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Арктика привлекает внимание не только промыш-
ленных и торговых компаний, но и исследовательских 
организаций, занимающихся комплексным изучением 
северного региона. Экспедиционный метод, при-
меняющийся исследовательскими организациями, 
предполагает нахождение участников экспедиции в 
непривычных условиях в течение длительного време-

ни. Рабочие условия арктической экспедиции можно 
определить как экстремальные, если под экстремаль-
ными ситуациями понимать такие, в которых человек 
подвергается интенсивному воздействию стрессоров 
[21]. Согласно классификациям В. И. Лебедева [10], 
Ц. П. Короленко [9], существует ряд факторов, ко-
торые характеризуют рабочую ситуацию участников 
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экспедиции как стрессовую: монотонность, десин-
хронность, проявляющаяся в рассогласовании ритма 
сна и бодрствования, групповая изоляция, скудность 
сенсорных раздражителей и постоянное общение с 
одними и теми же людьми. Учитывая, что не только 
в период работы, но и во внерабочее время люди 
находятся в той же среде, условия их жизнедеятель-
ности в период экспедиции в целом можно считать 
экстремальными.

Изучению влияния нетрадиционных методов орга-
низации труда на человека в экстремальных условиях 
Крайнего Севера и приравненных к ним территорий 
посвящены работы медиков и физиологов [1, 6, 7, 16, 
23]. Влияние нетрадиционных методов организации 
труда на человека в условиях северных территорий 
в психологической науке рассматривается в русле 
изучения образа жизни и особенностей организа-
ции времени жизни специалистов, работающих в 
режиме вахтового, сезонного, полевого и сменного 
графика [18]; разработки метаадаптивного подхода, 
психологического анализа профессиональной деятель-
ности специалистов, работающих вахтовым методом 
в условиях Крайнего Севера [20, 21]; факторов 
удовлетворенности трудом сотрудников добывающих 
предприятий Севера [12]; адаптационных стратегий 
вахтовых работников, изучения личностного ресурса 
и средового ресурса, психологических рисков в про-
фессиональной деятельности работников вахтовых 
форм труда [7, 8], индивидуального стиля и способов 
саморегуляции, образной саморегуляции вахтовых 
работников [4, 5], психологической готовности к вах-
товому труду в условиях Крайнего Севера [3].

Настоящее психологическое исследование прово-
дилось в рамках научной экспедиции в период с 01 
по 25 июня 2013 года, участниками ее являлись сту-
денты, аспиранты, молодые и опытные исследователи 
Арктики, которые находились на научно-исследова-
тельском судне «Профессор Молчанов». Маршрут 
движения: г. Архангельск – Белое море – архипелаг 
Шпицберген – архипелаг Новая Земля – Белое 
море – г. Архангельск. Высокая степень групповой 
изоляции участников экспедиции, суровость морского 
климата, однообразие окружающей среды, скудность 
внешних раздражителей, отсутствие возможности 
находиться вне ограниченного пространства судна 
(исключение – высадка на архипелаге Шпицберген 
в середине рейса) создают особый контекст жизне-
деятельности участников экспедиции, в котором воз-
растает роль коллектива, большое значение имеют 
функциональные состояния участников экспедиции, 
регуляция которых в столь экстремальных условиях 
жизнедеятельности необходима для поддержания эф-
фективной работоспособности на протяжении всего 
рейса. При этом контингент участников экспедиции 
может быть сравним с моряками, но в то же время 
уникален тем, что большинство исследователей идут 
в рейс впервые и их профессиональная подготовка 
не предусматривала морских экспедиций в условиях 
Арктики. Соответственно мы предполагаем, что в 

случае разовой экспедиции фактор экстремально-
сти условий будет влиять на состояния коллектива 
в целом и участников экспедиции особым образом, 
отличающимся от ситуаций, когда предполагается 
периодическое осуществление трудовых функций в 
экстремальных условиях Арктики, как в случае при-
менения вахтового метода организации труда. Таким 
образом, цель исследования – изучить динамику 
социально-психологического климата и настроения 
коллектива, а также функциональных состояний 
участников экспедиции в течение арктического рейса. 
Задачи исследования: 1) анализ изменений социально-
психологического климата в динамике арктического 
рейса; 2) анализ изменения настроения коллектива 
в динамике рейса и в соотношении со стадиями раз-
вития группы; 3) анализ изменения функционального 
состояния (психофизиологический и психологический 
уровень исследования) в динамике арктического 
рейса. Функциональное состояние понимается как 
интегральный комплекс наличных характеристик 
тех функций и качеств человека, которые прямо или 
косвенно обусловливают выполнение деятельности 
[14]. Анализируется функциональное состояние на 
психофизиологическом (оценка состояния через 
проекцию цветовых выборов) и психологическом 
(самооценка своего состояния) уровнях.

Методы
В исследовании приняли участие члены экспедиции 

«Арктический плавучий университет-2013», которые 
являются генеральной совокупностью, объем ее со-
ставил 38 человек, 18 мужчин и 20 женщин в возрасте 
от 19 до 60 лет (средний возраст (26,0 ± 9,65) года). 
Члены экспедиции принимали участие в исследовании 
при их личном согласии, отбор по другим параметрам 
не требовался. Тип исследования – обсервационное, 
описательное. В таблице представлены применяемые 
в работе методики с указанием периодичности их ис-
пользования. Обследование участников экспедиции 
проводилось ориентировочно в одно и то же время 
в дневные часы с учетом потребности в организации 
эквивалентности сбора данных эксперимента и воз-
можности участников экспедиции принять участие 
в обследовании. Исследование проводилось на 
бумажных носителях. Длительность исследования 
варьировала от 10 до 30 минут в зависимости от 
количества использованных методик.

Для устранения влияния индивидуальных тен-
денций давать крайние или средние оценки баллы,  
полученные в результате обработки опросников 
эмоционально-цветовой аналогии и самооценки со-
стояния «Самочувствие, активность, настроение», 
были нормированы путем перевода в z-оценки.
Применялись следующие статистические методы: 
описательные статистики (среднее арифметическое, 
стандартная ошибка среднего арифметического); для 
подтверждения гипотезы о наличии различий в по-
казателях самооценки функциональных состояний в 
течение рейса применялся дисперсионный анализ с 
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повторными измерениями и критерий χ2-Фридмана 
для сравнения трех и более выборок в качестве 
альтернативы (в случаях, когда невозможно приме-
нение вышеуказанного метода: если результат теста 
сферичности Моучли достигал статистически значи-
мого уровня (p ≤ 0,05)). Интерпретации подлежали 
данные при p ≤ 0,05. Анализ данных проводился с 
помощью пакета статистических программ IBM SPSS 
Statistics 19.0.

Результаты

Одной из задач исследования было изучение соци-
ально-психологического климата (СПК) и настроения 
коллектива экспедиции в динамике арктического 
рейса. Подъем индекса среднегрупповой оценки 
эмоционального компонента СПК от начала (0,66 
± 0,08) балла к середине рейса (0,74 ± 0,07) и его 
спад к концу экспедиции (0,68 ± 0,08) обнаружен на 
уровне статистической тенденции ввиду малого объема 
выборки: привлекательность нахождения в коллективе 
снижается к окончанию рейса. Индекс среднегруп-
повой оценки поведенческого компонента СПК на 
уровне статистической тенденции растет от начала 
рейса (0,29 ± 0,11) балла к его середине (0,39 ± 
0,12) и снижается к его концу (0,21 ± 0,12): желание 
работать вместе, общаться с членами коллектива в 
сфере досуга к середине экспедиции растет, а к за-
вершению рейса люди устают от общения с одним и 

тем же кругом лиц. Индекс среднегрупповой оценки 
когнитивного компонента статистически значимо рас-
тет от начала рейса к его завершению (p = 0,001): 
в начале рейса он находится в зоне неопределенной 
оценки (0,08 ± 0,15) балла ввиду нахождения кол-
лектива экспедиции на этапе знакомства; к концу 
рейса показатель имеет высокий уровень (0,74 ± 
0,09) балла, члены экспедиции считают, что знают 
особенности членов коллектива.

Экстремальные условия оказывают влияние на 
эмоциональный фон развития внутригрупповых отно-
шений. В рамках данного исследования производился 
ежедневный мониторинг эмоционального фона разви-
тия внутригрупповых отношений (рис. 1). В период с 
начала рейса и до 4–5 дня наблюдается незначитель-
ный подъем настроения коллектива (mean = 0,89 ± 
0,17; z = 0,011): участники знакомились, проявляли 
интерес друг к другу, ранее знакомые участники экс-
педиции объединялись в группы, определялись роли 
в группе, распределялись по сменам. Начиная с 6– 
7 дня экспедиции наблюдалось снижение показате-
ля настроения (mean = 0,58 ± 0,11; z = –0,297): 
возникали недопонимание, микроконфликты, про-
текавшие в скрытой форме, что затрудняло процесс 
стабилизации совместной деятельности; образовы-
вались коалиции, происходило условное разделение 
на «новичков» и членов экспедиции, участвующих 
в экспедиции не в первый раз, нарушалось взаимо-

Методики диагностики

Замеряемый параметр Методики и периодичность замера Периодичность замера

Социально-психологический климат 
коллектива

«Экспресс-методика изучения социально-психологического клима-
та в трудовом коллективе» О. С. Михалюк и А. Ю. Шалыто [15]

В начале (2–3 дни рейса), се-
редине (12–13 дни) и в конце 
(23–24 дни) рейса

Настроение коллектива
Методика эмоционально-цветовой аналогии (цветописи) 
А. Н. Лутошкина [11]

Один замер в два дня в течение 
25 дней

Функциональ-
ные состояния 
участников экс-
педиции

Психологический 
уровень – само-
оценка своего со-
стояния

Опросник самооценки состояния «Самочувствие, активность, на-
строение» (авторы В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, В. Б. Шарай, 
М. П. Мирошников) [15] 

Один замер в два дня в течение 
25 дней

Психофизиологиче-
ский уровень (оцен-
ка состояния через 
проекцию цветовых 
выборов)

Метод цветовых выборов (модификация восьмицветового теста 
М. Люшера) [19] – вычислялись интерпретационные коэффициен-
ты (гетерономность-автономность, концентричность-эксцентрич-
ность, личностный и вегетативный балансы, работоспособность 
и стресс), предложенные Г. А. Аминевым [2]; вегетативный 
коэффициент К. Шипоша, коэффициент суммарного отклонения 
от вегетативной нормы Вальнеффера [22]

Один замер в два дня в течение 
25 дней

Рис. 1. Динамика оценки настроения коллектива экспедиции в течение рейса
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действие и отсутствовало единство между членами 
группы. Подъемы показателя настроения коллектива 
возникают во временные периоды, насыщенные со-
циальной активностью: самый большой подъем по-
казателя, совпадающий с высадкой на Шпицберген, 
наблюдается на 12–13 день (mean = 1,96 ± 0,32; 
z = 1,027); второй пик приходится на 16–17 день 
(mean = 1, 15 ± 0,24; z = 0,51), совпадающий с 
отчетным мероприятием и конкурсом. Начиная с 16– 
17 дня, согласно включённому наблюдению, участники 
двух групп-антагонистов начали взаимодействовать 
друг с другом в сфере межличностных отношений, 
границы данных групп стали проницаемыми, стали 
организовываться совместные формы досуга, но по-
прежнему наблюдались локальные кратковременные 
конфликты. На 20–23 день приходится спад настро-
ения коллектива, минимального значения показатель 
достигает на 20–21 день рейса (mean = 0,17 ± 
0,18; z = –0,5). В результате анализа бесед с участ-
никами рейса было выявлено: снижение настроения 
коллектива является следствием интенсификации 
общения в предшествующий период, наступлением 
информационного перенасыщения, влияния фактора 
публичности пребывания в условиях ограниченного 
пространства, монотонности деятельности и одно-
типности окружающей обстановки. К концу рейса 
(24 день) настроение коллектива начало улучшаться 
(mean = 0,83 ± 0,21; z = 0,077), что может быть 
связано с ожиданием возвращения домой.

Одновременно с изучением социально-психологи-
ческого климата и настроения коллектива экспедиции 
проводилось исследование изменений функциональ-
ных состояний участников экспедиции в динамике 
арктического рейса. С первых дней до 9 дня рейса 
наблюдается медленное снижение показателей само-
оценки своего самочувствия, активности и настроения 
(активности до 10–11 дня) участниками экспедиции 
(соотносится с фазой адаптации к новым условиям 
жизнедеятельности в ситуации арктического рейса) 
(рис. 2). Период с 10 по 17 день (активности с 12 дня) 
самочувствие, активность и настроение участниками 
экспедиции оценивались выше среднего по рейсу 
(соотносится с фазой резистентности к условиям жиз-
недеятельности в ситуации арктического рейса, когда 
участники в определенной степени адаптировались к 

новым условиям, что позволяет им чувствовать себя 
хорошо, быть положительно настроенными, актив-
ными), период наполнен разнообразными событиями 
(участие в лекционных занятиях, работа на разрезах, 
высадка на архипелаг, подготовка к отчетному меро-
приятию, конкурсу и участие в них). В то же время в 
данный период наблюдается незначительное снижение 
всех показателей (соответствующее среднему значе-
нию по всему рейсу) на 14–15 день, что совпадает 
с интенсивной подготовкой к ответственному от-
четному мероприятию. Несмотря на прежнюю спе- 
цифику деятельности участников экспедиции, в период 
18–21 день наблюдается значительное снижение 
показателей самооценки, что возможно объяснить 
наступлением общей усталости от длительного рейса, 
отдаленности его окончания. В период 22–24 день 
наблюдается заметное улучшение самооценки само-
чувствия, активности и настроения участников аркти-
ческого рейса, сравнимое с самооценкой состояния 
в начале рейса, что возможно объяснить ожиданием 
скорого возвращения домой. О наблюдаемых из-
менениях в динамике самооценки состояний можно 
говорить только на уровне статистической тенденции 
(дисперсионный анализ с повторными измерениями: 
самочувствие, p = 0,257; настроение, p = 0,441; 
χ2-Фридмана: активность, p = 0,426).

Динамика показателей гетерономности, концен-
тричности, личностного и вегетативного баланса 
представлена на рис. 3. Колебания показателей гете-
рономности (от –0,48 до +1,29) и концентричности 
(от –1,14 до +0,88) в течение рейса незначительны. 
В течение всего рейса наблюдается преобладание 
автономности участников экспедиции, за исключением 
10–11 (участие на разрезах, посещение лекционных 
занятий) и 16–17 дней рейса (участие в отчетном 
мероприятии, социальном мероприятии и работа на 
разрезах), когда участники находились в состоянии 
зависимости от внешних факторов, не ощущали себя 
способными управлять событиями. В начале рейса 
вплоть до 6–7 дня участники экспедиции проявляли 
интерес к другим людям, окружающим их предметам 
и явлениям, что объясняется знакомством членов 
коллектива между собой и адаптацией к новым 
условиям, сопровождающейся исследованием окру-
жающей среды, ориентировкой в заданных условиях 

Рис. 2. Динамика самооценки самочувствия, активности и настроения участниками экспедиции
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жизнедеятельности. Начиная с 8–9 дня и до конца 
рейса наблюдается доминирование тенденции к кон-
центричности – интерес к своему внутреннему миру, 
своему состоянию, что объясняется, с одной стороны, 
наступлением адаптации участников к заданным ус-
ловиям жизнедеятельности, получением достаточной 
для построения деловых и межличностных отношений 
информацией о других участниках экспедиции, при-
выканием к ним; с другой стороны, тем, что каждый 
человек сталкивается с ситуацией, когда внутренние 
ресурсы, имеющиеся у него, начинают исчерпываться, 
поддерживать функциональное состояние на опти-
мальном уровне становится все труднее, в связи с 
чем возникает интерес к собственному состоянию. 
Примечателен факт наблюдения незначительной 
тенденции к эксцентричности в периоды высадки на 
архипелаг (интерес к окружающему миру связан с 
изменением среды, в которой находились участники 
экспедиции) и подготовка к прощальному вечеру 
(возобновление интереса участников экспедиции друг 
к другу). Для проверки достоверности изменений 
показателей в динамике рейса был проведен диспер-
сионный анализ с повторными измерениями, в ходе 
которого были подтверждены изменения показателя 
концентричности (p = 0,016) и не подтверждены из-
менения показателя гетерономности (p = 0,383) на 
достоверном уровне значимости.

На протяжении всего рейса отмечается преоб-
ладание симпатической нервной системы: участники 
экспедиции находятся в состоянии мобилизации 
внутренних сил, активны, однако без чрезмерной 
активности (максимального значения +3,55 балла 
достигает на 4–5 день). Наблюдается постепенное 
снижение показателя вегетативного баланса, начиная 
с 8–9 (+1,8 балла) до 16–17 дня (–0,24 балла) в 
сторону преобладания парасимпатической нервной 
системы – расслабление, снижение активности, 
восполнение внутренних ресурсов. Повышение по-
казателя вегетативного баланса (до +2,28 балла) 
на 12–13 день рейса можно связать с попаданием 
участников экспедиции в новые средовые условия 
при высадке на Шпицберген, когда от них требуется 
активность и мобилизация сил, а также общей акти-

визацией в связи с появлением новой разнообразной 
информации на архипелаге. Тенденция к снижению 
показателя вегетативного баланса существует даже 
при условии напряженной работы на разрезах (10–11 
и 16–17 дни), подготовки к важному промежуточ-
ному отчетному мероприятию, требующих от участ-
ников рейса активной работы. Аналогичная картина 
наблюдается в динамике показателя личностного 
баланса: постепенное снижение показателя личност-
ного баланса вплоть до 16–17 дня (–0,28 балла), 
когда наблюдается тенденция дисбаланса личностных 
свойств, и восстановление личностного баланса по-
сле данного периода. Результаты дисперсионного 
анализа с повторными измерениями подтвердили 
изменения показателей личностного (p = 0,000) и 
вегетативного баланса (p = 0,000) на достоверном 
уровне значимости.

Наблюдается высокая работоспособность участни-
ков экспедиции на протяжении всего рейса, данный 
показатель незначительно изменяется в диапазоне от 
15,2 до 17,9 балла (рис. 4). Отмечается умеренный 
уровень стресса на протяжении всего рейса, данный 
показатель незначительно изменяется в диапазоне от 
7,2 до 14,5 балла (см. рис. 4). Кривые, иллюстри-
рующие динамику работоспособности и стресса в 
течение рейса, зеркальны друг другу, что показывает 
противоположную зависимость работоспособности и 
стресса. Можно отметить снижение работоспособ-
ности и повышение уровня стресса на 16–17 день 
(два серьезных отчетных мероприятия и работа на 
разрезах). Снижению работоспособности на 16– 
17 день предшествовало постепенное изменение дру-
гих показателей: нарастание уровня стресса, снижение 
сбалансированности личностных свойств, снижение 
вегетативного тонуса, повышения зависимости от 
внешних условий, ориентации на свой внутренний мир. 
Дисперсионный анализ с повторными измерениями 
показал изменения показателей работоспособности 
(p = 0,000) и стресса (p = 0,001) на достоверном 
уровне значимости.

Изменение суммарного отклонения от аутогенной 
нормы стандартизированного (СО станд.) (рис. 5) 
следующее: постепенное нарастание показателя от 

Рис. 3. Изменение показателей гетерономности, концентричности, личностного и вегетатив-
ного баланса в динамике рейса
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3,5 балла (незначительное нервно-психическое на-
пряжение) в первые дни до 4,6 балла на 16–17 день 
рейса, на который приходится пик показателя СО 
станд., характеризующийся повышенным уровнем 
непродуктивного нервно-психического напряжения 
(участники экспедиции должны усилием воли за-
ставлять себя делать те или иные необходимые 
дела); после 16–17 дня и до конца рейса – средний 
уровень непродуктивной нервно-психической на-
пряженности (участники экспедиции справляются 
со своими обязанностями, чередуют труд и отдых, 
способны преодолевать усталость волевым усилием, 
что может приводить к длительному снижению рабо-
тоспособности). Изменение вегетативного коэффици-
ента стандартизированного (ВК станд.) (см. рис. 5): 
отмечается незначительное колебание в пределах 
от 3,6 (установка на оптимизацию сил, умеренная 
потребность в отдыхе, достаточный энергетический 
потенциал для привычных условий, запаздывание ори-
ентировки и принятия решений в экстремальной си-
туации) до 4,3 (оптимальная мобилизация физических 
и психических сил, установка на активное действие, 
высокая скорость ориентировки и целесообразность, 
успешность действий в экстремальных условиях) 
балла. Снижение энергетического потенциала на 
14–17 день согласуется с пиком непродуктивного 
нервно-психического напряжения, повышением 
уровня стресса и понижением работоспособности, 
стремлением ориентироваться на свои внутрен-

ние ощущения и неготовность быть автономным, 
снижением вегетативного и личностного баланса. 
В результате статистического анализа с использова-
нием процедур дисперсионного анализа с повторными 
измерениями и сравнения выборок с помощью кри-
терия χ2-Фридмана были подтверждены изменения 
показателя суммарного отклонения от аутогенной 
нормы в стандартных баллах (χ2-Фридмана, p = 0,000) 
и вегетативного коэффициента в стандартных баллах 
(дисперсионный анализ с повторными измерениями, 
p = 0,004) на достоверном уровне значимости. 

Обобщая, можно отметить, что изменение функ-
циональных состояний участников экспедиции про-
ходит ряд фаз: 1. Фаза адаптации (ориентировки) к 
условиям жизнедеятельности в условиях арктического 
рейса (2/3–8/9 день рейса), сопровождающаяся 
медленным снижением показателей самооценки са-
мочувствия, активности и настроения, автономным 
поведением участников, интересом их к окружающей 
среде, другим членам экспедиции, сбалансированно-
стью личностных свойств, вегетативным балансом, 
незначительным нервно-психическим напряжением 
и оптимальной мобилизацией физических и пси-
хических сил, установкой на активное действие, 
повышением работоспособности и снижением 
уровня стресса. 2. Фаза резистентности к условиям 
жизнедеятельности в ситуации арктического рейса, 
переходящая в фазу перекрёстной сенсибилизации 
(4/5–16/17 день), сопровождающаяся, с одной 

Рис. 4. Изменение показателей работоспособности и стресса в динамике рейса

Рис. 5. Изменение показателей суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО) и веге-
тативного коэффициента (ВК) в динамике рейса
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стороны, высокими показателями самооценки само-
чувствия, активности и настроения, за исключением 
снижения самооценки самочувствия на 12–13 день, 
поддержанием изначального уровня работоспособ-
ности, с другой стороны, нарастающими уровнем 
стресса, непродуктивным нервно-психическим на-
пряжением, личностным дисбалансом, снижением 
энергетического потенциала и активности, большей 
ориентацией на отдых, интересом к собственному 
состоянию, зависимостью от внешних условий. 
3. Фаза реверсивных тенденций (14/15–18/19 день) 
с точкой максимума, приходящейся на 16–17 день, 
сопровождающаяся снижением работоспособности, 
высоким уровнем стресса, повышенным уровнем 
непродуктивного нервно-психического напряжения, 
значительным снижением энергетического потенциа-
ла, личностным дисбалансом, снижением активности 
и ориентацией на отдых, максимальной ориентацией 
участников экспедиции на своё состояние, внутренний 
мир, ощущением зависимости от внешних условий. 
Пик снижения показателей самооценки состояния, 
активности и настроения сдвинут на 2 дня вперёд 
(18–19 день). 4. Фаза оптимизации расходования 
ресурсов (18/19–22/23 день), сопровождающаяся 
повышением уровня работоспособности, снижением 
стресса, снижением до умеренного непродуктивного 
нервно-психического напряжения, оптимальной моби-
лизацией внутренних ресурсов, установкой на актив-
ное действие, восстановлением баланса личностных 
свойств, большей автономностью, ориентацией на 
свои внутренние ощущения, повышением самооцен-
ки самочувствия, активности и настроения. 5. Фаза 
ожидания окончания рейса (22/23–24/25 день), 
сопровождающаяся высоким уровнем самооценки 
самочувствия, активности и настроения, автоном-
ностью, ориентацией на свои внутренние ощущения, 
личностным балансом, оптимальной мобилизацией 
внутренних ресурсов, незначительным снижением 
работоспособности, умеренным уровнем непродук-
тивного нервно-психического напряжения.

Наблюдается отсроченное снижение самооценки 
состояний, изначально ухудшается само состояние 
человека. Самооценка состояний больше подвержена 
влиянию изменяющихся внешних условий, чем само 
психофизиологическое состояние.

Обсуждение результатов
Результаты исследования СПК частично повторяют 

полученные Н. Н. Симоновой при изучении групповой 
изоляции нефтяников при вахтовом труде на Севере 
[20]: привлекательность нахождения в коллективе 
(эмоциональный компонент СПК), желание работать 
и общаться с другими участниками экспедиции (по-
веденческий компонент СПК) несколько возрастает 
(р < 0,1) к середине и снижается к окончанию рейса. 
Результаты изучения когнитивного компонента СПК 
коллектива экспедиции (статистически значимый 
рост индекса среднегрупповой оценки когнитивного 
компонента от начала к концу рейса) отличаются от 

результатов Н. Н. Симоновой. Возможная причина 
– различия выборок: коллектив экспедиции форми-
ровался впервые в отличие от уже функционирующих 
определённое время бригад нефтяников.

Результаты изучения динамики эмоционального 
фона развития внутригрупповых отношений во многом 
соотносятся со стадиями развития группы в сфере 
межличностной активности, выделенными Б. Такме-
ном [25], и этапами группового функционирования 
в экстремальных условиях при наличии социальной 
изоляции, описанными М. А. Новиковым [14]. Раз-
витие внутригрупповых отношений участников экс-
педиции с начала рейса до 4–5 дня соотносится со 
«стадией знакомства» по М. А. Новикову и «стадией 
проверки и зависимости» по Б. Такмену. Период на-
чиная с 6–7 дня рейса можно соотнести со стадией 
«внутреннего конфликта» по Б. Такмену и со «ста-
дией дискуссии» по М. А. Новикову. С 16–17 дня 
коллектив переходит на стадию «развития групповой 
сплочённости» (Б. Такмен). Подъёмы показателя 
настроения коллектива на 12–13 и 16–17 день, вы-
званные специально организованными, эмоционально 
насыщенными мероприятиями, не являются типичны-
ми для групповой динамики, описанной Б. Такменом 
и М. А. Новиковым. Стадии «функционально-ролевой 
соотнесённости» (Б. Такмен) / «ролевых ориентаций» 
(М. А. Новиков), проявляющейся в образовании 
ролевой структуры группы, складывании группы в 
единую систему, коллектив участников экспедиции в 
своём развитии не достиг, так как для этого, согласно 
М. А. Новикову, необходимо несколько месяцев со-
вместной работы. Развитие групповой сплочённости 
коллектива значительно не повлияло на настроение 
коллектива: отмечается снижение настроения кол-
лектива в последнюю неделю экспедиции.

В результате исследования были выделены фазы 
изменения функциональных состояний участников 
экспедиции в течение всего рейса: адаптации (ори-
ентировки), резистентности, реверсивных тенденций, 
оптимизации расходования ресурсов, ожидания 
окончания рейса. Названия фаз предложены нами 
самостоятельно, но сами фазы изменения функцио-
нального состояния не противоречат этапам адаптации 
к экстремальным условиям, описанным Г. Селье, 
И. П. Чередниченко и Н. В. Тельных, В. Л. Марищу-
ком. Согласно Г. Селье [17], в ответ на воздействие 
экстремальных факторов у человека проявляется 
общий адаптационный синдром, проявляющийся изна-
чально в мобилизации внутренних резервов, а потом 
выработке сопротивления к экстремальным условиям, 
что соотносится в общих чертах с описанными нами 
феноменами. И. П. Чередниченко и Н. В. Тельных [24] 
выделяют этапы адаптации к экстремальным услови-
ям: 1) подготовительный, 2) стартового психического 
напряжения (соотносится с фазой ориентировки), 
3) острых психических реакций выхода, 4) пере-
адаптации в новых условиях (соотносится с фазами 
реверсивных тенденций, оптимизации расходования 
ресурсов), 5) завершающегося психического напря-
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жения (соотносится по времени с фазой ожидания 
окончания рейса, но по содержанию в фазе ожидания 
окончания рейса участники экспедиции чувствовали 
себя более мобилизованными, настроенными на окон-
чание рейса), 6) острых психических реакций выхода, 
7) реадаптации (нет возможности соотнести, так как 
в настоящем исследовании изучалась динамика в те-
чение рейса). В. Л. Марищук [13] считает феномен 
«перекрёстной сенсибилизации» (состояние, когда 
при значимом снижении одних показателей другие 
показатели возрастают, компенсируя их снижение, 
происходит перераспределение функциональных ре-
зервов), замеченный ещё Г. Селье, отдельным этапом, 
следующим сразу после этапа повышенной резистент-
ности. Данный феномен был обнаружен и в результате 
нашего исследования (фазы реверсивных тенденций, 
оптимизации). По мнению В. Л. Марищука, реверс 
возникает после нарастания эмоционального напря-
жения и вызывает ухудшение деятельности, состояния 
человека в целом. В нашем исследовании подтвержда-
ется обратное – после фазы реверсивных тенденций 
путём переструктурирования различных компонентов 
адаптивного процесса наступает фаза оптимизации 
расходования ресурсов. Следует отметить, что в связи 
с особенностями коллектива (вновь организованная 
группа, учёные-исследователи, многие участники 
впервые оказались в подобной экспедиции) и органи-
зации труда (разовая экспедиция, наличие в течение 
рейса дней и событий, выбивающихся из общего 
монотонного ритма работы) наблюдается специфика 
в динамике функциональных состояний именно данной 
группы: специально организованные, эмоционально 
насыщенные, интенсивные мероприятия влияют на 
функциональное состояние участников экспедиции, 
в большей степени это влияние оказывается в от-
ношении самооценки своего состояния; колебания 
показателей функциональных состоянии участников 
рейса не имеют большой амплитуды, состояние 
участников находится в переделах оптимального для 
экстремальных условий, не наблюдается чрезмерных 
проявлений какого-либо состояния.

Новизна проведенного исследования заключается 
в выявленной специфике арктической экспедиции в 
сравнении с экспедиционно-вахтовым методом орга-
низации труда в плане динамики состояний коллектива 
и функциональных состояний участников экспедиции. 
На основе полученных данных организаторам экс-
педиции «Арктический плавучий университет» были 
предоставлены рекомендации по планированию осу-
ществления научных работ с учетом выявленных фаз 
изменения функциональных состояний участников экс-
педиции в течение рейса. Рекомендуется проведение 
соответствующей работы с участниками экспедиции, 
целью которой является создание адекватного образа 
условий (климатических, социально-психологических 
и др.), в которые отправляется экспедиция. 

Выводы:

1. Знание особенностей членов коллектива экс-

педиции, являющейся впервые сформированной 
группой, возрастает от начала к окончанию рейса, в 
отличие от постоянно действующих вахтовых бригад.

2. Длительность экспедиции (25 дней) недо-
статочна, чтобы вновь сформированный коллектив 
участников-исследователей в полной мере перешёл 
на стадию функционально-ролевой соотнесённости / 
ролевой ориентации. Развитие групповой сплочённо-
сти коллектива значительно не влияет на настроение 
коллектива в силу наступления у участников экспеди-
ции усталости от общения и работы в однообразных 
условиях. Специально организованные, эмоционально 
насыщенные мероприятия приводят к подъёмам на-
строения участников экспедиции, не вписывающимся 
в классическую динамику развития группы.

3. В изменении функциональных состояний 
участников экспедиции можно отметить следующие 
феномены: а) наблюдается отсроченное снижение 
самооценки состояний, изначально ухудшается само 
состояние человека. Самооценка состояний больше 
подвержена влиянию изменяющихся внешних ус-
ловий, чем само психофизиологическое состояние; 
б) фаза реверсивных тенденций сменяется фазой оп-
тимизации расходования ресурсов; в) выделяется фаза 
«ожидания окончания рейса», сопровождающаяся 
высоким уровнем самооценки самочувствия, актив-
ности и настроения, автономностью, ориентацией на 
свои внутренние ощущения, личностным балансом, 
оптимальной мобилизацией внутренних ресурсов, 
незначительным снижением работоспособности, 
умеренным уровнем непродуктивного нервно-психи-
ческого напряжения; г) специфика вновь организо-
ванной группы участников экспедиции и особенности 
организации труда в течение рейса накладывают 
свой отпечаток на динамику функциональных со-
стояний: специально организованные, эмоционально 
насыщенные мероприятия в течение рейса влияют 
на самооценку своего функционального состояния 
участниками; изменение показателей состояний в 
течение рейса не имеют большой амплитуды, от-
сутствуют крайние их проявления.
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