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Диагностика и прогнозирование про)
фессиональной пригодности и надежно)
сти летного состава по)прежнему остает)
ся одним из актуальных направлений со)
временных исследований в области пси)
хологии. Обеспечение безопасности по)
летов и качество выполнения трудовых
задач в последнее время связывают не
только с характеристиками авиационной
техники, уровнем квалификации, теоре)
тической и практической подготовки
авиационного специалиста, но и с осо)
бенностями его психического и личност)
ного статуса, ролью индивидуально)пси)
хологических характеристик летчика в
совершении ошибочных действий, при)
водящих к трагическим последствиям.

В качестве причины авиационных инци)
дентов все чаще называется «человечес)
кий фактор», который по оценкам экс)
пертов составляет от 60 до 80 % в общей
статистике происшествий. Как показы)
вают последние исследования [3; 20; 21
и др.], проведенные на основе анализа
причин ошибочных действий летчиков,
сама «концепция человеческого факто)
ра» становится все более многокомпо)
нентной и многоуровневой. «Человечес)
кий фактор» рассматривается как ре)
зультат взаимодействия целого ряда со)
циальных систем — воспитания, обуче)
ния, отбора и т. д., где важную роль игра)
ют личностные характеристики пилота
[13]. Кроме того, среди факторов, влия)
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ющих на функциональную надежность
профессионала, выделяют как внутрен)
ние (производственные) стрессоры, так
и внешние, воздействующие на человека
за пределами рабочей среды. То есть в
роли стрессогенных факторов, влияю)
щих на эффективность профессиональ)
ной деятельности, все чаще рассматрива)
ются обстоятельства и негативные собы)
тия, происходящие в жизни человека и
его окружения [10]. В этой связи диагно)
стика профессионального здоровья лет)
чиков в ходе клинико)психологической
экспертизы летного состава требует
дальнейшего совершенствования, вклю)
чая разработку новых психологических
методов, направленных на выявление
разных форм личностной дезадаптации
и нарушения психоэмоционального рав)
новесия субъектов труда.

Особенности летного труда
и профессиональное здоровье летчиков

Профессиональная деятельность лет)
чика характеризуется сложностью, боль)
шой степенью опасности, а кроме того,
высокими требованиями к состоянию
психического и физического здоровья
летного специалиста. Исследователи от)
мечают, что между профессиональной ус)
пешностью, состоянием здоровья и дис)
квалификацией пилотов имеется тесная
причинно)следственная связь, а характе)
ристики функционального состояния и
здоровья служат непосредственными кри)
териями уровня пригодности летных спе)
циалистов. Установлено, что летчи)
ки, имеющие диагнозы (например, остео)
хондроз, разную степень ожирения или
тугоухости, перенесшие язву желудка или
12)перстной кишки и т. д.), допускают

больше ошибочных действий, особенно
при переучивании и освоении новой тех)
ники, у них большее число летных проис)
шествий, они гораздо чаще испытывают
затруднения при выполнении сложных
задач. Отмечается также, что за последние
годы просматривается ряд таких негатив)
ных явлений, как наличие устойчивой
тенденции к снижению профессиональ)
ного долголетия, расширение нозологии
болезней, послуживших причиной дис)
квалификации, «омоложение» различных
форм заболеваний, увеличение числа не)
счастных случаев, вызванных симптома)
ми сниженной работоспособности экипа)
жей, выполняющих полет [5; 18 и др.].

Согласно данным статистического
анализа, в списке основных заболеваний
летного состава наибольший удельный
вес составляют болезни сердечно)сосу)
дистой системы, далее следуют болезни
органов пищеварения и неврологичес)
кие расстройства. Среди функциональ)
ных заболеваний нервной системы наи)
более частой причиной дисквалифика)
ции являются неврозы. Как показали ис)
следования, в 50 % случаев они возника)
ют как следствие авиакатастроф, аварий)
ных ситуаций, затруднений, возникаю)
щих в связи с необходимостью переучи)
вания и освоения новой авиационной
техники. Часто неврозы возникают у
летчиков в возрасте до 30 лет и, как от)
мечают специалисты, клиническая кар)
тина заболевания в этой возрастной
группе характеризуется быстрой обрати)
мостью процесса при устранении при)
чин их возникновения. Характерно, что
развитие нервно)психических отклоне)
ний приводит к дисквалификации на 2—
2,5 года раньше, чем наличие соматичес)
ких заболеваний, а 80 % летного состава,
несмотря на имеющиеся нарушения в
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состоянии здоровья, продолжают свою
профессиональную деятельность [12].

Нарушения профессионального здо)
ровья летчиков проявляются также в
формировании негативных психических
состояний, возникновении признаков
психического дистресса и развитии до)
клинических форм функциональных
расстройств.

Причиной снижения надежности и
профессиональной пригодности летчи)
ков очень часто выступает утомление.
Отмечается, что в 10 % летных происше)
ствий оно является либо основным, либо
сопутствующим фактором. Установлено,
что при хроническом утомлении и пере)
утомлении происходит снижение точнос)
ти и увеличение времени решения по)
ставленных задач. В ряде случаев, особен)
но при переутомлении, могут возникнуть
грубые ошибки при выполнении ранее
освоенных действий и даже отказы в ра)
боте. Отмечается увеличение общего ко)
личества движений с использованием ме)
ханических частей и приборов управле)
ния, рост нескоординированных дейст)
вий, замедление реакций, искажение ре)
чевой связи, нарушение восприятия ин)
формации, появляется общая скован)
ность и напряженность [1; 3; 19 и др.].

Другим негативным психическим со)
стоянием, развивающимся под влияни)
ем чрезвычайных условий и ситуаций
профессиональной деятельности, явля)
ется стресс.

Проблема профессионального стрес)
са в летной деятельности имеет свою
специфику, которая определяется экс)
тремальными факторами рабочей обста)
новки и проявляется в характерных ре)
акциях на их воздействие. Стресс у пи)
лотов часто выражается либо в скован)
ности, заторможенности, которые сопро)

вождаются замедлением или пропуском
действий, либо в резком повышении воз)
будимости, приводящим к импульсив)
ным, беспорядочным движениям. В ре)
зультате наблюдается чрезмерная фик)
сация на одних приборах и отсутствие
контроля за другой необходимой инфор)
мацией. Иногда может возникнуть со)
стояние полного оцепенения (ступор).
Отмечены случаи, когда пилоты полно)
стью прекращали управление или поки)
дали самолет при небольших и неопас)
ных нарушениях в работе двигателя или
при ложном срабатывании сигнализа)
ции. В любом случае стресс приводит к
серьезным ошибкам в действиях экипа)
жа, а летчики, предрасположенные к раз)
витию «трудных» психических состоя)
ний, являются недостаточно пригодны)
ми к летной работе [6; 7; 23; 25 и др.].

Большое значение для безопасности
полетов имеют социально)психологичес)
кие переменные, определяемые как «вне)
организационные факторы» (значимые
события и обстоятельства, происходящие
в жизни человека и его окружения), воз)
действие которых может оказать сильное
влияние на психофизиологическое рав)
новесие специалиста, его эффективность
и надежность. Изучались зависимость
летных происшествий, возникновение
ошибочных действий в полете от особен)
ностей личности пилотов и неблагопри)
ятного влияния различных жизненных
событий. Было показано, что у пилотов, в
анамнезе которых имели место летные
происшествия, часто присутствовали
психотравмирующие обстоятельства,
связанные с конфликтами в семье, на ра)
боте, имелись проблемы в межличност)
ных отношениях и т. п. У них часто на)
блюдались негативные реакции на небла)
гоприятные жизненные события, выра)
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жающиеся в неадекватном отношении к
окружающим, излишней чувствительнос)
ти к критическим замечаниям, высокоме)
рии, выраженном агрессивном поведе)
нии. То есть факторы бытового стресса в
ряде случаев сказывались на уровне рабо)
тоспособности летчиков и сопровожда)
лись снижением их профессиональной
надежности. Однако исследователи обра)
щают внимание на то, что прямая связь
между бытовым стрессом и надежностью
не всегда присутствует, а характер этой
зависимости не является линейным и оп)
ределяется, прежде всего, индивидуаль)
но)психологическими особенностями пи)
лотов [3; 22; 29 и др.].

Таким образом, полученный разными
исследователями эмпирический матери)
ал позволяет глубже взглянуть на про)
блему взаимосвязи профессионального
здоровья и профессиональной надежно)
сти летных специалистов. Все большее
распространение получает признание
тот факт, что профессиональное здоро)
вье является не только медицинской, но
и психологической проблемой. Именно
поэтому социально)психологические и
личностные переменные активно изуча)
ются в связи с ростом психосоматичес)
ких заболеваний, с успешностью выпол)
нения трудовых задач, исследованием
профессиональной пригодности и функ)
циональной надежности представителей
летного состава.

Социально�психологические
характеристики как ресурс

профессиональной надежности
и здоровья летчиков

Вопрос о роли личностного фактора в
возникновении таких форм нарушения

психологического здоровья, как стресс и
проявления синдромов утомления и сни)
женной работоспособности, в настоящее
время по)прежнему остается недостаточ)
но исследованным. Роль внутренних
(как «глубинных», так и «поверхност)
ных») резервов индивида в купировании
неблагоприятных функциональных со)
стояний субъекта труда, по мнению мно)
гих авторов [2; 24; 28 и др.], нуждается в
дополнительном эмпирическом и теоре)
тическом изучении. В этой связи все
большую практическую значимость при)
обретают исследования, выполненные на
основе положений ресурсного подхода.
Негативные функциональные состояния
с позиций данного подхода рассматрива)
ются в виде ресурсной модели, которая
включает соматические, физиологичес)
кие, психические особенности индивида,
профессиональные навыки, особенности
социальной поддержки и т. д. Изменения
или нарушения функциональных состоя)
ний являются следствием реальной или
воображаемой потери части этих ресур)
сов [24; 28; 30 и др.].

С позиций ресурсного подхода резер)
вы организма и психики человека рас)
сматриваются в качестве одного из ос)
новных факторов, противодействующих
развитию состояний перенапряжения,
утомления и стресса. Они характеризу)
ют физические и психологические воз)
можности индивида, мобилизация кото)
рых обеспечивает актуализацию спосо)
бов поведения по предотвращению или
купированию неблагоприятных прояв)
лений. В качестве одной из групп таких
ресурсов могут выступать индивидуаль)
но)личностные особенности субъекта
труда, в частности, особенности профес)
сиональной мотивации, уровень жизне)
стойкости, способы преодоления стрес)
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совых ситуаций и т. д. Именно они в зна)
чительной степени зависят от самого че)
ловека, поддаются определенной кор)
рекции и могут быть использованы для
сохранения здоровья и повышения каче)
ства труда [2; 8; 9 и др.].

Изучение личностных характеристик
в связи с проблемами трудовой деятель)
ности, выявление роли личностных и со)
циальных факторов в обеспечении на)
дежности и эффективности работы спе)
циалистов экстремальных профессий
имеет давнюю историю. В этой области
накоплен значительный эксперимен)
тальный материал.

Так, Х. Херман и П. Машке показали,
что по результатам контрольных поле)
тов и опыту летной работы можно про)
гнозировать успешность работы пилотов
коммерческих авиалиний с точностью
73,8 %. Однако если помимо этого ис)
пользовать еще и личностные перемен)
ные, точность прогнозов повышается до
79,3 % [26].

При изучении взаимосвязи между
личностными характеристиками уча)
щихся летной школы, полученными с
помощью Личностного опросника Ай)
зенка (ЕPI), и успешностью обучения
было выявлено, что неудовлетворитель)
ные оценки имеют 60 % нейротичных
интровертов, 37 % нейротичных экстра)
вертов, 32 % стабильных экстравертов и
лишь 14 % стабильных интровертов. То
есть было установлено, что по сравне)
нию с экстравертами курсанты)интро)
верты лучше усваивают различные лет)
ные дисциплины и практические заня)
тия. Аналогичные результаты были по)
лучены на выборке военных пилотов
США, а также при обследовании анг)
лийских летчиков. Было показано, что
существуют устойчивые отрицательные

корреляции между нейротизмом и ус)
пешностью обучения пилотов [27; 31].

В работе М.А. Котика и А.М. Емелья)
нова дан широкий обзор исследований
роли личностных черт, познавательных
процессов, психических свойств и состо)
яний в формировании предрасположен)
ности к нарушениям профессиональной
надежности. Наиболее значимыми для
профессии летчика выступили такие
черты личности, как эмоциональная ус)
тойчивость, склонность к фрустрации,
твердость убеждений, уверенность в се)
бе. Эти качества сочетаются с жизнен)
ной активностью, открытым характером,
выраженной мотивацией на достижение
цели. Значимой является корреляцион)
ная связь между уровнем летной квали)
фикации и «опорой на чутье» (особенно)
стями интуитивного мышления). Обна)
ружено также, что для летчиков высших
категорий характерен более высокий
уровень личностной тревожности, кото)
рый одновременно сочетается с высоким
индексом, характеризующим стремле)
ние к достижению цели, и уверенностью
в успешности при решении профессио)
нальных задач [15].

Изучение профессиональной пригод)
ности пилотов, а также профессионалов)
водителей, проводящих за рулем многие
часы, показало, что по личностным чер)
там можно с большой вероятностью про)
гнозировать негативные последствия
выполнения трудовых задач. Так, при
сопоставлении личностных факторов с
индивидуальным риском несчастных
случаев (количеством совершенных в
прошлом аварий и степенью их тяжести)
было обнаружено, что решающую роль
играют такие характеристики, как доми)
нантность, неосторожность, эмоцио)
нальная сензитивность и агрессивность.
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Кроме того, были выявлены значимые
корреляции между высокой аварийнос)
тью, экстраверсией и нейротизмом. В це)
лом считается, что около 10 % дисперсии
при возникновении несчастных случаев
обусловлено именно личностными пере)
менными. Наиболее информативными
при этом являются личностные характе)
ристики, вошедшие в состав двух ортого)
нальных факторов. Первый фактор
включает «экстраверсию», «стремление
к острым ощущениям», поведение типа
«А», второй — «нейротизм», «тревож)
ность», «эмоциональную нестабиль)
ность» [20].

Согласно данным Дж. Салгадо, много)
численные исследования, выполненные с
применением теста «Большой пятерки»,
позволяют сделать вывод, что «добросо)
вестность» и «эмоциональная стабиль)
ность» относятся к числу наиболее важ)
ных факторов, которые следует учиты)
вать при прогнозировании качества вы)
полнения работы специалистов самых
разных профессиональных групп [32].

Изучался также ряд личностных осо)
бенностей, которые располагают к неадек)
ватному и хаотичному поведению в экс)
тремальных условиях. К ним относятся
эмоциональная неустойчивость, неадек)
ватный оптимизм, сниженное чувство тре)
воги в связи с тенденцией к ненорматив)
ному социальному поведению, постоянное
стремление к действию в сочетании с вы)
сокой тревожностью [3; 8 и др.].

Таким образом, эмпирические дан)
ные ясно показывают, что личностные
характеристики связаны с широким спе)
ктром параметров профессионально)ре)
левантного поведения. Анализ литера)
турных источников позволяет говорить
о возможности применения методов ис)
следования личности при изучении при)

чин летных происшествий и предпосы)
лок к ошибочным действиям, а также ис)
пользовать личностное тестирование с
целью подбора летных специалистов.
Имеющийся опыт использования ком)
плекса личностных методов в ходе про)
ведения клинико)психологического об)
следования летного состава в целях вра)
чебно)летной экспертизы также свиде)
тельствует о целесообразности дальней)
шей работы в этом направлении [4].

С целью дальнейшего совершенство)
вания врачебно)летной экспертизы, на)
правленной на диагностику профессио)
нального здоровья летчиков, под руко)
водством В.А. Бодрова было проведено
эмпирическое исследование взаимосвя)
зи неблагоприятных психических состо)
яний, особенностей социально)демогра)
фического статуса, профессиональных и
индивидуально)личностных свойств
летных специалистов. Исследование
проходило на базе филиала № 3 ФГУ
«ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ».
В качестве участников исследования вы)
ступили 72 военных летчика, проходив)
ших плановое медицинское обследова)
ние (средний возраст — 33 года).

Методы исследования и способ
обработки эмпирических данных

Был разработан психодиагностичес)
кий комплекс, в состав которого были
включены известные психологические
методики, которые можно разделить на
три группы. В первую группу вошли бе)
седа и анализ документов, позволяющие
получить основные социально)демогра)
фические и профессиональные характе)
ристики, особенности медицинского ста)
туса, а также зафиксировать важные мо)
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менты биографии летчиков. Вторую
группу составили методики, направлен)
ные на диагностику симптомов негатив)
ных психических состояний (утомления,
сниженной работоспособности и стрес)
са). К третьей группе относятся опрос)
ники, направленные на выявление раз)
личных аспектов удовлетворенности ра)
ботой и особенностей профессиональ)
ной мотивации, а также позволяющие
выявить некоторые индивидуально)лич)

ностные характеристики обследованных
летчиков (уровень субъективного кон)
троля, уровень жизнестойкости, способы
преодоления трудных ситуаций, струк)
тура ценностей и т. д.). Полный перечень
методик представлен в табл. 1.

Статистическая обработка данных
проводилась с использованием стан)
дартного пакета программ PASW Statis-
tics 17 для Windows. В зависимости от ти)
па измерительных шкал при оценке до)

1. Характеристики социально� 1. Индивидуальная медицинская карта обследуемого.
демографического, медицин� 2. Характеристики командиров.
ского и профессионального 3. Структурированная биографическая анкета «Общие
статуса летчиков сведения».
2. Текущие состояния «Шкала психологического стресса» (PSM)25) Л. Лемура,
(оценка психического статуса Р. Тесье, Л. Филлиона в адаптации Н.Е.Водопьяновой;
летчиков) «Шкала стрессогенности событий» Т.Х. Холмса,

Р.Х. Райх;
— Опросник «Дифференцированная оценка состояний
сниженной работоспособности» (ДОРС) А.Б. Леоновой,
С.Б. Величковской;
— Опросник «Степень хронического утомления» (СХУ)
А.Б. Леоновой, И.В. Шишкиной;
«Многофакторный личностный опросник» (FPI) в адап)
тации Т.И. Ронгинской, А.А. Крылова.

3. Индивидуально� личностные Анкета «Удовлетворенность работой» В.А. Бодрова;
особенности летчиков «Шкала личностной тревожности» (ЛТ) Ч. Спилберге)
(личностный статус и особен� ра—Ю. Ханина;
ности профессиональной «Тест жизнестойкости» С. Мадди;
мотивации) — Методика «Стратегии преодоления стрессовых ситуа)

ций» (SACS) в адаптации Н.В. Водопьяновой;
— «Методика диагностики уровня субъективного контро)
ля» (УСК) Дж. Роттера;
Опросник «Профессиональная востребованность личнос)
ти» (ПВЛ) Е.В. Харитоновой, Б.А. Ясько;
«Методика исследования базисных убеждений личнос)
ти» (ИБУЛ) Р. Янофф)Бульман в адаптации М.А. Па)
дун, А.В. Котельниковой;
«Методика исследования самоотношения» (МИС)
С.Р. Пантилеева;
Методика «Изучение ценностей личности» Ш. Шварца

Т а б л и ц а  1
Методики, включенные в состав психодиагностического комплекса
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стоверности различий применялись Т)
критерий Стьюдента, U)критерий Ман)
на)Уитни. Сравнение нескольких неза)
висимых выборок по уровню выражен)
ности переменной осуществлялось с по)
мощью H)критерия Краскела)Уоллеса и
критерия Джонкира)Терпстра. Для
оценки взаимосвязей между переменны)
ми использовался коэффициент корре)
ляции Спирмена.

Результаты исследования

1. Проявление стресса у летчиков
в зависимости от особенностей

социального, профессионального
и личностного статуса

Одним из психологических критери)
ев профессионального здоровья летных
специалистов в нашем исследовании вы)
ступил уровень стресса. Были использо)
ваны две методики. Влияние внешних
стресс)факторов и общий уровень стрес)
сонаполненности жизни выявлялось с
помощью шкалы Холмса)Райх. Особен)
ности субъективного переживания
стресса и наличие симптомов психичес)
кой напряженности фиксировались с по)
мощью опросника PSM)25. При обра)
ботке данных использовался корреляци)
онный анализ, а также сравнительный
анализ групп, сформированных в зави)
симости от выраженности стресса и в со)
ответствии с критериальными нормами
(низкий — высокий уровень стресса),
выделенными авторами опросников.

Следует отметить, что анализ полной
матрицы интеркорреляций показал: все
методики, фиксирующие наличие нега)
тивной симптоматики, положительно
связаны между собой. Этот результат

указывает на непротиворечивость и вы)
сокую внутреннюю согласованность по)
лученных данных и является подтверж)
дением их надежности.

Было выявлено, что суммарный пока)
затель социальной адаптированности и
уровня стресса шкалы Холмса)Райх стати)
стически достоверно взаимосвязан с та)
ким субсиндромами хронического утомле)
ния, как «снижение мотивации и измене)
ния в сфере общения», а также со шкалами
FPI «невротичность» и «общительность».
То есть воздействие внешних стресс)фак)
торов в большей степени отражается на
индивидах, имеющих высокую степень не)
вротичности и менее общительных. При
этом рост количества стрессогенных собы)
тий в жизни летчиков часто сопровожда)
ется ослаблением профессиональной мо)
тивации и удовлетворенности работой.
Анализ взаимосвязей общего индекса
Холмса)Райх с субшкалами опросника
SACS (стратегии преодоления стрессовых
ситуаций) также показал, что чем больше
летчики в трудных ситуациях ориентиро)
ваны на «поиск социальной поддержки»,
тем в меньшей степени у них развиваются
симптомы стресса и меньше вероятность
развития соматических заболеваний. Как
было показано разными авторами, при об)
следовании индивидов, переживших экс)
тремальный стресс, коммуникативные ха)
рактеристики играют важную роль в ус)
пешности преодоления его негативных
проявлений. Например, было установле)
но, что ветераны войны, считающие себя
«общительными», лучше справляются с
отрицательными последствиями военного
стресса, чем менее «общительные» участ)
ники боевых действий [11].

Проведение сравнительного статис)
тического анализа подтвердило, что
большая стрессонаполненность жизни



Социальная психология и общество. № 1/2014

62

летчиков сопровождается более высоки)
ми значениями признаков хронического
утомления (р ≤ 0,05). При этом уровень
стресса достоверно ниже у летчиков, ха)
рактеризуемых по шкалам FPI, как бо)
лее «общительные», «эмоционально ста)
бильные» и «открытые», стремящихся к
доверительно)откровенному взаимодей)
ствию. Было показано, что летчики с
низким уровнем стресса статистически
значимо чаще прибегают к «социальной
поддержке» как способу преодоления
негативных ситуаций (шкала SACS), у
них ниже значения субшкалы МИС «са)
мопривязанность» и выше такой показа)
тель самооценки, как «отраженное само)
отношение», который характеризует сте)
пень открытости и доверия индивида по
отношению к другим людям. Кроме того,
выявлено, что группы различаются по
величине компонента жизнестойкости
«принятие риска», отражающего уста)
новку индивида на активное взаимодей)
ствие с миром и взгляд на жизнь в каче)
стве приобретения нового жизненного
опыта, включая негативный. Данный по)
казатель жизнестойкости значимо выше
в группе с низким уровнем стресса. Что
касается ценностно)мотивационной
сферы, то летчики, имеющие низкие зна)
чения индекса шкалы Холмса)Райх, бо)
лее ориентированы на ценности «тради)
ции», «доброта», «универсализм» и «до)
стижения».

Анализ взаимосвязей второго показа)
теля стресса — интегрального индекса
психической напряженности шкалы
PSM)25 — показал следующее. Было вы)
явлено, что уровень переживания стрес)
са у летчиков напрямую коррелирует с
показателями многофакторного лично)
стного опросника FPI. Наибольшая сте)
пень взаимосвязи наблюдается между

интегральным индексом PSM)25 и таки)
ми шкалами FPI, как «невротичность»,
«эмоциональная лабильность», «застен)
чивость» и «открытость» (р ≤ 0,001). Бо)
лее низкие взаимозависимости интег)
ральный индекс PSM)25 имеет со шка)
лами «агрессивность», «депрессив)
ность» и «раздражительность» (р ≤ 0,05).
Важно отметить, что сильная взаимо)
связь уровня стресса с такими личност)
ными характеристиками, как «откры)
тость» и «застенчивость», за которыми
скрываются повышенная тревожность,
скованность и неуверенность, может
быть рассмотрена как индикатор высо)
кой предрасположенности к развитию
состояний эмоциональной нестабильно)
сти и реагированию на трудные жизнен)
ные ситуации по типу нарастания при)
знаков невротического расстройства.

Корреляционный анализ показал
также, что выраженность симптомов
стресса находится в обратной связи с
суммарным показателем удовлетворен)
ности работой, а также составляющими,
характеризующими уровень профессио)
нальной востребованности и особеннос)
ти Я)концепции. Было выявлено, что
чем выше уровень стресса, тем ниже та)
кие показатели шкал опросника ПВЛ,
как «уровень реализации профессио)
нального потенциала», «оценка резуль)
татов профессиональной деятельности»,
«принадлежность к профессиональному
сообществу», а также ниже самооценка
«уровня профессиональной компетент)
ности», «профессионального авторите)
та» и «ожидания позитивного отноше)
ния со стороны коллег». Что касается об)
щей самооценки, полученной по шкале
МИС, то уровень стресса выше у летчи)
ков, имеющих высокую степень «внут)
ренней конфликтности». Данный аспект
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самоотношения является одним из важ)
ных индикаторов внутреннего неблаго)
получия, отражает постоянное присутст)
вие отрицательных эмоций, неудовле)
творенность собой и наличие у индивида
чувства собственной «малоценности» в
значимых для него ситуациях. Высоким
баллам по шкалам «саморуководство» и
«отраженное самоотношение», наоборот,
соответствуют низкие значения суммар)
ного индекса опросника PSM)25. То есть
летчики, уверенные в своей способности
управлять событиями своей жизни и
считающие, что окружающие относятся
к ним с симпатией, реже отмечают у себя
симптомы стресса.

Рассмотрение интеркорреляций меж)
ду PSM)25 и уровнем субъективного
контроля (субшкалы опросника УСК)
показало, что общий уровень субъектив)
ного контроля, а также шкалы теста
УСК, характеризующие интернальность
в области достижений, в области произ)
водственных отношений, в области не)
удач и в области здоровья, находятся в
обратной связи с величиной суммарного
индекса шкалы PSM)25. То есть летчи)
ки, имеющие высокий уровень интер)
нальности и считающие, что большинст)
во важных событий в жизни является ре)
зультатом их собственных действий,
чувствующие ответственность за свою
жизнь в целом и уверенные в возможно)
сти ее контролировать, имеют более низ)
кие показатели стресса.

Было также обнаружено, что чем мень)
ше значения индекса PSM)25, тем выше
значения таких субшкал методики иссле)
дования базисных убеждений Янофф)
Бульман, как «убеждение в доброжела)
тельности)враждебности окружающего
мира», «убеждение о возможности контро)
лировать происходящие события», «убеж)

дение о ценности и значимости собствен)
ного Я» и «убеждение в собственной удач)
ливости и везучести». То есть полученные
результаты свидетельствуют, что чем вы)
ше уровень стресса, тем менее позитивна
картина мира у обследованных летчиков.
Что касается индивидуально)личностных
характеристик, отражающих общую стрес)
соустойчивость индивида («жизнестой)
кость»), а также его способность справ)
ляться с трудными ситуациями (стратегии
преодоления стресса), то были обнаруже)
ны следующие взаимосвязи. Показано, что
чем выше уровень стресса, тем ниже значе)
ния общего и отдельных индексов теста
жизнестойкости Мадди, кроме того что
конструктивные стратегии преодоления
стресса («ассертивные действия», «вступ)
ление в социальный контакт» и «поиск со)
циальной поддержки») находятся с индек)
сом PSM)25 в обратной связи, а менее кон)
структивные («избегание», «асоциальные
действия», «агрессивные действия») — в
прямой. Не выявлено значимых корреля)
ций между количеством негативных симп)
томов стресса по шкале PSM)25 и значе)
ниями шкал методики «Изучение ценнос)
тей личности» Ш. Шварца.

Анализ взаимосвязей показателей со)
циально)демографического и професси)
онального статуса с уровнем стресса поз)
волил получить лишь незначительные
положительные корреляции (на уровне
статистически выраженной тенденции)
с такими характеристиками, как возраст,
семейное положение и число детей у об)
следованных летчиков.

Сравнение групп летчиков, имеющих
высокий и низкий уровень стресса по
шкале PSM)25 в целом, подтвердило
статистическую значимость полученных
интеркорреляций. Было выявлено, что
летчики с высокими значениями сум)
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марного индекса стресса имеют и досто)
верно более высокие показатели утомле)
ния. В данной группе выше личностная
тревожность и значения таких шкал ме)
тодики FPI, как «невротичность»,
«спонтанная агрессивность», «раздра)
жительность», «уравновешенность»,
«эмоциональная лабильность» и «за)
стенчивость». У летчиков из группы с
высоким уровнем стресса в большей сте)
пени выражены такие стратегии преодо)
ления трудных ситуаций, как «избега)
ние», «непрямые действия» и «агрессив)
ные действия», относящиеся к категории
неконструктивных способов защиты.
Группы различаются по уровню интер)
нальности — «общему индексу УСК» и
по таким шкалам опросника, как «интер)
нальность в области достижений», «ин)
тернальность в области неудач» и «ин)
тернальность в производственных отно)
шениях». Наши результаты согласуются
с фактами, полученными некоторыми
другими исследователями, показавшими
значимость такой личностной характе)
ристики, как «интернальный локус кон)
троля» для успешного купирования
симптомов стресса [33].

Результаты сравнения групп летчи)
ков с низким и высоким уровнем стресса
показали, что уровень жизнестойкости
(суммарный показатель и значения всех
субшкал по тесту Мадди) выше в группе
с низкими значениями общего индекса
PSM)25. То есть летчики, активно участ)
вующие в происходящем вокруг («во)
влеченность»), считающие, что должны
контролировать события своей жизни
(«контроль»), и имеющие установку на
активное преодоление трудностей
(«принятие риска»), в меньшей степени
отмечают у себя признаки стресса. Ре)
зультаты сравнительного анализа пока)

зали также, что для летчиков, имеющих
более высокие значения психической на)
пряженности и стресса, характерны бо)
лее низкие показатели удовлетвореннос)
ти различными аспектами своей работы
и более низкие значения показателей
уровня профессиональной востребован)
ности и профессиональной самооценки.
Так как Я)концепция является одним из
внутренних механизмов, участвующих в
регуляции психологических последст)
вий негативных жизненных ситуаций, то
полученные результаты свидетельству)
ют о важной роли позитивной Я)концеп)
ции как фактора, способствующего со)
хранению и поддержанию внутреннего
благополучия и профессионального здо)
ровья летных специалистов.

Сравнение групп в зависимости от вы)
раженности стресса показало также, что
его уровень выше в группе летчиков стар)
шего возраста и имеющих семью. Можно
предположить, что полученный факт свя)
зан с положением, сложившимся на дан)
ный момент в армии, когда престиж про)
фессии резко упал, а многие военные лет)
чики находятся в ситуации неопределен)
ности относительно своего будущего и
испытывают значительные материаль)
ные и жилищные трудности [14; 21 и др.].

Таким образом, применение «Шкалы
психологического стресса» (PSM)25) и
«Шкалы стрессогенности событий»
Холмса)Райх для диагностики уровня
стресса позволило обнаружить значи)
мые взаимосвязи между наличием нега)
тивной симптоматики и индивидуально)
личностными особенностями летных
специалистов. Показано, что личност)
ные свойства (по сравнению с характе)
ристиками профессионального и соци)
ально)демографического статуса) в наи)
большей степени связаны с переживани)
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ем стресса. То есть при оценке професси)
онального здоровья летчиков в процессе
клинико)диагностической экспертизы
индивидуально)личностные характерис)
тики могут рассматриваться в качестве
значимых предикторов развития нега)
тивных психических состояний.

2. Утомление как фактор
профессионального здоровья летчиков

Важным признаком нарушения про)
фессионального здоровья летчиков явля)
ется наличие у них симптомов утомле)
ния и сниженной работоспособности.
Как отмечают многие исследователи, по
причине рабочих перегрузок у летных
специалистов часто развивается синдром
хронического утомления и переутомле)
ния. Данный синдром имеет сложную
этиологию и является гетерогенным рас)
стройством, сопровождаемым психофи)
зиологическими нарушениями. Основ)
ными клиническими симптомами прояв)
ления синдрома хронического утомле)
ния в настоящее время принято считать
наличие слабости, снижение активности
и общей способности к продолжению де)
ятельности, чувство усталости, голово)

кружения, нарушения сна, раздражи)
тельность, расстройства памяти и внима)
ния. Выраженность функциональных ре)
акций, свидетельствующих о развитии
утомления, зависит как от условий и осо)
бенностей летной работы (сложность вы)
полняемого задания, интенсивность и
длительность воздействия факторов по)
лета, условия в кабине самолета и др.),
так и от психологического состояния
летчика, уровня его мотивации, профес)
сиональной подготовленности, индиви)
дуально)психологических и личностных
особенностей [2; 17 и др.].

В проведенном обследовании летных
специалистов состояние хронического
утомления диагностировалось с помо)
щью методики «Степень хронического
утомления» (СХУ) Леоновой)Шишки)
ной. Оценка состояния сниженной рабо)
тоспособности производилась с помо)
щью опросника «Дифференцированная
оценка состояний сниженной работоспо)
собности» (ДОРС) Леоновой)Величков)
ской.

Частота встречаемости и распределе)
ние отдельных показателей хроническо)
го утомления и сниженной работоспо)
собности представлены в табл. 2 и 3.

1)я — отдельные признаки утомления; 2)я — начальная степень утомления; 3)я — выраженная
степень утомления; 4)я — сильная степень утомления; 5)я — астенический синдром.

Шкалы СХУ Степень хронического утомления
1�я 2�я 3�я 4�я 5�я

Суммарный индекс утомления (ИХРУ) 94,2 2,9 1,45 0 1,45
Симптомы физиологического дискомфорта 61,0 31,88 4,34 0 0
Снижение общего самочувствия и когнитив) 61,1 33,33 2,9 0 0
ный дискомфорт
Нарушения эмоционально)аффективной сферы 70,8 23,19 2,9 0 0
Снижение мотивации и изменения в сфере 52,8 42, 02 2,9 0 0
социального общения

Т а б л и ц а  2
Распределение летчиков по степени выраженности субсиндромов хронического

утомления (СХУ), %



Социальная психология и общество. № 1/2014

66

Как видно из табл. 2 и 3, основная
масса летчиков отмечает у себя лишь не)
значительные проявления симптомов
хронического утомления и низкую или
умеренную степень снижения работо)
способности. Полученный результат
вполне закономерен, так как были обсле)
дованы вполне здоровые летчики, про)
ходящие процедуру врачебно)летной
экспертизы с целью подтверждения про)
фессиональной пригодности. Тем не ме)
нее, «умеренная» степень сниженной ра)
ботоспособности по шкалам ДОРС «мо)
нотония» и «стресс» наблюдается у
46,4 % летных специалистов, а по шкале
«утомление» — у 43,5 %. Важно отме)
тить, что согласно полученным данным,
состояние хронического утомления у
летчиков проявляется, прежде всего, в
снижении уровня профессиональной
мотивации и нарушениях в сфере обще)
ния с коллегами.

Дальнейшая статистическая обработ)
ка данных включала проведение корре)
ляционного анализа основных показате)
лей методик СХУ и ДОРС с характерис)
тиками социально)демографического и
профессионального статуса, а также лич)
ностными особенностями летных специ)
алистов, и сравнительный анализ групп

летчиков с разной степенью проявления
признаков утомления и сниженной ра)
ботоспособности (р ≤ 0,05).

Анализ полученной матрицы интер)
корреляций показал, что общий уровень
хронического утомления, а также его
признаки «физический дискомфорт» и
«сниженное самочувствие» положитель)
но коррелируют с такими характеристи)
ками профессионального статуса, как
«стаж работы», «классность» и «налет ча)
сов». То есть несмотря на то, что в целом
у обследованных летчиков отмечается
довольно низкий уровень хронического
утомления, было зафиксировано нарас)
тание его симптомов в зависимости от
продолжительности профессиональной
деятельности (стажа), а также от объема
и сложности профессиональной нагруз)
ки (налет часов и классность). Было так)
же показано, что уровень хронического
утомления выше у летчиков более стар)
шего возраста и летчиков, имеющих де)
тей. Не выявлено значимых корреляций
между состоянием соматического здоро)
вья (наличием медицинских диагнозов)
и показателями утомления.

Что касается личностных характери)
стик, то сравнение групп в зависимости
от величины общего индекса ИХРУ по)
казало следующее.

Летчики, имеющие больше призна)
ков хронического утомления, характе)
ризуются по шкалам теста FPI как ме)
нее «уравновешенные», менее «эмоцио)
нально стабильные», но более «невро)
тичные», «депрессивные» и «застенчи)
вые». У них выше показатель личност)
ной тревожности и показатель психиче)
ской напряженности и стресса по шкале
PSM)25. Они чаще прибегают к «избега)
нию» и «агрессии» в трудных ситуаци)
ях, а также гораздо реже используют

Т а б л и ц а  3
Распределение летчиков по степени

выраженности субсиндромов
сниженной работоспособности

(ДОРС), %
Степень снижения

Индексы состояния работоспособности
низкая уме� выра� высо�

ренная женная кая
Утомления 56,52 43,48 0 0
Монотонии 53,62 46,38 0 0
Пресыщения 81,16 17,39 1,45 0
Стресса 53,6 46,4 0 0
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конструктивные способы преодоления
стрессовых ситуаций.

Выявлено, кроме того, что признаки
утомления статистически реже встреча)
ются у летчиков, показавших более высо)
кие значения по тесту жизнестойкости.
Согласно данным С. Мадди, «жизнестой)
кие убеждения» не только способствуют
преодолению трудных ситуаций, но и яв)
ляются фактором профилактики наруше)
ния работоспособности и развития сома)
тических и психических заболеваний в
условиях повышенной напряженности и
стресса, являясь своего рода «иммуните)
том» к различным психическим перегруз)
кам. Им установлено, что жизнестой)
кость тесно связана с эффективностью
деятельности специалистов разных про)
фессий, включая работу в условиях моно)
тонии, например, конвейерную сборку.
Результаты нашего исследования согла)
суются с выводами, полученными
С. Мадди и его последователями [16].

Сравнительный анализ показал так)
же, что группы с разным уровнем хрони)
ческого утомления статистически досто)
верно различаются по выраженности по)
казателя «общей интернальности», а
также по величине субшкал методики
УСК «интернальность в области произ)
водственных отношений», «интерналь)
ность в области достижений» и «интер)
нальность в области неудач». Показано,
что симптомы хронического утомления
в большей степени присущи летчикам,
склонным принимать на себя ответст)
венность за свои действия и совершае)
мые ошибки, а также переживающих
чувство ответственности за организацию
и результаты своей работы.

Степень хронического утомления на)
ходится в обратной связи с показателя)
ми самоотношения (шкалы МИС) и та)

кой характеристикой личности, диагнос)
тируемой по тесту ИБУЛ, как «значи)
мость образа Я» (или убежденность ин)
дивида в том, что он достойный и хоро)
ший человек). Данный факт свидетель)
ствует о более высокой самооценке и по)
зитивной направленности составляю)
щих Я)концепции обследованных инди)
видов из группы с низким уровнем утом)
ления.

Выявлено, что рост значений хрони)
ческого утомления тесно связан со сни)
жением удовлетворенности различны)
ми аспектами трудовой деятельности
(суммарный индекс анкеты В.А. Бодро)
ва) и низкими значениями составляю)
щих профессиональной самооценки и
профессиональной востребованности
(субшкалы опросника ПВЛ Харитоно)
вой)Ясько). Наиболее дифференцирую)
щей характеристикой в данном случае
выступил такой показатель, как «при)
надлежность к профессиональному со)
обществу». Высокие оценки по данной
шкале свидетельствуют о положитель)
ном отношении индивида к себе как спе)
циалисту, переживание ценности своей
профессии и результатов своего труда, о
характере профессиональной иденти)
фикации.

Рассмотрение взаимосвязей показа)
телей профессионального статуса обсле)
дованных летчиков с проявлениями сни)
женной работоспособности позволило
установить, что высококлассные летчи)
ки лучше сохраняют состояние работо)
способности, у них в меньшей степени
развиваются симптомы «пресыщения» и
«утомления», диагностируемые с помо)
щью опросника ДОРС. Коэффициенты
корреляций между шкалами ДОРС и на)
личием соматических заболеваний ока)
зались незначимыми.
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В число личностных характеристик,
наиболее связанных с уровнем работо)
способности, вошли такие шкалы опрос)
ника FPI, как «застенчивость», «откры)
тость», «эмоциональная стабильность» и
«невротичность», а также показатель
личностной тревожности шкалы Спил)
бергера)Ханина. Кроме того, группы с
низкой и умеренной степенью работо)
способности хорошо дифференцируют)
ся по преобладанию таких защитных
способов поведения, как «избегание» и
«импульсивные действия». Характерис)
тики работоспособности также выше у
«жизнестойких» летчиков, имеющих по)
зитивный образ Я и убежденных в «доб)
рожелательности» и «контролируемос)
ти» окружающего мира (субшкалы
ИБУЛ). Шкалы методики ДОРС оказа)
лись сильно связаны со всеми составля)
ющими профессиональной востребован)
ности и профессиональной самооценки,
а также суммарным индексом анкеты
«Удовлетворенность работой».

Значимые взаимосвязи уровня рабо)
тоспособности и характеристик интер)
нальности малочисленны. Показано,
что такие субшкалы методики ДОРС,
как «монотония» и «стресс», менее вы)
ражены у летчиков, имеющих интер)
нальный локус контроля в «области не)
удач» и в «области достижений». Не об)
наружено статистически значимых
межгрупповых различий симптомов
сниженной работоспособности с пока)
зателями ценностно)мотивационной
сферы, полученными с помощью мето)
дики Ш. Шварца «Изучение ценностей
личности». Взаимосвязи между различ)
ными симптомами опросника ДОРС и
социально)демографическими характе)
ристиками обследованных летчиков
также оказались незначимыми.

Выводы

Анализ материалов эмпирического
исследования позволил получить следу)
ющие результаты и прийти к следую)
щим выводам.

1. Установлено, что медицинский
статус обследованных летчиков нахо)
дится в обратной связи с возрастом, ста)
жем работы, количеством детей и таким
показателем общей и годовой загружен)
ности пилотов, как «налет часов». Чем
выше перечисленные характеристики,
тем ниже уровень здоровья летных спе)
циалистов. Кроме того, обнаружено, что
чем ниже показатели соматического здо)
ровья, тем выше «невротичность», «эмо)
циональная нестабильность», «личност)
ная тревожность», а также «импульсив)
ность» поведения в стрессовых ситуаци)
ях. Сравнение групп в зависимости от
числа имеющихся диагнозов выявило,
что уровень соматического здоровья вы)
ше у летчиков, имеющих более высокие
значения «жизнестойкости» по шкале
теста С. Мадди «контроль» и шкале тес)
та Дж. Роттера «интернальность в облас)
ти неудач». Получено также, что в груп)
пе более благополучных по медицин)
ским показателям летных специалистов
значимо выше основные составляющие
профессиональной самооценки и про)
фессиональной востребованности.

2. Выявлено, что риск развития сома)
тических заболеваний выше у летных
специалистов с высоким уровнем «не)
вротичности», подверженных астениза)
ции и психосоматическим нарушениям
при стрессе, менее общительных, закры)
тых и не склонных обращаться за соци)
альной поддержкой и помощью. Уста)
новлено, что чем больше стрессонапол)
ненность жизни, тем меньше удовлетво)
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ренность работой и ниже уровень про)
фессиональной мотивации. Показано
также, что вероятность заболеть больше
у летчиков с высоким показателем рабо)
чей нагрузки «налет часов» и не имею)
щих семьи.

3. Выявлены многочисленные связи
показателей негативных психических со)
стояний с индивидуально)личностными
особенностями летчиков. Обнаружено,
что в наибольшей степени уровень функ)
циональной напряженности, утомления
и стресса коррелирует с личностными ха)
рактеристиками, имеющими первосте)
пенное значение для социального взаи)
модействия и регуляции поведения чело)
века. К ним относятся такие свойства
личности, как «уравновешенность», «об)
щительность», «застенчивость», «откры)
тость», «невротичность» и «эмоциональ)
ная лабильность», измеряемые по шка)
лам многофакторного личностного оп)
росника FPI, а также индекс личностной
тревожности, полученный по шкале
Спилбергера)Ханина. Кроме того, уро)
вень утомления и стресса тесно связан с
таким системообразующим свойством
личности, как «жизнестойкость», и неко)
торыми базисными убеждениям индиви)
да («убеждение о контролируемости ми)
ра», «убеждение о доброжелательности)

враждебности окружающего мира» и
«убеждение о ценности и значимости
собственного Я»). Было показано, что ха)
рактер представлений индивида о своей
профессии, возможностях карьерного и
личностного роста, а также оценка про)
фессионального окружения, профессио)
нальных ситуаций и отношение к работе
тесно связаны с проявлением негативной
симптоматики. В наименьшей степени
симптомы неблагоприятных психичес)
ких состояний оказались связаны со
структурой ценностно)мотивационных
ориентаций, определяемой с помощью
опросника Ш. Шварца для изучения цен)
ностей личности.

Полученные результаты хорошо со)
гласуются и во многом развивают неко)
торые положения и выводы, сделанные
отечественными и зарубежными иссле)
дователями, изучающими проблему пси)
хологического тестирования с целью
прогнозирования профессионально)ре)
левантного поведения. Статистический
анализ данных позволяет также гово)
рить об определенной степени диагнос)
тической и прогностической ценности
методик, вошедших в психодиагностиче)
ский комплекс, и целесообразности их
применения в целях врачебно)летной
экспертизы.
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The paper presents results of psychological evaluation of pilots. It reviews the con-
nections between health, sociodemographic characteristics and personality traits of
the subjects. As it was revealed, signs of mental strain, fatigue and stress strongly cor-
relate with the characteristics referring to the social interaction process and behavior
regulation in the individual, such as 'sociability', 'emotional lability', 'openness', 'shy-
ness', 'balance', 'neuroticism', and 'hardiness'. The study showed that the pilots' satis-
faction with the professional activity and its outcomes plays an important role in
maintaining their work efficiency and psychological well-being. The results of the
study proved that those pilots who had families were more successful in coping with
negative stress factors in their workplace as well as in everyday life.
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