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На профессионально важные качества специалистов, психофизиологическое 

состояние организма влияют условия труда.  

Цель - сравнительный анализ показателей самооценки психических состояний и 

тревожности у военнослужащих при умственном труде.  

Наблюдение вели среди военнослужащих, занимающихся умственным трудом, в 

зависимости от возраста, а также стажа работы до 5 (n=22), 5-10 (n=19) и 10-15 

(n=17) лет.  Оценили условия труда по степени вредности. Провели самооценку 

уровня тревожности и психических состояний (самочувствие, физическая и 

психическая активность, мотивация) с использованием психодиагностического 

комплекса «Мультипсихометр». Провели корреляционный анализ для определения 

связи между возрастом, стажем работ и показателями психофизиологического 

тестирования. Условия труда по напряженности трудового процесса вредные, класс 

3.3. В возрастной группе № 2 отмечено ухудшение самочувствия (р=0,028), 

физической активности (р=0,025), мотивации (р=0,003), в группе № 3 - мотивации 

(р=0,013) по сравнению с данными в группе № 1. В группе № 2 присутствовала 

средней силы связь (r=+0,555) между возрастом и физической активностью 

(р=0,013).  На 6,1% снижалась доля лиц с низкой ситуационной тревожностью во 

второй группе, в третьей – в 2,2 раза относительно группы № 1 за счет нарастания 

доли лиц с ухудшающимся самочувствием, со средней физической активностью за 

счет высокой. Во второй группе была наиболее низкая самооценка физической 

активности. У лиц этой и третьей группы соответственно на 6,7% и 22,2% 

увеличивались доли лиц, неудовлетворительно оценивающих свою психическую 

активность. Возрастали на 32,3% и 33,0% доли лиц, у которых отсутствовала 

мотивация. У военнослужащих с увеличением трудового стажа нарастала 

ситуационная тревожность, ухудшалось самочувствие, снижалась физическая 
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активность, нарастала неудовлетворительная психическая активность, снижалась 

мотивация. Это свидетельствовало об ухудшении профессиональной надежности 

обследованных специалистов. 

Ключевые слова: военнослужащие, вредные условия труда, длительность работ, 

самооценка психических состояний, тревожность. 
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Working conditions affect professionally important qualities of specialists and the 

psychophysiological state of the body. Objective: comparative analysis of self-assessment 

indicators of mental states and anxiety in military personnel during mental work. 

Observation was conducted among military personnel engaged in mental work in age 

groups that were statistically different, during work up to 5 (n=22), 5-10 (n=19) and 10-15 

(n=17) years. Working conditions were assessed by the degree of harmfulness. Self-

assessment of the level of anxiety and mental states (well-being, physical and mental 

activity, motivation) was conducted using the psychodiagnostic complex 
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«Multipsychometer». Correlation analysis was conducted to determine the relationship 

between age, length of service and indicators of psychophysiological testing. Working 

conditions by the intensity of the labor process are harmful, class 3.3. In age group No. 2, 

there was a deterioration in well-being (p=0.028), physical activity (p=0.025), motivation 

(p=0.003), in group No. 3 - motivation (p=0.013) compared with the data in group No. 1. In 

group No. 2, there was a medium-strength relationship (r=+0.555) between age and 

physical activity (p=0.013). The proportion of individuals with low situational anxiety in the 

second group decreased by 6.1%, in the third - by 2.2 times relative to group No. 1 due to 

an increase in the proportion of individuals with deteriorating well-being, with average 

physical activity due to high. The second group had the lowest self-assessment of physical 

activity. In individuals of this and the third groups, the proportion of individuals who 

unsatisfactorily assessed their mental activity increased by 6.7% and 22.2%, respectively. 

The proportion of individuals who lacked motivation increased by 32.3% and 33.0%. 

Among military personnel, with an increase in work experience, situational anxiety 

increased, well-being worsened, physical activity decreased, unsatisfactory mental activity 

increased, and motivation decreased. This indicated a deterioration in the professional 

reliability of the surveyed specialists. 

Keywords: military personnel, harmful working conditions, duration of work, self-

assessment of mental states, anxiety. 
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Факторы рабочей среды и трудового процесса, а также физиологическое и 

психологическое состояние человека влияют на производительность труда, в том 
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числе, и умственного. Наиболее значимо на них реагирует центральная нервная 

система, обеспечивающая умственную деятельность [1-5].   

Развитию стресса, напряжению и перенапряжению функционального состояния 

организма способствуют нервно-эмоциональные нагрузки в ходе трудовой 

деятельности, вредные условия труда, организация работы, ускорение требований 

по срокам выполнения производственных заданий, взаимоотношения в трудовом 

коллективе [6-9]. Среди внутренних факторов – возраст, пол, состояние здоровья, 

свойства нервной системы, качества личности [9-11].  

Стресс, тревожность и депрессия оказывают влияние на качество жизни, 

производительность труда [2, 12-14], приводят к потере рабочих дней в связи с 

прогулами и неявками на работу; его сила определяет развитие дезадаптационных 

нарушений здоровья [9, 15]. Выявлена значимая взаимосвязь между тяжестью 

депрессии и присутствием на работе [11, 16-20].  

Цель работы – сравнительный анализ показателей самооценки психических 

состояний и тревожности у военнослужащих при умственном труде. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие военнослужащие, 

проходящие службу по контракту, занимающиеcя умственным трудом (n=58), 

различного возраста (участие добровольное, информированное). Оценили их 

условия труда по степени вредности и опасности.  

Выделили три группы с различной длительностью трудового стажа: до 5 лет (n=22), 

от 5 до 10 лет (n=19) и 10-15 лет (n=17). Провели тестирование на 

психодиагностическом комплексе «Мультипсихометр», который позволяет 

проводить комплексную оценку, в том числе профессионально важных качеств. 

Провели самооценку их уровня тревожности, а также самооценку психических 

состояний. 

Единицами оценки результатов были стены. Тест тревожности: низкая (до 4); 

умеренная, ниже среднего (5-7); выше среднего (8-10 стенов). Показатели 

самооценки (в стенах):  

I. самочувствие: неудовлетворительное (до 4), удовлетворительное (5-10); 

II. физическая активность: не готов к выполнению задач, избегает трудностей, 

отсутствует мобилизация (до 4), средний уровень физической активности (5-7), 

готовность к деятельности, достаточная мобилизация ресурсов (8-10); 

III. психическая активность: низкий уровень (до 4), пониженный уровень (5-6), 

средний уровень (7-8), высокий уровень (9-10) психической активности; 
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IV. мотивация: отсутствует (до 4), жизнь без риска (5-7), приподнятое настроение, 

мотивация на достижения успеха (8-10). 

Индивидуальные данные вносили в таблицу в программе Microsoft Excel на ПЭВМ. 

Статистический анализ проводили с использованием программы Statistica 6.1. При 

их нормальном распределении рассчитывали средние величины (M) и их 

доверительные интервалы (σ), при ненормальном - медианы (Ме) и значения Q25 и 

Q75. Статистическую значимость различий в первом случае определяли по t-

критерию Стьюдента, во втором – по Манна-Уитни для вероятности р<0,05. По 

Пирсону провели корреляционный анализ для определения связи и ее силы между 

показателями возраста, стажа и психодиагностическими показателями; 

определяли величину и статистическую достоверность. 

Результаты. Возраст всей когорты наблюдения составил 35,7±4,9 лет, в нее входили 

лица от 22 до 45 лет.  Возраст, длительность выполнения служебных обязанностей 

лиц второй группы были статистически значимо большими, чем первой, а третьей – 

чем во второй (табл. 1). 

 

Таблица 1. Характеристика лиц групп сравнения по длительности трудового стажа, 

годы 

Table 1. Characteristics of Comparison Groups by Length of Work Experience, Years 

Стажевые 
группы 

Возраст, M ± σ Трудовой стаж, M ± σ 

№ 1 31,2 ± 3,5 3,6 ± 1,2 

№ 2 34,8 ± 2,5, р1-р2=0,006 12,3 ± 2,0, р1-р2=0,001 

№ 3 42,6 ± 2,3, 
р1-р3=0,001; р2-р3=0,001 

18,2 ± 3,2, 
р1-р3=0,001; р2-р3=0,001 

 

Труд по химическим факторам оценивался как класс 1 (оптимальный), по 

физическим (микроклимат, освещение) - класс 1 или класс 2 (допустимый). 

Биологические факторы отсутствовали. Тяжесть трудового процесса оценивалась 

как класс 1 (оптимальный). 

По напряженности трудового процесса труд характеризовался высокими 

интеллектуальными и эмоциональными нагрузками, гиподинамией. Длительность 

рабочего дня превышала установленный регламент; военнослужащие 

привлекались к работе в ночное время, дни отдыха и праздничные дни; 
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регламентированные перерывы не соблюдались. Итоговая оценка – труд вредный, 

напряженный класс 3.3 (табл. 2). 

Средние показатели ситуационной тревожности по группам наблюдения не имели 

статистически значимых различий. Вместе с тем она у более молодых 

военнослужащих с меньшим стажем воинского труда по показателям Q25-Q75 

оценивалась в пределах «низкая» - «ниже среднего», в двух других – в границах 

«ниже среднего (умеренная)». 

 

Таблица 2. Характеристика вредных условий умственного труда по типам нагрузок 

Table 2. Characteristics of Harmful Conditions of Mental Work by Types of Workloads 

Вредные условия труда по типам нагрузок   Класс вредности  

I. Интеллектуальные  

Тип работы - эвристический  3.2  
Комплексная оценка информации при восприятии  3.2 
Контроль, предварительное распределение заданий другим 
(степень сложности) 

3.2 

Выполнение работы в условиях дефицита времени  3.1 
II.  Сенсорные   

Наблюдение за экранами видеотерминалов  3.1 
III. Эмоциональные  

Ответственность  3.2 
Вероятный риск для собственной жизни   3.2 
Возможный риск за безопасность других лиц  3.2 

IV. Режим работы 
Продолжительность рабочего времени  3.1 
Наличие и продолжительность регламентированных 
перерывов 

3.2 

Итоговая характеристика  3.3 

 

У лиц второй группы было определено статистически значимое ухудшение 

самочувствия, физической активности и мотивации по сравнению с первой. В 

третьей группе относительно данных первой статистически значимые различия 

были установлены только по показателю «мотивация». Значения оцениваемых 

показателей в группах №2 и № 3 не имели статистически значимых различий (табл. 

3).  

 

По индивидуальным показателям во второй группе установили уменьшение на 6,1% 

доли лиц с низкой ситуационной тревожностью, а в третьей – в 2,2 раза 

относительно группы № 1. Соответственно в группах № 2-3 нарастали доли лиц с 

ухудшающимся самочувствием, со средней физической активностью за счет 
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высокой. Во второй группе была наиболее низкая самооценка физической 

активности. У лиц этой и третьей группы соответственно на 6,7% и 22,2% 

увеличивались доли лиц, неудовлетворительно оценивающих свою психическую 

активность. Возрастали на 32,3% и 33,0% доли лиц, у которых отсутствовала 

мотивация (табл. 4). 

Таблица 3. Сравнительные данные самооценки лиц групп наблюдения, Me (Q25-

Q75) 

Table 3. Comparative Data on Self-Assessment of Observation Group Members, Me (Q25–

Q75) 

Группа 
сравнения 

Тревожность Самооценка  
Самочувствие Активность 

физическая 
Активность 
психическая 

Мотивация 

Первая 5,0 (4,0-6,0) 6,5 (5,0-7,0) 7,0 (6,0-8,0) 6,0 (5,0-7,0) 7,0 (6,0-8,0) 
Вторая 6,0 (5,0-7,0) 

р1-р2=0,08 
6,0 (4,0-6,0) 
р1-р2=0,028 

6,0 (4,0-6,0) 
р1-р2=0,025 

6,0 (5,0-6,0) 
р1-р2=0,989 

5,0 (4,0-6,0) 
р1-р2=0,003 

Третья 5,0 (5,0-6,0) 
р1-р3=0,391 
р2-р3=0,353 

5,5 (5,0-6,0) 
р1-р3=0,083 
р2-р3=0,894 

6,0 (5,0-7,0) 

Р1-р3=0,145 

Р2-р3=0,446 

5,0 (4,0-6,0) 

Р1-р3=0,183 

Р2-р3=0,226 

5,0 (4,0-6,0) 

Р1-р3=0,001 

Р2-р3=0,624 

 

Таблица 4. Оценка индивидуальных показателей психофизиологической 

диагностики, % 

Table 4. Assessment of Individual Psychophysiological Diagnostic Indicators, % 

№ п/п Критерии оценки 
Группа наблюдения 

№ 1 № 2 № 3 

1 

Ситуационная тревожность: 
Низкая; 

Ниже среднего; 
Высокая 

 
27,3 
72,7 

0 

 
21,2 
68,4 
10,5 

 
12,5 
87,5 

0 

2 
Самочувствие; 

Неудовлетворительное; 
Удовлетворительное 

 
9,1 

90,9 

 
26,3 
73,7 

 
18,8 
81,3 

3 

Физическая активность: 
Не готов; 
Средняя; 
Высокая 

 
9,1 

59,1 
31,8 

 
31,6 
68,4 

0 

 
6,3 

87,4 
6,3 

4 Психическая активность: 
Неудовлетворительная; 

Пониженная; 
Средняя; 
Высокая 

 
9,1 

59,1 
31,8 

0 

 
15,8 
52,6 
31,6 

0 

 
31,3 
50,0 
18,7 

0 
5 Мотивация: 

Отсутствует; 
Без риска; 
Высокая 

 
4,5 

68,2 
27,3 

 
36,8 
63,2 

0 

 
37,5 
56,3 
6,2 
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При проведении корреляционного анализа статистически значимых результатов, 

кроме как по показателям физической активности и возраста, в группе № 2, не было 

обнаружено: связь положительная, сила связи - средняя (табл. 5). 

 

Таблица 5. Показатели корреляций данных психофизиологической диагностики, 

возраста и длительности профессиональной деятельности военнослужащих 

Table 5. Correlation Indicators of Psychophysiological Diagnostic Data, Age, and Length 

of Military Service 

№ п/п Критерий оценки Группа наблюдения 
№ 1 № 2 № 3 

1 Ситуационная тревожность 
Возраст;  

Стаж работ 

 
0,201⃰/0,367⃰ ⃰ 
0,005/0,982 

 
-0,189/0,436 
-0,005/0,98 

 
0,118/0,662 
0,05/0,851 

2 Самочувствие: 
 Возраст; 

Стаж работ 

 
0,075/0,739 
-0,06/0,757 

 
0,326/0,173 
0,352/0,138 

 
0,202/0,451 
0,353/0,176 

3 Физическая активность: 
 Возраст; 

Стаж работ  

 
0,133/0,554 

0,08/0,69 

 
0,555/0,013 
0,398/0,091 

 
-0,149/0,58 

-0,007/0,977 
4 Психическая активность: 

Возраст; 
Стаж работ  

 
0,105/0,639 
0,01/0,931 

 
0,107/0,662 
0,242/0,317 

 
-0,305/0,249 
-0,143/0,362 

5 Мотивация: 
Возраст; 

Стаж работ 

 
-0,03/0,868 
-0,07/0,738 

 
0,003/0,989 
0,225/0,353 

 
-0,156/0,563 
-0,106/0,694 

Примечание:  ⃰  - коэффициент Пирсона;  ⃰ ⃰ - статистическая достоверность связи 

 

Обсуждение. Вредные по напряженности трудового процесса условия труда 

оказывают влияние на здоровье и работоспособность человека, его устойчивость 

к стрессу [9, 21], приводят к снижению адаптационных возможностей организма, 

развитию нервно-психического напряжения [7]. Труд военнослужащих связан с 

влиянием экстремальных условий [9]. В связи с этим для профилактики таких 

состояний необходимо проведение физиолого-психологической оценки работника 

[22-28].  

В проведенном нами исследовании были установлены негативные факторы 

условий труда, которые могли влиять на уровень тревожности и самооценку 

состояния военнослужащих. В частности, это интеллектуальные, эмоциональные 

нагрузки и режим работы.  

Известно, что неблагоприятные условия труда (в данном наблюдении - по 

напряженности трудового процесса) выступают как потенциальные факторы риска 
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формирования синдрома хронического выгорания [16]. Среди группы наблюдения 

не были выявлены лица с подобным синдромом: ни один военнослужащий не 

обращался за медицинской помощью с признаками подобного состояния. Однако 

при увеличении длительности работ во второй группе на 8,7 лет наблюдались 

статистически значимые различия по самочувствию, физической активности и 

мотивации. Можно было бы связать ухудшение физической активности у лиц 

группы № 2 с возрастом: они входили во II группу, а лица группы № 1- в I-II 

возрастные группы. Это подтверждалось и наличием статистически достоверной 

корреляционной связи между возрастом и физической активностью в группе № 2. 

Однако на влияние условий труда на работающих указывало нарастание 

ситуационной тревожности в группах № 2-3. Также нарастали доли лиц с 

неудовлетворительной самооценкой своего самочувствия, снижением психической 

активности.  

В ходе исследования более половины лиц всех трех групп свою мотивацию 

оценивали как жизнь «без риска»: стремление к благоустройству жизни, риска что-

то потерять. Она характерна для вялых эгоистичных людей, руководствующихся 

потребительской идеологией - обывательская затхлость жизни [29-30]. Среди более 

молодых людей присутствовала большая доля лиц с высокой мотивацией: в нашем 

случае, вероятно, стремящихся к достижению успехов в воинском труде. В 

дальнейшем с увеличением продолжительности профессиональной деятельности в 

данных условиях снижались доли лиц с высокой самооценкой мотивации своей 

деятельности, что доказывало их влияние на психическое состояние и 

тревожность.  

При наибольшей продолжительности работ значимые различия с показателями 

самооценки среди лиц с меньшим стажем были определенными по критерию 

«мотивация». Несколько более высокие показатели по критериям 

«удовлетворительное самочувствие» и «средняя физическая активность» в группе 

№ 3 по сравнению с данными в группе № 2, вероятно, связаны с адаптированностью 

этой группы лиц к условиям труда. Однако нарастание доли лиц с 

неудовлетворительной и снижение доли со средней психической активностью все 

же доказывало вредность напряженности труда для здоровья военнослужащих 

этой группы.  

Наши данные согласуются с результатами других исследований. Так, у сотрудников 

правоохранительных органов, находящихся в состоянии стресса, была «низкая 

умственная работоспособность, особенно в середине и в конце выполнения работы, 

они тяжелее усваивали новый материал, учились чему-то новому, им было труднее 

быстро включиться в работу. У них отмечалась низкая способность к 

упражняемости, а также низкий уровень активности и быстрая утомляемость [2]. 
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Определено ухудшение физического здоровья, обусловленное дистрессом; оно 

сопровождается депрессивностью, навязчивыми размышлениями о здоровье. При 

нервно-психических срывах более выражена социальная дезадаптация [31]. 

Заключение. Таким образом, у военнослужащих с увеличением трудового стажа 

нарастает ситуационная тревожность, ухудшается самочувствие, снижается 

физическая активность, нарастает неудовлетворительная психическая активность, 

снижается мотивация. Это свидетельствует об ухудшении профессиональной 

надежности обследованных специалистов.  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости соблюдения 

регламента трудовой деятельности; определения возраста риска развития 

донозологических сдвигов в психофизиологическом состоянии организма; 

внедрения методов профилактики для сохранения профессиональной надежности 

лиц, занимающихся умственным трудом. 
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