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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время ру
ководство страны в 

лице президента Российской 
Фе дерации, правительства, 
круп ные бизнесмены уде
ляют всё больше внимания 
вопросам развития Севера и 
Крайнего Севера. Развитие 
Северных регионов страны 
неразрывно связано с повы
шением уровня социальной 
защищенности и благоуст
роенности повседневной 

жизни проживающих там граждан. В ежегодном послании прези
дента Российской Федерации к Федеральному Собранию отмеча
ется важность последовательных действий по укреплению эконо
мической составляющей развития Севера, при этом соизмеряют
ся стоящие перед страной цели с финансовыми возможностями 
национальной экономики. В постановке вопросов учитываются 
потенциальные угрозы и динамика развития международной об
становки. Для успешной реализации стоящих перед государством 
задач правительством страны была утверждена «Стратегия соци
ального развития северных регионов Российской Федерации до 
2030 года». Документ является составной частью системы всеоб
щей национальной безопасности и перспективного социальноэ
кономического развития в будущем для нашей страны в целом. 
«Самое главное – не ждать от когото манны небесной, любви 
или дружеских отношений, а выстраивать свою страну с опорой 
на собственные национальные интересы», – заявила директор 
Департамента информации и печати Министерства иностран
ных дел Российской Федерации Мария Захарова в беседе с посто
янным обозревателем медиа канала: Радио «Комсомольская прав
да»; Игорем Виттелем. Эта значимая цитата касается почти всех 
сфер проявления деятельности в Российской Федерации.

Рис. 1. Автотранспорт самосвал 
серии «КАМАЗ» для cевера России



7

В монографии представлено три главы: 
1. Проблемы адаптации специалистов автотранспортных 

специальностей к условиям Севера;
2. Планирование и реализация проведения исследований 

в сложных условиях.
3. Профессиональные и психофизиологические показатели 

состояния персонала мобильных авторемонтных бригад.  
В первой главе рассмотрены факторы влияния сложных усло

вий северных территорий России на жизнь и здоровье человека, 
исследуются технологии как совокупность противодействий: пе
дагогических, психологических и медицинских, направленных, 
как на защиту здоровья, так и на формирование особого отно
шения к здоровому образу жизни, как части платформы обеспе
чения продуктивной профессиональной деятельности. Особый 
интерес представляют исследования результатов воздействия не
благоприятных факторов зимнего периода деятельности на фи
зическое развитие, результаты которого позволяют разработать 
подходы к формированию мотивации к регулярным занятиям 
направленной профессиональноприкладной физической куль
турой и навыков самоконтроля за показателями здоровья в об
разовательных учреждениях. В главе рассматриваются условия, 
способствующие формированию ценностей, воспитанию патри
отических убеждений, эмоций и поступков. 

Во второй главе рассматривается объём применяемых 
средств для оценки состояния готовности персонала авторемонт
ных мастерских к выполнению профессионально важных задач 
в сложных климатических условиях северных регионов страны. 
Представлены разнообразные методы всесторонних исследова
ний личности. Методики подобраны с учётом недостатков воз
можностей проведения медицинских и педагогических исследо
ваний на производстве и в дорожных условиях: ограниченное 
время, ограниченное пространство, плохая освещённость, слож
ный график работы, ограниченность в наличии медицинского 
сложного оборудования и спортивного инвентаря. 

Третья глава посвящена анализу состояния профессиональной 
подготовленности персонала авторемонтных бригад при исполь
зовании в дорожных условиях по назначению. Изучается влияние 
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на производительность труда неблагоприятных факторов в зим
нем периоде, определена зависимость и степень временных по
терь в эффективности оказания услуг в автомобильном ремонте в 
условиях двух родственных, но отличающихся по масштабам воз
действий регионов Челябинской области (Челябинск – Миасс) и 
Красноярского края (Красноярск – Норильск).  Рассматривается 
взаимосвязь повышения производительности труда с состоя
нием физической подготовленности. Рассмотрены возможные 
направления использования современных технологий в процес
се обучения по дисциплине «Физическая культура» в образова
тельных учреждениях. Выделены проблемы, связанные с при
менением технологий и новых направлений преподавателями 
в практической деятельности. Уделяется внимание формиро
ванию универсальных компетенций на практических занятиях 
по физической культуре. Проводится сравнительный анализ 
физической готовности в контексте профессиональноприклад
ной направленности практической дисциплины по физической 
культуре. Исследуется взаимосвязь двигательной и когнитивной 
сферы личности. Поднимается вопрос важности психологиче
ского тренинга в рамках дисциплины «Физическая культура» как 
комплекса мер, направленного на становление правильного пси
хического развития. Выделены проблемы мотивационной недо
статочности у молодёжи в перспективном профессиональном 
росте в северных регионах, в повышении роли профессиональ
ноприкладной физической подготовки в активации освоения 
профессией.

Если рассматривать применительно к сфере производствен
ной, социальной деятельности, в том числе и физической куль
туры, то одной из важных реализуемых задач общей стратегии 
является сохранение здоровья, по меркам Всемирной организа
ции здравоохранения, а также продление реального профессио
нального долголетия в жёстких климатических географических 
условиях. Для достижения экономических целей и поддержания 
эффективного воздействия государства в дальнейшем развитии 
системы обеспечения жизнеспособности на Севере на должном 
уровне необходимы научные исследования в этом направле
нии, ибо оно является одним из приоритетных в осуществлении 
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управления в системе профессиональной качественной подго
товки кадров, в том числе и по физической культуре. Физическая 
культура и спорт – наиболее развивающаяся сфера в современ
ном социально направленном обществе Российской Федерации. 
Организационноштатная структура системы физической культу
ры и спорта претерпевает существенные изменения. Это поло
жение отражается, в первую очередь, в активном строительстве 
новых объектов для занятий физической культурой и спортом, 
в оснащении оборудованием и инвентарём, в том числе и в се
верных регионах страны. Нельзя забывать о модернизации име
ющихся объектов спортивной базы современным оснащением, 
техническими новшествами и материалами, которые поступают 
в распоряжение дворцов спорта, спортивных залов, спортив
норазвлекательных учреждений. Экономика бурно развивает
ся. Ужесточаются требования к работоспособности трудящихся, 
поддержанию на адекватном уровне функционального состояния 
здоровья и на оптимальном уровне продуктивности в процессе 
трудовой деятельности, а также продлению профессионального 
долголетия.

  На современном этапе физическая культура и спорт решают 
задачи по обеспечению эффективности производства на макси
мально высоком уровне, по изучению условий практической дея
тельности и жизни в условиях Северных широт, их повседневного 
влияния на состояние здоровья трудящихся, профессиональную 
работоспособность, поддержание психической устойчивости 
и психологической совместимости с выполняемыми задачами. 
Проблема профессионального активного долголетия работни
ков производственной и обслуживающих сфер деятельности 
в настоящее время приобретает наиболее актуальное значение. 
В период социальноэкономических реформ с 90х годов ХХ века 
начала снижаться рождаемость в России, что не могло обойти и 
северные регионы. Демографическую обстановку современной 
России тоже можно охарактеризовать снижением профессио
нального кадрового ресурса, особенно молодого пополнения 
производственных площадок на Севере страны. Конечно, нужно 
также отметить и приток иностранной рабочей силы, которая с 
течением времени становится российской. В свою очередь, но
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визна и технические характеристики современного оборудова
ния на производствах предъявляют повышенные требования не 
только к профессиональноприкладным навыкам, но и к состоя
нию здоровья трудящихся, что часто является причиной ранней 
дисквалификации и увольнения. Профессиональная деятель
ность на производствах в Северных регионах требует от работ
ника крепкого устойчивого здоровья, высокой профессиональ
ной работоспособности и повышенной выносливости, а также 
точных и быстрых специальных действий, повышенной эмоци
ональной устойчивости, развитой объёмной хорошей памяти, 
быстрой адаптации и более широкого распределения внимания, 
проявления волевых качеств. В настоящее время выявлена устой
чивая тенденция к понижению профессионального трудового 
долголетия квалифицированных специалистов смешанного и 
умственного труда на 10–15 %. В последние 10 лет в возрастной 
группе 40–50 лет наблюдается снижение уровня состояния здоро
вья. А вот по сравнению с ними в возрастной группе до 40 лет 
в настоящее время процент «условно здоровых» растёт, но за 
счёт притока мигрантов. Профессиональное долголетие специа
листов среднего и высокого класса смешанного труда снизилось 
на 3–4 года. В текущий период развития северных регионов ра
стёт спрос на квалифицированный труд, но появляются призна
ки парциальной недостаточности состояния здоровья, при этом 
отмечается, что они квалифицируются как «практически здоро
вые» и продолжают работать на своих участках деятельности. 
Сложившаяся ситуация с трудовыми кадрами диктует необходи
мость существенного продления профессионального долголетия 
специалистов, находящихся на постоянном жительстве в север
ных и отдалённых регионах. Актуальное значение приобретает 
возможность своевременного распознавания с помощью высоко
технологичных аппаратов и последующее своевременное долж
ное лечение разнообразных проявлений начала заболеваний. 
В таких случаях медицина формулирует понятие профессиональ
ного здоровья, рассматриваемого как способность человеческого 
организма поддержать заданные параметры с включением ком
пенсаторных и защитных функций организма человека, которые 
обеспечат работоспособность в новых условиях профессиональ
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ной трудовой деятельности. Значительная часть населения имеет 
недостаточное или искажённое представление о хорошем здоро
вье и своевременно не предпринимает решительных действий 
для его сохранения и улучшения. Можно отметить, что только 
28 % трудового населения Севера используют рекомендации 
врачей и специалистов адаптивной и рекреативной физической 
культуры. Для продления профессионального трудового долголе
тия трудящихся кадров необходимо создание объективной опе
ративной системы своевременного контроля, которая позволит 
определить уровень адаптации, рекреации, компенсации физи
ческих, умственных и психофизиологических резервов сотруд
ника. Актуальность развития районов Севера и Крайнего Севера 
диктует, в первую очередь, решение вопросов по сбережению 
здоровья и значительному продлению профессионального долго
летия трудящихся в этих районах. Основные факторы влияния:

• специфичность условий осуществления профессиональной 
деятельности специалистов автотранспорта;

• сложности в многообразии и разносторонности выполняе
мых задач;

• повышение требований, предъявляемых в жёстких климати
ческих условиях;

• особенности психофизиологического и психического состо
яния работников, находящихся в отдалении от общепринятых 
норм цивилизации.

Эффективность и безопасность трудовой деятельности на ав
тотранспорте являются интегральным результатом совместных и 
согласованных действий специалистов разных уровней и профи
лей, занимающихся эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом 
автотранспортной техники, управляющих руководителей транс
портным движением (рис. 1–24; рис. 32–44). Внимание к разви
тию профилактических направлений по сохранению, сбереже
нию и укреплению состояния здоровья человека всех категорий 
трудящихся специалистов автотранспорта уделялось в прошлые 
годы и будет уделяться в будущем не только в системе медицин
ского обеспечения, но и физкультурного оздоровления.

Своевременная диагностика функционального состояния по
зволяет выявить физиологическую надёжность и психическую 
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устойчивость человека. Базовой задачей становится сбережение 
здоровья, переориентация с охраны здоровья на профилактику; 
а также использование активного воздействия средствами физи
ческой культуры. XXI век диктует направленность действий на 
продление профессионального долголетия, на увеличение общей 
продолжительности жизни. Сдвижение центра работы на прео
доление кадрового голода просматривается во всех заявлениях и 
опубликованных документах руководства страны. Значительный 
упор сделан на программу переселения из бывших советских ре
спублик русскоязычного населения разных национальностей. 
Выделенные средства планируется распределить на переселение 
в первую очередь в отдалённые, северные и труднодоступные рай
оны, где намечается мощное развитие промышленности. Однако 
такая позиция не может полностью решить вопрос с кадрами. 
Нужны выпускники российских образовательных учреждений 
всех типов и уровней: профессиональные курсы, профессиональ
ные училища, колледжи, университеты и другие разновидности. 
Простейший опрос выпускников университетов и колледжей 
Челябинской области показывает, что сознание профессор
скопреподавательского состава учебных заведений и активность 
студентов еще далеки от желаемых сдвигов в направлении активи
зации освоения северных районов. Именно в вопросах будущей 
производственной деятельности в Северных районах страны ве
ское слово должны сказать не только специалисты технических 
специальностей, но и медицинских, а также во взаимодействии 
с ними работники физической культуры и спорта. К сожалению, 
смена поколений трудящихся проходит с отставанием. Оценка 
физиологического состояния молодёжи с прогнозом его перспек
тивной работоспособности с использованием современных мето
дов лежит, в основном, на врачах. Надёжность человеческой со
ставляющей, проявляющаяся в понятии «здоровый человек» ста
ла ведущим звеном в результатах диагностики. Биологическая ак
тивность головного мозга, регуляция качества сердечного ритма, 
состояние нервной системы; адекватная работа пищеваритель
ной, выделительной, дыхательной, эндокринной и других систем 
должны соответствовать не только требованиям профессии, но 
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длительному нахождению в экстремальных условиях. Готовность 
человека к экстремальным условиям работы и жизни невозможна 
без высокого уровня мотивации. Мобилизация имеющихся био
логических и физиологических запасов, подключение уже име
ющихся резервов позволит справиться с резкими изменениями 
окружающей обстановки. 

Общеизвестно, что деятельность автотранспортников в об
служивании, обеспечении перевозок в жёстких климатических и 
погодных условиях может сопровождаться достаточно сильным 
давлением на эмоциональное, физическое и психическое состо
яние производственников. Длительность нахождения в таких 
условиях без внедрения рекреативных мероприятий приводит к 
истощению нервной системы, к срывам в адекватности поведе
ния и в конечном итоге к полному эмоциональному выгоранию 
и отказу от трудовой деятельности. Изучение психофизиологи
ческих особенностей активности работников физического, ум
ственного и смешанного труда руководящего, управляющего и 
инженернотехнического состава в северных регионах позволит 
раскрыть взаимосвязь физического состояния и продуктивности 
труда. Исследование выявило, что у работников транспортной 
сферы, а конкретно автотранспорта, происходит резкое сниже
ние уровня адекватного состояния функциональных систем обе
спечения работоспособности и жизнедеятельности в условиях 
низких температур, бездорожья, отдалённости Севера. Это на
блюдается в основных показателях сердечной деятельности, спо
собности к адаптации, нервной регуляции. Низкие показатели 
выявлены до состояния эмоционального выгорания. Стрессовое 
состояние становится результатом сбоя работы основных систем, 
обеспечивающих существование, и трактуется как эмоциональ
ное выгорание. В целях более раннего обнаружения признаков 
начала изменений используется система врачебного и педагоги
ческого физкультурного контроля. Для всестороннего представ
ления глубины возможного травматического состояния требует
ся провести оценки функционального, психического, физическо
го и эмоционального самочувствия, психологической ожидаемой 
перегрузки.
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

К УСЛОВИЯМ СЕВЕРА

1.1. Исторические предпосылки  
и сложности подходов к освоению Севера

Расположение 
многих регио

нов России пересека
ет так называемый по
лярный круг. Долгое 
время территории в 
районе расположе
ния полярного круга 
и за ним становились 
в основном районами 
исследовательскими. 
Начиная с Петра I 
эти далёкие и труд
нодоступные райо

ны в основном только изучались. Северные районы были всегда 
богатыми пушниной, рыбой и мясом. Но в последнее столетие и 
особенно в конце XX и в XXI веке промышленность шагнула да
леко на Север и за полярный круг. Вместе с промышленностью 
получили активное развитие дороги, транспорт, связь, посёлки 
и города. Стоит отметить, что и природа благоприятствовала 
этим событиям в некоторой степени – в виде относительного 
потепления. Районы относительно близкие к полярному кругу ус
ловно можно назвать Север (Ближний Север и Крайний Север). 
Географическое положение отдалённости и жёсткие климатиче
ские условия отмечены многими учёными как экстремальные, су
ровые, дискомфортные и даже часто опасные (Агаджанян Н.А., 
2002). Окружающая среда оказывает мощное воздействие и небла
гоприятно сказывается на здоровье человека. Профессиональная 
деятельность сопряжена с высоким напряжением психических 

Рис. 2. Автотранспорт серии «Урал» 
для севера России
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и физических способностей. Совокупность факторов климати
ческих, географических, геодезических, гидрологических усло
вий является не очень пригодной для заселения и проживания. 
Градация степени проявления сложности и экстрима распреде
лила на отличающиеся друг от друга районы (Белевитин А.Б., 
2007). Распределение районирования отражено в Федеральном 
законе № 122 (2004 г.). Предложено районирование территории 
России по основным природноклиматическим условиям. В зако
не учитывается отдалённость, дискомфорт жизнедеятельности у 
населения. Осуществление районирования Севера территории 
России по основным критериям определило и оценило в стои
мостном выражении отдалённость, дискомфорт обозначенных 
районов. В России определены шесть основных зон отдалённости 
и дискомфорта. Учитываются природные условия северных райо
нов по отношению к жизни в средней полосе европейской части 
России, которая условно обозначена как Московская и прилегаю
щие к ней области. Отмечены неблагоприятные факторы Севера: 

• чрезвычайно неблагоприятная территория; исключающая 
длительное проживание оседлого населения из районов средней 
полосы; 

• очень неблагоприятная, дискомфортная; где длительное 
оседлое проживание населения из районов средней полосы при
водит к некоторому ущербу для их состояния здоровья, которые 
не восстанавливаются адаптацией и рекреацией;

• умереннонеблагоприятная; но всё равно дискомфортная; 
где, в общем то возможна адаптация оседлого населения из рай
онов средней полосы; но постоянно требуется значительное до
полнительное вложение в поддержание здоровья и жизнеобеспе
чения; 

• относительно благоприятная; к ней условно относятся рай
оны проживания в средней полосе европейской части России; 

• умеренно благоприятная; зона представлена как место для 
проживания, где вероятность природных стрессов мала; 

• благоприятная; здесь имеются условия для активного оздо
ровления населения районов средней полосы. 

Поэтому считается, что по расположению на Севере и око
ло полярного круга или выше по широте, где находятся условно 
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неблагоприятные районы для проживания, которые трактуются 
как районы со сложными климатическими северными условия
ми: чрезвычайно неблагоприятная территория; очень неблаго
приятная; умереннонеблагоприятная.  Север, по нашему опреде
лению, попадает под общее определение неблагоприятной дис
комфортной зоны. Сюда можно отнести: Архангельскую область, 
Мурманскую область с Кольским полуостровом, северную часть 
Пермского Края, Тюменской области, часть Ямалоненецкого 
автономного округа, Якутию и, конечно, Чукотку. К неблаго
приятным районам Севера относятся условно крупные города: 
Мурманск, Петрозаводск, Пермь, Тюмень, Уренгой, Норильск, 
Красноярск, Якутск, Магадан и др., которые входят в диском
фортную зону (Акопов В.И. с соавт., 2005). Климат севера России 
как Ближнего, так и Крайнего; формируется под воздействием 
трех основных факторов:

• ограниченного воздействия солнечного тепла на земную по
верхность; 

• движения морских и континентальных воздушных масс; 
• вертикальных тепловлагообменов в атмосфере или верхних 

слоёв воды моря, снежного покрова суши, ледяного покрова на 
море и суше, а также обмена верхних слоёв почвы и растительно
го покрова. 

Если взять, к примеру, Мурманскую область, Кольский полу
остров и с запада, югозапада небольшую часть материка, а так
же Камчатку; имеются некоторые отличия в связи с омыванием 
по периметру морями. Территория расположена в основном за 
Северным полярным кругом. Разнообразный, суровый климат 
Мурманской области отличается от климата, лежащих на одной 
географической широте, других районов России. Однозначно, 
что Кольский полуостров получает значительно меньше тепла 
и света, по сравнению с южными районами нашей страны. Хотя 
океанское условно теплое течение Гольфстрима смягчает суро
вость. Зимой бывает яркая полярная ночь, а с середины мая и до 
конца июля жители наблюдают, как Солнце не заходит за гори
зонт небесных очертаний. В ноябре месяце Солнце светит часто 
от 3 до почти 9 часов в месяц в северной части области, а от 10 до 
17 часов в её южной части. Времена года в районе Кольского 
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Заполярья и по берегам Заполярья северных морей России не 
совпадают с общепринятыми в стране календарными сезонами 
года. Важное значение для климата Мурманской области имеют 
активные движения воздушных масс, которые приводят к колеба
ниям температуры воздуха, образование и движение облаков, вы
падением осадков. Климат Мурманской области зависим также от 
расположения между морем на севере и материковой частью на 
юге. В отдельных районах Кольского залива и всего Мурманского 
побережья климат, главным образом, сформирован под влия
нием условно теплого океанического течения Гольфстрима, где 
даже суровые зимы югозападной части не могут обеспечить за
мерзание Баренцева моря у побережья. Облачность, частые ту
маны, штормы, ветер – неотъемлемая часть климата полуостро
ва. Прохладное лето, относительно мягкая зима для этих широт 
определяет климат как морской, умеренно холодный со значи
тельными колебаниями температуры воздуха в годовом цикле. 
Перепады температуры на побережье могут быть в диапазоне от 
минус 5 и до минус 10 °С , а в других частях полуострова до ми
нус 14 °С . В зимний период встречаются температуры до минус 
40 °С, а в летний период бывает и до плюс 30 °С . Если учесть тер
ритории других районов по побережью на Севере за полярным 
кругом, то там более сухая зима с температурами до минус 50 °С. 
В основном наблюдается температура воздуха летом плюс 10 °С  
на побережье, и плюс 14 °С  на остальной части. Влажность до 
85 % фиксируется в восточных районах и до 75 % в других частях 
Кольского полуострова и Камчатского края. В западной части 
Заполярья России ясных дней за год очень мало от 13 до 28, в ос
новном в апреле и мае; 180–200 дней пасмурных. Значительное 
количество осадков выпадает на равнине до 700 мм, а в горах до 
1300 мм. Осадки в основном в июне и в августе, нередко в виде сне
га. Уже в октябре устанавливается устойчивый снежный покров 
и держится до начала мая. Туман постоянно присутствует на тер
ритории Мурманской области и образуется во все месяцы года. 
Отмечается, что в центральной части количество туманных дней 
в зимний период в 10 раз чаще, чем в летний сезон. Снежные мете
ли начинаются осенью уже в октябре и ослабевают в мае. Важным 
фактором части Заполярья Кольского полуострова становится 
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резкий ветровой режим с порывами с интенсивным развитием и 
частой сменой различных направлений. Скорость движения воз
душных масс ветров достигает 15 метров в секунду. Число штормо
вых дней в регионе составляет 100–120 суток в год. В осеннезим
нем периоде скорость ветров выше. Климат Архангельской обла
сти формируется за счёт проникновения значительного объёма 
воздушных масс с атлантической и арктической зон, что приво
дит к неустойчивости состояния атмосферы (Деряпа Н.Р., 1980; 
Сапов И.А., 1984; Гудков А.Б., 2005; Симонова Н.Н., 2008). То есть, 
несмотря на некоторые особенности и отличия Кольского полу
острова, части Архангельской области, Камчатского полуостро
ва от средней части Европы и Азии северных районов России, 
в остальном можно заключить об объединяющих отрицательных 
факторах северных районов России. Основными факторами вли
ятия на особенности северного климата являются:

• близость и активность потоков холодных воздушных масс 
с Северного Ледовитого океана;

• образование циклонов и антициклонов воздушных масс 
на пути их перемещения; 

• близость к магнитному полюсу Земли, где более активно вза
имодействуют составляющие магнитосферы; 

• периодичность воздействия солнечной энергии, в особен
ности в весеннелетние или в осеннезимние периоды;

• своеобразный ландшафт земляного покрова; 
• примыкание к морям, особенно омывающим полуостро

ва, а также примыкание к морям Северного Ледовитого океана. 
Например, в Архангельской области повсеместно среднегодо

вая температура ниже нулевой отметки. Наиболее холодным ме
сяцем считается январь (до минус 26 градусов), теплым месяцем 
признан июль (около плюс 15 градусов в Архангельске и до плюс 
10 градусов в северных районах). Минимум температуры дости
гал минус 45°С. Безморозный период исчисляется в среднем 90 
суток. Однако в северных территориях области иногда меньше 
30 суток. Средняя температура отмечается минус 10°С и держится 
до 120 дней, со среднесуточной температурой воздуха плюс 15°С 
только 17–35 дней. Скачки температуры специфичны для данно
го региона с перепадами до –20 °С и –25 °С. В зимние месяцы коле
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бания температуры значительно увеличиваются. Скорости ветра 
перепады значительны в течение года, максимум в зимний пери
од в среднем составляет 5–7 метров в секунду. Скорость ветра, в 
отдельных случаях, достигает максимально до 40 метров в секунду 
(Небученных А.А., 2006). 

В отношении Якутии можно подчеркнуть, что нет такой вы
сокой влажности, как в Карелии и на Камчатке, но зато встреча
ются крайне низкие температуры, до минус 60 °С, в небольшом 
отдалении от морского побережья. Здесь больше сказывается пе
ресечение циклонов и антициклонов: погода определяется силь
ным влиянием циклонов до 60 % и воздействием антициклонов 
до 40 %. Но в Северных районах России, как особенность видно 
причину частых колебаний атмосферного давления, под влияни
ем циклонов и антициклонов: амплитуда зимой в 70–80 мб, а лет
ний период достигает до 40–50 мб. До 90 % дней в году наблюда
ется относительная влажность от 70 до 80 %, бывает и до 96 %, на 
побережье морей Северного Ледовитого океана. Туманных дней 
в году насчитывается до 110. Количество осадков велико: за год от 
300 мм на севере и до 550 мм на юге, например в Архангельской 
области и на Камчатке (Арнольди И.А.,1961; Баранова Л.И., 1982; 
Небученных А.А., 2006). 

Во всех северных районах России продолжительность снеж
ного покрова устойчиво держится до 200 дней и еще до 100 дней 
наблюдается переменное состояние покрова. Влажность атмос
ферного воздуха в сочетании с пониженной температурой и вы
сокой скоростью передвижения воздуха сильно влияют на яркую 
выраженность охлаждающего эффекта на побережье. Условия 
Севера в холодные периоды года, при увеличение скорости дви
жения атмосферного воздуха на 1 метр в секунду, эквивалентно 
понижению температуры до – 2 °С – 4 °С. Благоприятные условия 
по температуре и влажности в более южной части севера России 
встречаются примерно в 15 % в течение года, по сравнению с 
СанктПетербургом до 28 %. На Севре наблюдается перепад пока
зателей погоды с неблагоприятной для существования человека 
динамикой до 65 % дней в пересчёте за год. Жёсткость погоды 
по Бодману, коэффициент учитывающий режим температуры и 
ветра, превышает во всех зимних месяцах критический уровень в 
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размере 3 баллов и составляет в среднем до 3,3 баллов, например, 
в Ненецком автономном округе в размере до 3,6 балла. В Москве 
этот коэффициент составляет 2,8 баллов (Данилова Р.И., 1990).

Отличительной спецификой Северных регионов является 
переменчивость весового состава кислорода в окружающем ат
мосферном воздухе по важным показателям парциальной плот
ности и наличия кислорода. Существенное отличие взаимосвя
зано с внутрисуточными изменениями атмосферного давления, 
окружающей температуры и наличия влажности воздуха. Климат 
формируется в зависимости от состояния солнечной периодич
ности и активности, общего сезонного баланса поступления сол
нечной радиации. Важное значение в функционировании орга
низма человека играет видимая часть солнечного спектра. Для 
регионов севера России суммарная солнечная радиация состав
ляет 303,4 кДж/см, с показателем максимума в июле в размере 
64,7 кДж/см; а минимум отмечается в январе по показателю не 
более 0,45 кДж/см. А на Кольском полуострове на период с ок
тября по февраль приходится более отрицательный радиацион
ный баланс: этот показатель составляет до 3,35 кДж/см в декабре 
(Артемова В.М., 1982). 

Неравномерен приток активной солнечной радиации в те
чение года при изменениях высоты солнцестояния над горизон
том, а также периодическое наличие или отсутствие облачности, 
постоянно меняется спектральный состав по прямой и по рассе
янной поступающей солнечной радиации. С ноября по февраль 
наблюдается ультрафиолетовая недостаточность по всему Северу. 
Данный период иногда называют периодом активности «биоло
гической тьмы», которая образуется вследствие снижения уров
ня значительного активного биологического влияния на живые 
организмы ультрафиолетового излучения. По мнению исследо
вателей, главная специфика фотопериодичности играет важную 
роль в образовании десинхронозов с их разнообразными прояв
лениями начиная от 18 дисфункций системы обеспечения кро
вообращения до гормонального разбалансирования (Пирогов 
А.Б., 1993; Агаджанян Н.А., 1995, 2002). Регионы, расположенные 
поблизости от земных полюсов, считаются наиболее подвержен
ными непериодическим скачкообразным колебаниям магнитно
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го поля, которые связаны как с солнечными, так и магнитными 
бурями (Мизун Ю.Г., 1995; Симонова Н.Н., 2008). Возмущения 
магнитных полей Земли во время протекания бури могут дости
гать значительных сдвигов в величинах, в размере до тысяч гамм, 
с продолжительностью активного воздействия в течение многих 
часов. Яркие вспышки на Солнце активируют потоки корпуску
лярной радиации, образующиеся в атмосфере расположения по
лярных областей нашей планеты интенсивные электрические 
потоки и разноцветные полярные сияния. На широте в районе 
города Мурманска, Архангельска и Норильска частота потоков 
магнитных бурь достигает в расчёте на год до 100 и более. Число 
проявлений дней с магнитными возмущениями увеличивается 
с продвижением в более высокие широты. Магнитные бури де
стабилизируют некоторые физиологические функций, которые 
в наиболее общем аналитическом варианте отражены в концеп
ции синдрома активного полярного напряжения. Своеобразное 
строение магнитосферы планеты Земля, особенно в районах се
вера России более проницаемы для излучений: рентгеновских и 
гаммалучей, электронов, протонов, радиоволн высокой и низкой 
частоты, нейтронов, ионов тяжелых элементов. В совокупности 
такие волны создают наиболее интенсивные электромагнитные 
поля (Казначеев В.П., 1983; Шеповальников В.Н., 1995). 

Районы Севера характеризуются недостаточным наличием 
фтора в питьевой воде. Также наблюдается изменение соотноше
ний в воде: кальция и стронция; магния и натрия; что становит
ся одной из причин заболеваний ротовой полости и некоторых 
нарушений в костной ткани у прибывших на постоянное житель
ство новоселов и местных жителей. Ландшафтногеохимические 
особенности, как малое содержание йода, провоцируют образо
вание эндемического зоба. Характерной особенностью Севера 
можно считать и слабо минерализованные воды. К важным со
ставляющим северного холодного климата можно отнести также 
низкое содержание влаги в атмосферном воздухе в Сибири и на 
Урале. Низкий уровень абсолютной влажности характерен везде: 
на открытых площадках, в жилых домах, в служебных помещени
ях. Сухость воздуха на Севере, во многих районах не прибреж
ной зоны, является постоянным фактором окружающей среды 
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обитания человека. Содержание влаги в воздухе пустынь в 5–15 
раз, а атмосферном воздухе субтропиков в 10–25 раз больше, чем 
при низких температурах при нахождении в районах Крайнего 
Севера (Швер Ц.А.,1982); Акопов В.И. с соавт., 2005; Сибилева 
Е.Н., 2006).  В условиях Европейской и Азиатской частей севера 
России для человека, находящегося в состоянии полного покоя, 
теплозащитные показатели внешней одежды должны будут бли
же соответствовать арктическому типу ношения в условиях воз
действия внешней среды. Изменения, с которыми сталкивается 
человек при перемещении на Север из средней полосы прожива
ния, выражены в таких показателях, как: 

• понижение солнечной активности; 
• избыточно жесткий ветровой режим; 
• резкие изменения подач фотопериодичности; 
• значительно выраженный ультрафиолетового дефицит;
• своеобразие колебаний в поведении магнитных полей; 
• резкие колебания окружающей температуры; 
• значительные изменения барометрического давления;
• часто повышенная влажность в прибережной полосе.
Всё это обуславливают особую структуру климата Севера, осо

бенно ближе к Северному полюсу, районам Заполярья. В связи 
с этим предъявляются повышенные требования к организму чело
века, осуществляющего трудовую физическую и умственную дея
тельность (Гудков А.Б., 1998; Мызников И.Л., 2008). Совокупность 
всех климатических и общебиологических воздействий с учетом 
характеристик указанных факторов, в их оригинальном сочета
нии, в высокой степени выраженности. Районы, расположенные 
по линии, близкой к  широте полярного круга, отнесены к осо
бым зонам дискомфортных экстремальных природных и клима
тических условий проживания. 
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1.2. Особенности профессиональной деятельности 
специалистов автотранспорта в условиях Севера

Пр о ф е с с и о 
нальная дея

тельность автотран
спортников связана 
с высокой степенью 
воздействия на них 
более десятка небла
гоприятных факто
ров, в том числе и 
тех, которые несут 
угрозу жизни и здоро
вью. Адаптационные 

процессы в организме в таких случаях проявляются как слож
ный многокомпонентный механизм. Реакция организма зависит 
от характеристики раздражителя, от внутренних показателей 
состояния здоровья и резервных возможностей человека, вы
носливости функций структур центральной и периферической 
нервной системы, составляющих в целом аппарат гомеостати
ческой регуляции резистентности. Адекватную оценку ответных 
реакций в основном имеет адаптивная направленность, приво
дящая к взаимодействию при проявлении различных явлений 
функциональных систем, которые чрезвычайно важны для безо
шибочного прогнозирования состояния уровня профессиональ
ной работоспособности сотрудников транспортных организаций 
(Тимофеев Д.А., 2007). 

Подвижный автотранспорт создаётся с целью работать не
прерывно, долго, эффективно, продуктивно и безопасно. Для 
реализации основных целей автотранспорту нужна техническая 
квалифицированная поддержка коллектива сотрудниковпрофес
сионалов, которые способны продлить основной срок действия 
автотранспортной единицы, а также одновременно обеспечить 
безопасность передвижений и сохранение жизни тех, кто на них 

Рис. 3. Автотранспорт серии «Урал» с кунгом 
для севера России
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работает. Профессиональная деятельность специалистов авто
транспорта в условиях северных районов российских областей 
и автономных республик сопряжена с постоянным воздействи
ем на организм человека климатических и специфических гео
графических факторов. Ведущими климатическими факторами 
физической природы, выступающими как показатель лимита для 
проживания и активной трудовой деятельности на Севере явля
ются: атмосферное давление; температурный режим; влажность 
воздуха; характер движения атмосферных воздушных масс, свя
занные с циклональной активностью; газовый состав атмосфер
ного воздуха; электрические и электромагнитные излучения 
(Агаджанян Н.А.,2002; Небученных А.А., 2006; Вязьмин А.М., 
2007). В практическом плане в природе не бывает ситуации, ког
да воздействует только один какойлибо фактор. Комбинация 
всех факторов не всегда прогнозируема по структуре и силе воз
действия на территориях севера России и имеет много разли
чий. Однако основным положением и насущным требованием 
сегодняшнего дня является разворот в сторону предварительной 
специальнонаправленной работы в области медицины и физиче
ской культуры по обеспечению профессионального долголетия и 
готовности к постоянству проживания на северных территориях.

Уровень незащищенности сотрудников автотранспортных 
предприятий от неблагоприятных факторов среды можно оце
нить в 25–60 % от нормативных требований. Длительный пери
од нахождения в условиях крайне низких температур окружа
ющего атмосферного воздуха является характерной особенно
стью северного холодного климата на исследуемых территори
ях Российской Федерации. Общеизвестно, что климатические 
и географические условия северных районов страны создают 
предпосылки к устойчивому длительному воздействию холода 
на весь организм человека, а также результативность зависит от 
характера его трудовой деятельности. Продолжительность на
пряжения терморегуляции под воздействием низких темпера
тур, охлаждающих климатических и метеорологических факто
ров, у работников на открытых площадках может составить до 
9 месяцев в году. Выявлено, что на Камчатском полуострове, на 
Чукотке, в южной части Кольского полуострова отрицательный 
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баланс тепла у человека, задействованного на средней по на
грузке физической работе, составляет 320–325 дней в году, при 
этом условно с большим и условно с умеренным напряжениями, 
можно считать, и терморегуляции, которые характеризуются 
в среднем в 152 дня. Места для специалистов инженернотехни
ческого состава и обслуживающего персонала авторемремонта 
располагаются на постоянных стоянках автотранспорта, а так
же в ремонтных мастерских автотранспортных предприятий, 
в ангарах или в цехах технического и эксплуатационного обслу
живания. Профессиональная деятельность автотранспортных 
специалистов протекает в условиях самого неблагоприятного 
влияния комплекса многих факторов, связанных, в первую оче
редь, с эксплуатацией транспортной техники. Неблагоприятные 
факторы внешней среды, воздействию которых подвергается 
выполняющий свои обязанности специалист в мастерской, раз
нообразны. Выявленные факторы воздействия на деятельность 
специалистов автопредприятий, в большей или в меньшей сте
пени, повторяются во всех районах Севера. В таком случае, сле
дует отметить такие факторы, как: 

• физические – высокие и крайне низкие температуры для ор
ганизма; низкочастотные, высокочастотное и сверхвысоко
частотное электромагнитные поля; вибрации и шумы; в том чис
ле и ультрафиолетовые излучения, а также поля от электриче
ского тока; 

• химические – это газы, выделяющиеся из работающих двига
телей, выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания: автомо
билей, тракторов и другой техники; горючее и смазочные масла; 
охлаждающие и тормозные жидкости; органические растворите
ли; компоненты топлива; аккумуляторные жидкости и аккумуля
торные газы; которые проникают в организм через дыхательные 
пути, кожные и слизистые покровы или пищеварительный тракт, 
и могут оказать на него токсическое воздействие; 

• биологические – насекомые: москиты, комары, клещи, мухи; 
как правило, в летний период; являющиеся переносчиками неко
торых болезней и нарушающие отдых и сон (Рудный Н.М., 1984);

• выявлено, что в условиях действующего производства так
же наблюдается ухудшение самочувствия и работоспособности от 
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воздействия акустического шума, исходящего от мощных двига
тельных установок, аппаратов. 

Кроме этого, отмечается, что от числа 100 % специалистов 
транспорта пострадали: от выхлопных газов автомобилей – 
81 %; связывают с горючесмазочными материалами 65 %; с не
благоприятным влиянием микроклиматических условий в кры
тых помещениях – 55 % специалистов; от приборов и агрегатов 
СВЧдиапазона – 20 %. Сотрудники подвергаются воздействию 
постоянного высокоинтенсивного широкополосного шума, есть 
ситуации с появлением инфразвука с максимумом выделяющей
ся спектральной энергии в области наиболее высоких частот. 
Иногда уровни шумов и излучений значительно превышают воз
можные, однако пока предельно допустимые. Показатель экви
валентного уровня шума в течение одной смены в ремонтном 
цехе большегрузных машин находится в диапазоне 98–120 дБА, 
в зависимости от рода деятельности. Многие виды производ
ственной деятельности испытывают воздействие общей и ло
кальной вибрации. Важное значение для здоровья человека 
играет уровень шума, который имеет ведущую роль в формиро
вании комплекса отрицательных условий труда инженернотех
нического состава и обслуживающего персонала. По мнению 
учёных, в области охраны труда, комбинированное воздействие 
шума и холода на человека может убыстрять его отрицательное 
влияние в 3 раза (Акопов В.И., 2005). Электромагнитные излу
чения при использовании радиопередающих дистанционных 
переговорных передатчиков и устройств в дороге тоже имеют 
определенные воздействия на организм, но изучены недоста
точно.  Плотность потока излучаемой энергии в соприкоснове
нии с источником от таких устройств достигает до 10 мкВт/см2. 

Важной особенностью профессиональной деятельности 
специалистов автотранспортных предприятий на Севере являет
ся проведение ночных работ. Наблюдаются биологические суточ
ные ритмы организма человека, которые отражают тесную взаи
мосвязь с внешней средой. Проявление таких ритмов показывает 
последовательные изменения в физическом состоянии физиоло
гических обеспечивающих систем в зависимости от нагрузок и от 
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времени суток. Физиологические функции проявляются в виде 
колебательных контуров. Суточные изменения параметров функ
ций стали проявлением биологического закона жизненного рит
ма. Значительное снижение всех функций человеческого орга
низма и падение уровня работоспособности сотрудника в целом 
выявлено именно в ночное время. 

Важным и основополагающим фактором является резкий пе
репад окружающей освещенности при обеспечении ночных ра
бот или передвижений водителем на автотранспорте. В темное 
время суток человек, который выполняет определенную про
изводственную деятельность, значительно быстрее утомляется 
в целом, чем в светлые дневные часы суток. Также падает профес
сиональная надежность сотрудника. Именно падение физиоло
гических возможностей человека в процессе производственного 
труда или вынужденного бодрствования в ночные часы является 
одной из решающих причин возрастания опасной вероятности 
ошибочных действий в работе, допускаемых транспортниками, 
конечно, в первую очередь, при управлении транспортными 
средствами, а также и другими специалистами при эксплуатации 
и обслуживании сложной техники.



28

1.3. Приспособительные и адаптационные реакции 
организма человека  

к неблагоприятным факторам

Фи з и ч е с к и е , 
умственные 

и эмоциональные на
грузки, которые появ
ляются в результате 
возрастающей посто
янной напряженности 
в производственной 
профессиональной де
ятельности транспорт
ников и ряда специали
стов, обеспечивающих 
деятельность транс
портников, вызывают 
сильно выраженные 

зна чительные изменения в физическом состоянии человеческо
го организма. Быстрому восстановлению необходимого уровня 
профессиональной работоспособности способствует спланиро
ванная и более эффективная деятельность, повышение продук
тивной отдачи с высоким качеством и снижением физиологиче
ской цены. В этом положении и отражается понятие адаптации 
к профессиональной деятельности. Теоретическим обоснова
нием профессионального психофизиологического обеспече
ния стали положения, высказанные учёными авторами научных 
работ об адаптации (Агаджанян Н.А., 2002; Мосягин И.Г., 2009).

 Адаптация – одно из основных понятий в научных исследо
ваниях о реакции организма человека на внешние изменения, по
тому что именно механизмы внутренней адаптации, выработан
ные у человека в процессе эволюции, смогут обеспечить возмож
ность дальнейшего существования живого организма в постоянно 
меняющихся внешних условиях окружающей среды. В процессе 
адаптации и в результате ответных реакций достигается макси

Рис. 4. Автотранспорт на бездорожье 
на севере России
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мальная оптимизация функционирования основных систем ор
ганизма живого существа, которые обеспечивают сбалансиро
ванность в такой сложной системе: человек – машина – внешняя 
среда. В регулярных исследованиях процесса адаптации учеными 
рассматриваются важные положения деятельности: поведенче
ская и социальная; биохимическая и психическая; клеточная и 
тканевая; трудовая и другие разновидности адаптации. Большое 
число работ посвящено именно адаптации к новым климатиче
ским, погодным и географическим условиям. Термин адаптация 
(перевод с латинского adapto – приспособляю) авторы применя
ют в зависимости от области и целей исследований, поэтому зна
чение определяется не всегда однозначно. Так, в медицине ши
роко используется такое понятие, как профессиональная адапта
ция – приспособление к новым условиям жизни и повседневного 
быта (Березин Ф.Б., 1988; Глушко А.Н. и соавт., 1997; Молчанова 
Т.Н., 2009; Михневич А.В., 2003; Молчанова Т.Н., 2009). Многие 
исследователи считают, что практически всегда в разновидно
стях адаптации указывается место на приспособительные вну
тренние изменения живого организма, иногда социальнопсихо
логической сферы, в ответ на вновь появившиеся условия жизни 
(Коршевер Н.Г.,1990; Мосягин И.Г., 2009). 

Одним из основателей понятия среди исследователей, по
пытавшимся оценить ответные реакции на воздействие внеш
ней среды с точки зрения изменения метаболических вну
тренних процессов у живого организма, стал К. Бернар (1878). 
Классическое понимание гомеостазиса, было дополнено в ра
ботах учёного В. Кеннона (1927), который исходит из основно
го положения о постоянстве внутренней среды живого орга
низма. В теоретических представлениях о таком понятии, как 
адаптация, значительное место заняли опубликованные работы 
Л.А. Орбели (1949) по обоснованию учения об адаптационных 
трофических функциях симпатической активности нервной си
стемы, главная сущность влияния которой представлена в при
способлении физикохимических обменных процессов в живом 
организме к функциональным потребностям конкретного мо
мента. Адаптация к внешним изменениям связывалась с пробле
мой появления стресса (Селье Г., 1960), а сами стрессовые ситуа
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ции стали двигателем жизни. Адаптивные реакции при стрессе 
осуществляются посредством развитой гипоталомогипофизар
нонадпочечниковой внутренней системы. В наше время при из
учении взаимодействий организма с окружающей внешней сре
дой общепризнанным стал системный подход, разработанный 
П.К. Анохиным (1975). Основные проявления: повышается лич
ностная и реактивная тревожность; понижается уровень социаль
ной адаптированности; снижается самооценка личности; наблю
дается преобладание и мощное влияние симпатического отдела 
над парасимпатическим отделами вегетативной нервной систе
мы. Это приводит к повышению работоспособности функций 
симпатикоадреналовой системы, к активации гипоталямогипо
физарнонадпочечниковой системы. В производственной дея
тельности, где присутствует опасность или повышенные требо
вания к ответственности за результат, состояния нервноэмоцио
нального напряжения следует считать волне нормальным и есте
ственным состоянием человека (Новиков В.С., 1980; Amcrout A. 
et al., 1974; Everly G. et al., 1985; Данилова Н.Н., 1985; Михневич 
А.В., 2003 и Загородников А.Г., 2006). Такое состояние обеспечи
вает повышенный тонус центральной нервной системы, активи
рует мобилизацию важных для ответа функциональных систем, 
необходимую активацию основных звеньев регуляции психофи
зиологических процессов в организме человека, а также адек
ватное использование имеющихся функциональных резервов. 

Процесс адаптации человека к дискомфортным условиям 
всегда требует времени и не происходит моментально. Полная 
адаптация к труду работников, прибывших из условно средней 
полосы страны в слабозаселённые северные районы России, как 
правило, занимает у 50 % не менее года и более. По истечении 
только трёх лет жизни на Севере состояние общей адаптирован
ности фиксируется лишь у 3/4 обследованных (Мызников И.Л., 
2008). Процесс общей адаптации к труду в северных холодных ус
ловиях удлиняется иногда до пяти лет. Более тщательно анализи
руя возрастную динамику возле средних значений и имеющегося 
процента отклонений отдельных метаболических показателей 
по отношению к возрастам от 18 до 70 лет, также можно сделать 
вывод: наиболее сбалансированный необходимый метаболизм 



31

наблюдается у вновь прибывших жителей Севера в возрастном 
диапазоне от 26 до 35 лет. Именно тогда регистрируется наимень
ший уровень общих отклонений практически по всем изучаемым 
процессам метаболических показателей. 

Обычно проживание человека на Севере вызывает пере
стройки не только в обмене веществ, но и в формировании спец
ифических адаптивных метаболических типов, а это обуслов
лено двумя важными причинами: первая – связана с переходом 
организма человека на новый более высокий или низкий уро
вень энергообеспечения; а вторая – с сезонными перестройками 
обмена веществ в связи с устоявшейся годовой цикличностью 
природноклиматических экстремальных факторов. На Севере 
для каждого периода года человеку свойственны свой личный 
метаболический профиль и присущая ему специфическая струк
тура гормональной регуляции организма, в связи с активным воз
действием природноклиматических внешних раздражителей. 
В период до года несколько раз происходят своеобразные вну
тренние переключения метаболизма. У обмена веществ у челове
ка в условиях Севера есть особенность, которая состоит в том, 
что наиболее существенные глубокие изменения метаболизма 
происходят всегда в периоды более быстрого изменения продол
жительности светового дня. Энергетические затраты организма 
в этот период повышены, даже в стандартных обычных условиях, 
и являются ведущей частью особенностей физиологии человека 
в проживании на Севере, а именно, связаны с ней во всех после
дующих перестройках. Выявлено, что у человека, проживающего 
на Севере более двух лет и более, содержание такого вещества, 
как норадреналина в моче, возрастает. При продолжении разви
тия акклиматизационных сдвигов в организме человека в симпа
тикоадреналовой системе часто исчезают явления гормональ
номедиаторной диссоциации. Гомеостатическая деятельность 
системы, которая направлена на координирование функциони
рования всей внутренней системы организма, активизируется на 
фоне повышения гормонального компонента симпатикоадрена
ловой системы (Акопов В.И. с соавт., 2005).

Теплообмен человека в комфортных микроклиматических ус
ловиях в состоянии относительного покоя характеризуется сле
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дующими показателями: на процесс испарения от 21 до 29 %, на 
конвекцию расходуется от 15 до 32 % и на тепловое излучение тра
тится энергии от 45 до 55 %; от всех потерь теплообмена. В про
цессе производственной деятельности теплообмен претерпевает 
довольно существенные изменения. Выявлено, что при выполне
нии физической работы с мощностью, превышающей 200 Вт, те
плопотери за счет испарения резко возрастают до 30 %, а иногда 
до 50 %, обеспечивая повышенную эффективность теплоотдачи 
в случаях повышения теплообразования в мышцах. На такое пе
рераспределение путей внешней и внутренней теплоотдачи в се
верных районах России указывается и в других источниках, что 
свидетельствует о закономерностях в процессах взаимодействия 
терморегуляции человека в условиях Севера (Деденко И.И., 1990 
и Устюжанинова Н.В., 1994). 

В особо холодный период изменяется интенсивность воз
действия на весь организм таких неблагоприятных производ
ственных факторов, как: шум, локальная вибрация, загрязне
ние верхнего земного слоя воздуха вредоносными веществами 
и обычной пылью. Доза вибрации при выполнении отдельных 
операций в условиях низких температур может вырасти в 1,2, и 
даже до 1,7 раза (Акопов В.И. с соавт., 2005). Значительную роль 
в формировании различных функциональных состояний игра
ет центральная нервная система (ЦНС), её корковоподкорко
вые отделы и обратно, подкорковокорковые взаимоотношения. 
Электрическая активность мозга является нейрофизиологиче
ским коррелятом этих процессов. Функциональное состояние 
сердечнососудистой системы стало достаточно информативным 
показателем в исследованиях уровня стресса и влияющих фак
торов. Сердечнососудистая система обладает высокой лабиль
ностью на воздействие такого физического фактора, как шум, и 
отвечает колебаниями артериального давления, что может при
вести к гипертензии, в случаях постоянных перегрузок анали
заторов и адаптационных механизмов. С повышением возраста 
перестраивается и сердечнососудистая система, показателем 
адаптационной реакции становится повышение маркеров арте
риального давления. В процессе эволюции человеческого орга
низма сердечнососудистая система стала одной из первичных и 
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важнейших систем развития адаптационных механизмов чело
века. Именно сердечнососудистая система первой обеспечивает 
последствия успешной адаптации. По литературным источникам 
известно заключение о том, что изменение уровня функциони
рования сердечнососудистой системы является своеобразным 
индикатором адаптационноприспособительной активизации де
ятельности организма (Guenter C.A. et al., 1970; Евдокимов В.Г. и 
соавт., 1982; Миняев В.И. и соавт., 1992; Денещук Ю.С. и соавт., 
1994; Pircher L., 1972; Doughty P.,1998; Баевский Р.М. и др., 1997, 
1999; Сарычев А.С, 2004; Небученных А.А., 2006; Ушаков И.Б., 
2007; Поскотинова Л.В., 2008). 

Важную ведущую роль в своевременной регуляции деятель
ности сердечнососудистой системы играет вегетативная нерв
ная система, которая отличается достаточно высокой пластич
ностью в адаптационных процессах организма к изменяющимся 
внешним факторам окружающей среды. Общеизвестно, что по
казатель успешного процесса вегетативного гомеостаза может 
быть оценён с учетом функциональных параметров сердечносо
судистой системы. При понижении или повышении значений 
интегративных показателей общего состояния сердечнососу
дистой системы оценивается активность отделов вегетативной 
нервной системы. По оценке вариабельности сердечного рит
ма, принята методология исследования процессов регуляции 
всех проявляемых физиологических функций (Баевский Р.М. и 
др., 1997, 1999; Дорошев В.Г., 2000; Котельников С.А. и др., 2002; 
Иванов В.Д., 2006). 

Ведущим звеном для понимания работы вегетативной регуля
ции сердечного ритма является главная концепция баланса симпа
тического и парасимпатического разделов вегетативной нервной 
системы, которая заключается именно в том, как активация одно
го отдела часто сопровождается торможением другого. Более глу
бокие исследования вегетативной регуляции ритма сердца под
тверждают положение о том, что колебания всех статистических 
характеристик могут изменить ритм вариабельности раньше, 
а другие основные функциональные показатели часто сигнализи
руют о чрезмерности перегрузки, потому что нервная и гумораль
ная регуляция функционирования кровообращения изменяют
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ся   раньше, чем проявляются метаболические, энергетические, 
гемодинамические изменения и нарушения (Сарычев А.С, 2004; 
Поскотинова Л.В., 2008). Физиологические границы норм обмен
ных процессов расширяются на протяжении жизненного цикла. 
У проживающих на Севере это в итоге приводит к позднему ста
новлению общего физиологического развития организма: стира
ется клиническая картина заболеваний, наблюдается постоянное 
омоложение хронической патологии. Затем фиксируется более 
ранее биологическое старение. Информативным объективным 
подтверждением состояния функциональных систем служат дан
ные за 10 лет о снижении или повышении средней продолжитель
ности жизни у проживающих на Севере, по сравнению с теми, 
кто проживает в средней широте.

В процессе адаптационных реакций в похожих условиях фи
зиологические потенции организма человека истощаются, что 
приводит к минимизации физиологических функций, также сме
щается условная граница между патологией и общей физиологи
ей. Постоянная оптимизация адаптации к возникающим новым 
условиям производственной профессиональной деятельности, 
по мнению многих исследователей, может быть направлена в ос
новном на наиболее рациональную организацию труда и общее 
повышение неспецифической резистентности всего организма 
человека (Калашников А.Ф., 1993; Джумаев М.А. и соавт.,1995; 
Soubhia Zeneide et al., 1992; Overcoming, 1998; Weir A., 1999; 
Акопов В.И., 2005 и др.).
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1.4. Психофизиологическое состояние  
    работников автотранспорта

Производ
ственный 

трудовой путь на 
транспорте отно
сится к достаточ
но сложным ви
дам трудовой дея  
тельности в со
временном обще
стве. Учё ные ис
следователи и ав
торы (Бодров В.А., 
1984; Дорошев В.Г., 
2000; Gillingham, 

1992; Davenport, 2000; Сысоев В.Н., 2007) предлагают в своих пу
бликациях считать основными особенностями современного тру
да у транспортников: 

• изменяемость содержания выполняемых действий, много
профильность и разносторонность применения; 

• интенсивный темп деятельности; 
• отсутствие возможности прервать или поменять содержа

ние и также ритм в особых обстоятельствах; 
• более резкое возрастание доли пространственного внешне

го ориентирования и полного изменения его психофизиологиче
ских механизмов; 

• наиболее высокое нервноэмоциональное напряжение. 
Повседневная деятельность специалистов автотранспорта 

связана с нестандартными пространственновременными отно
шениями человека с окружающей средой, это:

• значительная скорость передвижения в пространстве; 
• подъем на высоту или резкое снижение; 

Рис. 5. Автотранспорт семейств  
«КРАЗ», «Урал», оборудованных утеплителем,  

для севера России
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• сложности погодных и суточных условий передвижения 
и ремонта; 

• внезапная смена дорожной обстановки; 
• изменение привычных человеку условий восприятия; 
• постоянное повышение значимости потока поступающей 

информации; 
• значительное возрастание ответственности за принятие кор

ректных решений и последствий в управлении производством;
• вынужденное восприятие и анализ в процессе движения че

ловеком другого транспорта или какоголибо предмета в дороге; 
• готовность к постоянно меняющимся расстояниям от ме

тров до километров. 
Оценка обстановки и принятие решений быстротечно, ино

гда колеблется временной показатель от секунд до долей секунд. 
В процессе автомобильного движения при совершении манев
ренных действий частота пульса достигает от 100 до 150 ударов 
в минуту; артериальное давление поднимается и колеблется от 
130 до 180 мм рт. ст. Силы инерции, то есть положительное уско
рение, достигают от 4 до 6 единиц, что несколько обескровлива
ет головной мозг, и инерционно давит на позвонки, на мышцы, 
физическое давление соответствует 70–200 кг. Скорость резко
го достижения такого веса кратковременна и длится от 0,5 до 
3 секунд. Эволюционное развитие человека не предусматрива
ло таких условий, следовательно, адаптационные механизмы 
не заложены. По мировой статистике до 80 % происшествий на 
транспорте обусловлено воздействием личных факторов, что яв
ляется следствием допущенных нарушений, упущений, ошибок 
работников транспорта (Новиков В.С., 1997; Бодров В.А., 2001; 
Пономаренко В.А., 2006). 

Безопасность должна быть обеспечена в том числе и на ав
тотранспорте, так как остается актуальной проблемой на всех 
этапах развития и в особенностях северных условий жизнедея
тельности. В настоящее время решение проблемы безопасности 
во многом определяется концепцией выявленных опасных фак
торов в автотранспортной аварийности. В реализации данной 
концепции каждому компоненту системы транспорт – среда – без
опасность присущи свои специфические не менее опасные фак
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торы. А применительно к автотранспорту эти факторы получили 
чёткое определение психофизиологических, наиболее опасных 
факторов и проявляются, как правило, в тех случаях, когда в силу 
особо сложившихся обстоятельств и особенностей условий дви
жения нарушается адекватное функционирование психических, 
физиологических систем, а также организма в целом. Хорошо 
зная особенности технической стороны транспорта и влияние 
на него внешней среды, специалисты не всегда достаточно пра
вильно представляют общие закономерности функционирова
ния своего собственного организма, а также его основных си
стем и функций в различных меняющихся условиях движения на 
Севере. В результате часто страдает организация производствен
ной деятельности и иногда принимаются ошибочные решения, 
что приводит к резкому снижению производственной профес
сиональной надёжности и повышению вероятности ошибочных 
решений и действий. Психофизиологические опасные факторы 
неоднократно становятся причиной возникновения, а в послед
ствии и неблагоприятного развития или завершения особых 
ситуаций в северных районах. Наиболее опасными психофизио
логическими факторами движения на автотранспорте опреде
ляются: 

• явления, обусловленные особенностями общего функциони
рования психики: 

• психическая оглушенность и феномен привыкания к опас
ности;

• доминантное состояние и преждевременная психическая де
мобилизация;

• феномен усложнения и дремотное состояние;
• феномен минимизации и мнимой оптимизации;
• феномен не заботы о ведомом в движении в колонне;
• феномен сознательного искажения мотива;
• феномен одноканальности человека и психической уста

новки;
• феномен невозможности выполнения действия и забывания;
• феномен низкой психической готовности и невозможности 

переключения;
• феномен недоверия и ошибочного реагирования;
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• рефлекс на время; галлюцинации и иллюзии; феномен гип
ноза цели и иллюзии нахождения у цели;

• феномен присутствия старшего по работе. 
Все перечисленные проявления опираются на особенности:
• обусловленные отличиями функционирования основных анализа-

торных систем: феномен перепутывания и больших погрешно
стей глазомера; сумеречное и ночное зрение; миопия пустого 
поля; феномен неполного восприятия; нарушение работоспособ
ности анализаторов и их взаимодействий; 

• обусловленные особенностями функционирования организма в це-
лом: сотрясение мозга и снижение работоспособности; снижение 
функциональных резервов, десинхроноз; коллапс и кома; боль 
и биологические ритмы; судороги и монотония; заболевание и 
стрессы; обморок и укачивание; рвота и шок; потеря сознания и 
ателектаз легких и др.; 

• обусловленные особенностями профессиональной деятельности: 
серая и черная пелена; укачивание и потеря местной ориенти
ровки; потеря навигационной и географической ориентировки; 
отрицательный перенос навыка; движение по конусу или веду
щему в автоколонне; феномен поиска опоры в движении в гори
зонтальной плоскости; несоответствие структуры деятельности 
условиям; феномен профессиональной перетренированности и 
нарушения взаимодействия; феномен присвоения информации и 
демонстрационное движение по маршруту;

• обусловленные особенностями производственной профессиональной 
среды: гипоксия и декомпрессионные расстройства. 

Классификация носит, конечно, условный, схематичный 
характер. Все это обусловлено тем, что активная деятельность 
физиологических функциональных систем человека и анализа
торов, а также внутренние психические процессы в динамике 
производственной трудовой деятельности иногда протекают не 
изолированно, а часто взаимодействуют и взаимно сильно влия
ют друг на друга. Тем не менее представленная классификация по
зволяет сосредоточить особое внимание на изучении доминиру
ющих поведенческих актов основной ведущей функциональной 
системы, которая реализует деятельность, позволяет выявить 
ключевые и главные детерминирующие ее звенья с учетом совме
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стимой обратной афферентации и рассогласования между задан
ными параметрами и фактическими показателями управляемого 
объекта транспорта. Так можно оценить механизмы нарушений 
по включению приспособительнокомпенсаторных реакций и 
найти пути повышения эффективности профессиональной де
ятельности в целом. Выявлено, что основные факторы труда на 
транспорте приводят к снижению базовых функциональных ре
зервов организма и примерно через 6–8 лет работы приобретают 
часто повреждающий характер. В большинстве случаев во вре
мя профессиональной деятельности на производстве в системе 
транспорта действует совокупность факторов. Имеющиеся в от
ечественной медицине данные по комплексному воздействию 
факторов на профессиональную деятельность свидетельствуют о 
возможности возникновения сложных и не всегда неоднородных 
эффектов. Например, проведенное изучение воздействия и взаи
модействия вибрации и холода, шума и тепла на показатели рабо
тоспособности человекаоператора выявило, что в таком случае 
резкое ухудшение работоспособности выражено меньше, чем это 
наблюдается при монодействии одной вибрации. К решающим 
важнейшим условиям производственного профессионального 
труда автотранспортника на Севере относят факторы: передви
жения в пространстве; пониженное парциальное давление кис
лорода: пониженное барометрическое давление и динамические 
факторы инерционных и ударных перегрузок; статокинетиче
ские воздействия; шум и вибрация; факторы внезапно появляю
щихся объектов; низкая температура воздуха; большая контраст
ность освещенных дорог и неосвещенных поверхностей. 

Многообразие опасных проявлений на автотранспорте; вли
яние автономности расположения и местонахождения на орга
низм человека при выполнении производственных задач; мно
гокомпонентная система средств и способов безопасности и за
щиты, эффективность которых при использовании часто опре
деляется лишь проявлением дисциплины, своевременностью 
и точностью выполнения основных требований инструкций 
к работникам транспортной сферы и  лицам, обеспечивающим 
своевременность правильность адекватность эксплуатации, не 
полностью застраховывают от ошибочных действий сотрудника. 
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Деятельность на транспорте сохраняет достаточно высокий риск 
предпосылок к происшествиям, связанным с воздействием на со
трудника внешних факторов, например: неадекватный пассажир 
или работник может вывести из состояния покоя операторара
ботника, отвечающего за безопасность: неактуальные вопросы, 
неадекватное поведение, несоразмерные требования; резкие 
движения и агрессивное поведение и т.д.; динамические факто
ры; особое место занимают перегрузки. Реальная практика пока
зывает, что их действие может в некоторых случаях полностью 
нарушить работоспособность операторатранспорта. Эффект не
благоприятного действия перегрузок на организм состоит в том, 
что при этом происходит некоторое смещение и повышенное 
скопление крови в сосудах брюшной полости и в каналах нижних 
конечностей. 

Во время прохождения участка дороги с резкими уклонами: 
подъёмы или спуски; падает кровяное давление на уровне головы, 
то есть уменьшается кровоснабжение головного мозга человека. 
А это может привести к потере сознания (Epperson W.L., 1982). 

Появление вибрации, влияющей на человека, может быть 
при обычных механических колебательных движениях. Влияние 
вибрации снижает: 

• возможности зрения; 
• точность управления в движении; 
• психологические качества, наступает стадия падения спо

собностей быстрой переработки постоянно поступающей опера
тивной информации; 

• уровень внимания и различных психофизиологических 
функций. 

Но наибольшему воздействию вибрации подвергаются води
тели, ремонтники грузовых автомобилей средней и большой тон
нажности. Исследование показателей колебаний артериального 
давления в покое по 5минутной ортостатической пробе, до и 
сразу после поездки, рабочей смены авторемонтника выявил по
вышение сердечного сосудистого тонуса почти у 40 % персонала. 
При оценке психофизиологической надёжности водителей и ре
монтников необходимо учитывать как частоту, так уровень и экс
позиции общей вибрации. Преодоление уровня определенных 
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параметров влияния вибрации может спровоцировать некото
рые ошибки вождения и ухудшить качество активной деятельно
сти водителей, что снижает степень безопасности рейса и обеспе
чение сопровождения в ремонте. Современный автомобильный 
транспорт, двигающийся по плохо подготовленным дорожным 
полотнам, является причиной высокоинтенсивных шумов и ви
браций. Основными источниками шума становятся работающие 
двигатели, а также турбулентность от бездорожья или плохого 
дорожного полотна. Постоянное вредоносное действие шума 
можно оценить не только с точки зрения непосредственного эф
фекта стресса, но и как момент акустической звуковой нагрузки, 
особенно в более отдаленном периоде. Шумы работающих дви
гателей при определенных условиях крайне неблагоприятно воз
действуют на слуховые анализаторы и на весь организм водителя 
в целом. В организме человека не существует ни одной системы, 
которая в той или иной степени не изменяла бы своей функции 
под воздействием любого шума. 

По мнению большинства учёных исследователей, наиболее 
четко все изменения проявляются как начиная со слухового ана
лизатора, так далее со стороны центральной нервной и сердеч
нососудистой системы человека. Воздействие стресса в жизни 
специалистов транспорта является не просто сопутствующим не
благоприятным фактором. Стресс стал самостоятельной важней
шей особенностью работников автомобильного транспорта. При 
исследовании реакции сердечнососудистой системы на этапах 
экстремального движения на автотранспорте на различных мар
ках автомашин установлено, что в момент резких поворотов и, 
особенно, при маневрах на повышенной скорости в благополуч
ных условиях частота сердечных сокращений увеличивается до 
140–160 колебаний пульса в минуту. В случаях внезапного отказа 
автомобильной техники уровень частоты сердечных сокращений 
достигает 180 колебаний пульса в минуту. Сердечное артериаль
ное давление у большинства здоровых водителей автомобили
стов в процессе выполнения рейса возрастает на 25–40 % от ис
ходного уровня показателей. Выявлено, что гиперсекреция гор
монов, а также нарушение суточного ритма, при нервноэмоци
ональном напряжении, состояние утомления и недостаточность 
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продолжительности восстановительного отдыха часто приводят 
к утере профессиональной работоспособности транспортников 
и способствует дальнейшему развитию вегетативнососудистой 
дистонии, невротических состояний, атеросклероза или гипер
тонической болезни; а также других заболеваний. Постоянное 
длительное воздействие неблагоприятных факторов приводит 
к развитию дезаптации как следствия негативных последствий 
стресса для психического и физического здоровья организма че
ловека. В результате хронического нереализованного стресса, по
лучаемого на рабочем месте, будет развиваться синдром эмоцио
нального выгорания, что представляет собой состояние истоще
ния эмоционального, психического и физического (Барабанова 
М.В., 1995; Сидоров П. И., 2002; Водопьянова Н.Е., 2005). 

Эмоциональное выгорание личности – выработанный чело
веком механизм психологической защиты в виде полного или ча
стичного выключения эмоций, как ответ на психотравмирующие 
воздействия. Вот одна из самых частых причин при профессио
нальной деформации, что утверждают специалисты психологи, – 
специфика ближайшего внешнего окружения, с которым вынуж
ден часто иметь общение специалист транспорта, в тоже время 
специфика его активной деятельности (Бойко В.В., 1996; Орел 
В.Е., 2001, Сидоров П.И., 2009). 

При высшей степени профессиональной деформации специ
алиста, которую часто называют профессиональной деграда
цией личности, которая меняет ценностные ориентиры и впо
следствии становится профессионально несостоятельной или 
разрушительной. Личность человека почти всегда достаточно 
целостная и устойчивая структура, так как она ищет свои своео
бразные пути самозащиты от деформации. Способом такой пси
хологической самозащиты является синдром, который трактует
ся как эмоциональное выгорание, основной ведущей причиной 
которого стало несоответствие между личностью и выполняемой 
работой. Так же эмоциональное выгорание представляется как 
функциональный стереотип эмоционального, профессионально
го поведения, позволяющий личности дозировать и экономить 
расходование энергетических ресурсов. Однако могут возникать 
дисфункциональные последствия, когда само выгорание отри
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цательно сказывается на качественном исполнении професси
ональной деятельности и во взаимоотношениях с партнерами. 
Результаты некоторых работ по исследованию адаптации к раз
личным видам профессиональной деятельности, в том числе во
ждения, сервиса автотранспорта, регулировки управления тех
никой, могут свидетельствовать о целесообразности в исследова
ниях социальнопсихологического компонента всего этого про
цесса (Зараковский Г.М. и соавт., 1986; Лапа В.В. и соавт., 1990;  
Киричук В.Ф. и соавт., 1997; Медведев В.И.,1998; Боднар Э.Л. и 
соавт., 1999; Трайстер С.В., 2002; Nitko J., 1989; Hollenbeek J.R. et 
al., 1989; Tafforin Carole., 1994; Sacurada I. et al., 1999; Орел В.Е., 
2005; Пономаренко В.А., 2006). 

Основная мотивация становится одной из главных детерми
нант в активности в поведении человека. Часто выбор профес
сии, нового места работы, супруга, круга общения, рода занятий, 
получение или отказ от товаров и услуг, успешность в учебной 
или трудовой профессиональной деятельности так или иначе 
связаны с мотивационной сферой каждой личности (Cooper C.,. 
1985; Мосягин И.Г., 2007, 2009; Шостак В.И., 2009). Без глубоких 
знаний потребностей и мотивов конкретных людей, качествен
ного анализа вряд ли возможны будущее прогнозирование, кор
ректировка в их поведении и чёткое определение состояния. 
Также известно, что успешность профессиональной трудовой де
ятельности человека во многом определяется состоянием уров
ня мотивации к ней. Любая работа, когда человек выполняет её 
с желанием, всегда формирует у него самые позитивные эмоции, 
редко вызывает выраженное утомление даже при многочасовой 
и суточной деятельности. Даже самый высокий уровень мотива
ции к трудовой деятельности может частично компенсировать и 
нивелировать недостаточную выраженность некоторых профес
сионально ведущих важных качеств и существенно повысить про
дуктивность или успеваемость. Напротив, отсутствие должной 
мотивации к конкретной деятельности делает этот самый труд 
малоэффективным, иногда даже при наличии у человека   необхо
димых качеств. Полная неудовлетворённость профессиональной 
деятельностью часто приводит к снижению работоспособности 
специалиста профессионала, так как у него уменьшаются ско
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ростные характеристики, понижается необходимая точность вы
полняемых действий, резко повышается число ошибочных, не
корректных из них, появляется повышенная устойчивая утомляе
мость, а также эмоциональная напряжённость. Часто работники 
жалуются на головную боль, раздражительность, повышенную 
нервозность, подавленное настроение, высокую сенсистивность, 
плохой сон, склонность к конфликтам с коллегами (Шабалин 
В.Н., 1995; Корзунин В.Н., 2002; Мосягин И.Г., 2007). 

Почти всегда имеются объективные причины, которые де
лают мотив реальной выгоды как более предпочтительным по 
сравнению с важным мотивом безопасности по отношению 
к только обозначаемой возможной угрозы (Бодров В.А., 1995). 
Другие факторы усиливают притягательность более опасного 
варианта. Но наиболее важным являются такие факторы, как 
достижение цели и будущий успех выполнения задачи, где по
стоянно и разнообразно объект стимулируется, а это усилива
ет выбранный мотив выгоды. Но мотив безопасности поощря
ется гораздо реже, чем результат. Безопасная работа считается 
разумеющейся нормой безопасности, но мотив безопасности 
фактически часто принижается. Спасатель, как правило, неод
нократно нарушает требования, часто достигает без всяких не
приятных последствий выгоды и успеха за счет безопасности, 
но постепенно у человека происходит адаптация к ожидаемым 
нарушениям, а мотив неукоснительного соблюдения правил все 
больше начинает ослабевать. Таким образом, вырабатывается 
навык действовать, по личному усмотрению, с нарушениями 
правил. За счёт восходящих активирующих продолжительных 
влияний мотивациогенных гипоталомических центров на кору 
больших полушарий головного мозга, которые доминируют 
в мотивации и определяют энергетическую основу ожидаемого 
поведенческого акта (Судаков К.В.,1985, 1994). 

Пронизывая всю системную архитектонику ожидаемых по
веденческих актов, мотивационное возбуждение всегда придает 
им определенную нужную для личности направленность. Главная 
доминирующая мотивация сформирует опережающее возбужде
ние акцептора как результата адаптации транспортников к усло
виям производственной профессиональной деятельности, вы
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ступив в нужном качестве направляющего ведущего компонента 
системы организации будущих поведенческих актов человека 
(Михневич А.В., 2003). 

Совокупность ранее перечисленных вредных влияющих фак
торов на условия производственного труда, как постоянное и дли
тельное напряжение всех психофизиологических функций в про
цессе осуществления рейсов приводят к некоторому снижению 
уровня функциональных резервов организма и адаптационных 
возможностей человека в целом. Возможно, то, что было иногда 
допредельным, допороговым или оптимальным, как в первые 
2–3 года работы на Севере, через 8–10 лет начинает приобретать 
повреждающее влияние. Повседневный труд транспортников – 
автомобилистов, водителей и ремонтников – следует рассматри
вать как состояние влияющего на организм хронического стрес
са различной степени выраженности, которое приводит к более 
раннему истощению компенсаторноприспособительных адапта
ционных механизмов.
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

Профессио
н а л ь н а я 

производственная 
деятельность специ
алистов транспорта 
в условиях северных 
районов протекает 
на фоне ярко выра
женных экстремаль
ных, стрессовых 
кли  матических и 
спе цифических из
вестных факторов 

влияния внешней среды. Неблагоприятные факторы проявляют 
определенные психофизиологические реакции: вегетативные, 
поведенческие, эндокринные и другие. Огромная психологиче
ская нагрузка на фоне значительного физического напряжения, 
максимальное истощение функциональных резервов воздейству
ет на неопределенность перспектив в служебной карьере и сни
жает мотивацию к профессии, приводит к нарушениям нервного, 
психического и соматического общего состояния здоровья че
ловека, способствует развитию ряда профессиональных заболе
ваний, резко снижается активная стадия производственного 
долголе тия . 

Условия работы на грузовых автомобилях в северных райо
нах, приближенных к полярному кругу, отличаются от условий де
ятельности в других регионах Российской Федерации. Особенно 
это касается технического обслуживания и ремонта. Все виды 
деятельности в автохозяйстве сопряжены с повышенными тре
бованиями к профессиональной пригодности и подготовлен
ности. При низких температурах и порывистом сильном ветре 
значимо усложняется даже пуск двигателя грузового автомобиля. 
Основными причинами этого являются:

• значительное повышение требований к усилиям, необходи
мым для проворачивания основного коленчатого вала двигателя; 

Рис. 6. Автотранспорт тягач семейства 
«КАМАЗ» для севера России
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• значительное ухудшение смесеобразования изза недоста
точного испарения топлива и требуемых малых скоростей пере
движения поршней при холодном двигателе; 

• понижение температуры нагрева воздуха при высокой сте
пени сжатия в цилиндрах грузового дизельного двигателя, в ре
зультате чего частично нарушаются необходимые условия само
воспламенения топлива; 

• ухудшение условий искрообразования у карбюраторных гру
зовых двигателей, вследствие понижения общей ёмкости и паде
ния подаваемого напряжения от аккумуляторных батарей;

• значительно ограничены возможности использования стар
тера для пуска любых типов двигателей;

• возрастание усилий, которые необходимы для полного про
ворачивания коленчатого вала, что является следствием значи
тельного увеличения вязкости используемых масел для двига
телей. 

При резких перепадах температур наблюдаются серьёзные 
проблемы не только деятельности человека, используемой тех
ники, но изменяются свойства материалов и работа приборов. 
Так, например, при понижении температуры от +20 до –20 °С вяз
кость даже масел содержащих специальные присадки, увеличи
вается во много раз. Повышение вязкости масел для двигателей 
грузовых машин при низкой температуре окружающей среды ча
сто вызывает, помимо больших усилий, которые необходимы для 
проворачивания коленчатого вала, ещё и ухудшение прокачивае
мости самого масла по маслопроводам. При низких температурах 
прокачиваемость масла по патрубкам сокращается. Моторное 
масло в период запуска и прогрева холодного двигателя грузово
го автомобиля не поступает к трущимся деталям в достаточном 
количестве. Нарушение условий смазки маслом приводит к по
вышенному износу деталей автомобильного двигателя, а иногда 
доводит до аварий таких, как: выплавление подшипников основ
ного коленчатого вала, повреждение цилиндров и другие аварии.

Ухудшение испаряемости используемого топлива при низких 
температурах является следствием, прежде всего, его переохлаж
дения. Кроме этого, увеличение воздействия сил молекулярного 
сцепления между частицами, вследствие увеличения вязкости ис
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пользуемого топлива при низкой температуре, также снижает его 
испаряемость. При температурах топлива от 0° до –30° вязкость 
его повышается почти в 1,5 раза, при понижении температуры 
у дизельных двигателей, при использовании зимнего дизельного 
топлива от +50 до –30° вязкость его тоже возрастает в много раз. 
В целях создания условий благоприятного пуска карбюраторно
го двигателя при пониженных температурах обычно используют 
увеличение количества, поступающего в цилиндры легких фрак
ций топлива, которое возможно за счёт увеличения содержания 
самого бензина в горючей смеси. Обогащение горючей смеси при 
холодном двигателе значительно увеличивает количество неис
парившегося бензина, смывающего масляную плёнку с внутрен
них стенок цилиндров. Но в этом случае ухудшается компрессия, 
которая разжижает масло в картере и, как результат, увеличивает
ся износ задействованных деталей кривошипношатунного меха
низма. Повышение вязкости дизельного топлива резко снижает 
прокачиваемость по используемым топливопроводам и распы
ление по форсункам. Топливо на холодных стенках цилиндров 
смывает масляную пленку с них, отчего компрессия двигателя 
резко снижается. Как следствие, ухудшение компрессии понижа
ет давление и температуру конца сжатия, которое в свою очередь 
снижает все необходимые условия самовоспламенения топлива. 
Смывание масляной пленки, разжижение масла дизельным то
пливом повлечет за собой повышение износов деталей двигателя 
грузового автомобиля. 

Грамотная организация и проведение качественного техниче
ского обслуживания грузовых автомобилей в северных регионах, 
особенно в зимний период, где остановка или стоянка в пути по 
техническим причинам может привести к тяжёлым последстви
ям и возможной гибели людей, приобретают приоритетное зна
чение. Своевременное принятие мер к устранению неисправно
стей, проведение квалифицированного технического обслужива
ния позволят значительно повысить срок эксплуатации в безава
рийном режиме. 
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ГЛАВА 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Общие правила группировки исследований
 

Ис с л е д о в а 
ние прово

дилось в филиалах 
автотранспортного 
предприятия Челя  
бинской области (Че  
лябинск – Миасс) и 
Краснояр ского края 
(Крас ноярск – Но
рильск), в сервисном 
центре грузовых ма
шин (г. Челябинска 
и г. Красноярска), 
в ЮжноУральском 
г о с уд а р с т в е н н о м 
университете, в Юж

ноУральском государственном гуманитарнопедагогическом 
университете, в колледже ЮжноУральского государственного 
гуманитарнопедагогического университета в период с 2018 по 
2024 годы, в зимние периоды декабрь – январь – февраль. Всего 
обследовано 324 студента университетов, 118 специалистов сер
виса и обслуживания грузовых машин (средний возраст 35,1 ± 2,3 
лет), 47 водителей автотранспорта (средний возраст 29,7 ± 1,2) 
годных к работе без ограничения. Все обследуемые были разде
лены на группы по принадлежности к трудовой деятельности 
с учётом уровня функционального, психофизического, физи
ческого и психологического состояния. Таким образом, были 
созданы две группы испытуемых специалистов автотранспорта, 
две группы студентов. Группа 1 (Урал) – 33 человека, 6 выездных 

Рис. 7. Автотранспорт серии «МАЗ»  
для севера России
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мобильных бригад авторемонта  по штатному расписанию фили
ала автопредприятия Челябинской области (г. Миасс); группа 2 
(Север) – 37 человек; 8 выездных мобильных бригад авторемон
та, по штатному расписанию филиала автотранспортного пред
приятия Красноярского края (Красноярск – Норильск); группа 
3 (студенты)  – 35 человек, 7 условных назначенных групп прак
тики учащихся колледжа и студентов 3го курса специальности 
автотранспорта, условно для исследования разделены по 5 чело
век в бригаде. В целях изучения влияния условий труда на физи
ологическое, психофизическое, физическое и психологическое 
состояние автотранспортников в экстремальных условиях была 
обследована группа 1 и 2 специалистов автотранспорта, посто
янно выполняющих производственные задачи и подвергающих
ся более интенсивным нагрузкам в ходе трудовой деятельности. 

В исследовательской работе использованы подобранные ком
плексы психофизиологических, психологических, физических и 
статистических методов исследования. Подбор методик и объём 
проведённых исследований определялся по их адекватности и 
информативности для оценки психофизиологических особенно
стей автотранспортников, а также характером трудовой деятель
ности и ограниченностью выделенного времени при отвлечении 
обследуемого контингента от профессионального труда. Для ис
ключения влияния суточных ритмов обследуемым предлагались 
тесты в первую половину рабочего дня, но не ранее чем через 
один час после приема пищи, чтобы это соответствовало пери
одам наиболее максимальной работоспособности человека, про
являющейся в течение суток (Онищенко А.В., 2008). Устройства 
психофизиологических тестирований: велоэргометр для иссле
дований работоспособности (PWC 170); приспособление для 
оценки простой зрительномоторной реакции; прибор для про
верки сложной зрительномоторной реакции, реакции на движу
щийся объект; ростомер; метрическая гибкая линейка; медицин
ский весы; тонометр. При проведении обследований в сложных 
и мобильноподвижных условиях использовались переносная ап
паратура и медицинские доступный инструментарий: цифровой 
экспрессанализатор сердечного ритма прибор «Олимп»; тоно
метр; пульсометр; секундомер; видеоаппаратура. Исследования 
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проводились в медицинском пункте автопредприятий в утренние 
часы. Обследования после выполнения трудовых обязанностей 
осуществлялись в комнатах предрейсового и послерейсового ме
дицинского осмотра через 10–15 минут после поездки. Проведено 
более 1300 исследований, в которых приняло участие 389 чело
век. До начала исследования были проведены измерения: длины 
тела, массы тела, окружности грудной клетки, динамометрия от
дельных групп мышц. Соматометрические и физиометрические 
показатели физического развития проведены по общепринятой 
методике. Суммарный объем разделов и основные методы иссле
дований отражены в таблице (табл. 1)

Таблица 1
Основные методы исследований сотрудников  
автопредприятий и студентов университетов

Наименование работы Количество
Методы исследований 

 и показатели

1 2 3

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование социально
го портрета работников 
автотранспорта на Севере 165

Анкетный метод

Анализ и определение 
профессиональноважных 
качеств персонала авто
мобильных ремонтных 
бригад 118

Экспертная оценка

Социологический опрос 
готовности к труду на 
Севере 324

Социологическая анкета

СОМАТИЧЕСКИЕ И ФИЗИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Исследования соматоме
трических и физиометри
ческих признаков физиче
ского развития 105

1. Длина тела, см
2. Масса тела, кг
3. Окружность грудной 
клетки, см
4. Индекс Кетле, усл. ед.
5. ЖЕЛ
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1 2 3

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХОМОТОРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Исследование сердеч
нососудистой системы в 
покое 105

1. Пульс в 1 мин по дан
ным.
2. Артериальное давление. 
3.Ортостатическая проба.
4. АМо, ВР, ОП, ИН

Исследование сердеч
нососудистой системы 
после рейса 105

1.Пульс в 1 мин по данным 
2.Артериальное давление
3. Ортостатическая проба

Исследование дыхатель
ной системы 105

ЖЕЛ. 
Проба Штанге. 
Проба Генчи

Исследование функцио
нального состояния до 
рейса:
 ЦНС  в покое;
 функциональное состоя
ние ЦНС;
  нарушения равновесия

70
1. Простая зрительномо
торная реакция (ПЗМР) 
на световые раздражите
ли.
2. Теппингтест.
3. Проба Ромберга. Стоя: 
4 позы.
3. Математический анализ 
параметров ПЗМР: МО, 
SD, ME, Mo, AMo

Исследование функцио
нального состояния ЦНС 
после рейса
 состояние ЦНС в покое;
 функциональное состоя
ние ЦНС
 нарушения равновесия 

70
1. Простая зрительномо
торная реакция на свето
вые раздражители.
2. Теппингтест.
3. Проба Ромберга Стоя: 4 
позы.
4. Математический анализ 
параметров ПЗМР: МО, 
SD, ME, Mo, AMo

Исследование вегетатив
ной регуляции сердечного 
ритма в покое 105

1.Вариационная кардио
интервалометрия, с ис
пользованием программ
ного контроля экспресса
нализатора «Олимп».
2. Математический анализ 
параметров вариабель
ности сердечного ритма: 
МО, СКО, Ме, Мо, АМо

Продолжение табл. 1
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1 2 3

Исследование вегетатив
ной регуляции сердечного 
ритма в период нагрузки 105

1. Вариационная карди
оинтервалометрия с ис
пользованием программ
ного контроля экспресса
нализатора «Олимп».
2. Математический анализ 
параметров вариабель
ности сердечного ритма: 
МО, СКО, Ме, Мо, АМо

Исследование вегетатив
ной регуляции сердечного 
ритма после рейса 105

1. Вариационная карди
оинтервалометрия, с ис
пользованием программ
ного контроля экспресса
нализатора «Олимп».
2. Математический анализ 
парметров вариабельно
сти сердечного ритма: 
МО, СКО, Ме, Мо, АМо

Исследование функцио
нального состояния рабо
тоспособности персонала 
бригад 105

ИГСТ, PWC 170, проба 
Руфье, проба Скибински

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
Исследование оператор
ской работоспособности 
в покое 105

1. Сложная зрительномо
торная реакция на свето
вые стимулы.
2. Математический анализ 
параметров СЗМР

Исследование уровня опе
раторской работоспособ
ности после рейса 105

1. Сложная зрительномо
торная реакция на свето
вые стимулы.
2. Математический анализ 
параметров СЗМР

Оценка психических спо
собностей: 
 концентрация внимания, 
динамика работоспособ
ности в оперировании 
и темп мыслительной 
операций, распределение 
внимания, устойчивость, 
объем 105

1. Бланковая методика те
стирования:
 таблица Шульте;
 корректурная проба

Продолжение табл. 1
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1 2 3

ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ
Определение физической 
подготовленности:
 физические качества: 
сила, ловкость, координа
ция, скоростная выносли
вость, глазомер 105

1. Нормативная методика 
по физическим качествам 
2. Математический анализ 
результатов: сила – рывок 
гири 16 кг; туловище; гиб
кость – наклон, ловкость – 
прыжок: скоростная 
выносливость – скиппинг 
1 мин.; точность – стрель
ба ФСК ГТО 

Состояние физической 
готовности студентов к 
работе в условиях Севера 324

1. Нормативная методика.
2. Математическая обра
ботка показателей: сила 
– рывок гири 16 кг; тулови
ще; гибкость – наклон; лов
кость – прыжок, скорост
ная выносливость – скип
пинг 1 мин.; точность – 
стрельба ФСК ГТО 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПРИКЛАДНЫЕ УМЕНИЯ

Статус профессиональ
ноприкладных физиче
ских двигательных навы
ков 105

1. Нормативная методика. 
2. Математическая обра
ботка показателей: про
фессиональноприклад
ных физических упражне
ний и качеств

Итого 712

Примечание: ЖЕЛ – жизненная ёмкость лёгких; АМо – амплитуда 
моды; ВР – вариационный размах; ИН – индекс напряжения; ИР – ин
декс Руфье; ФСК – физкультурноспортивный комплекс.

Медицинские обследования проводились согласно графикам 
прохождения медицинских профессиональных осмотров со
трудников автопредприятий – в декабре, а студентов и учащихся 
учебных заведений в ноябре. К стандартному профосмотру были 
дополнительно подключены исследования по функциональным, 
психофизическим пробам и тестам.

Окончание табл. 1
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2.2. Исследование соматометрических 
и физиометрических основных признаков состояния 

физического развития

Рост, то есть 
длина тела, 

является сомато
метрическим мар
кером физическо
го развития. Он 
не стоит на месте 
и постоянно меня
ется. Наибольшая 
длина тела зафик
сирована утром. 
После активных 

занятий физическими упражнениями, особенно в вечернее вре
мя, рост может уменьшиться до 2 см и более. После выполнения 
упражнений с отягощениями: гири, штанга, грузы; длина тела мо
жет колебаться в сторону уменьшения до 3 см и более , изза неко
торого уплотнения межпозвоночных дисков скелета. 

Масса тела тоже объективный показатель сомаметрического 
контроля за состоянием здоровья человека. Она также изменяет
ся в период занятий физическими упражнениями, в первую оче
редь, на начальных этапах, потом стабилизируется. При тщатель
ном определении массы обследуемый должен стоять неподвиж
но, без колебаний на середине площадки используемых весов. 
Контроль за постоянством массы тела целесообразно проводить 
утром после сна, натощак. Показатель массы человека фиксирует
ся, как правило, с точностью до 50 г. 

Полная окружность грудной клетки измерялась в трех основ
ных фазах: во время привычного обычного спокойного дыхания, 
паузы, а также в период максимального вдоха и максимального 
выдоха. Обследуемый должен развести руки в разные стороны. 
Применяемая сантиметровая лента накладывалась так, чтобы 
сзади она прошла под нижними крайними углами лопаток, распо

Рис. 8. Автотранспорт с фальшбортами 
для перевозок на севере России
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ложение спереди для мужчин по нижнему краю сегмента сосков, 
а для женщин должна проходить над молочной железой, в том ме
сте, где переходит кожа с грудной клетки с переходом на железу. 
После уточнения расположения наложенной ленты обследуемый 
опускает руки вниз. При полном измерении максимального вдоха 
нельзя напрягать мышцы и приподнимать плечи, а также при пол
ном максимальном выдохе стараться не сутулиться. Определив 
разницу между величинами окружностей при вдохе и выдохе, 
можно охарактеризовать экскурсию грудной клетки обследуемо
го. Экскурсия зависит в первую очередь от морфоструктурного 
развития всей грудной клетки, возможностей ее подвижности, 
основного типа дыхания. При определение средней величины 
экскурсии видно, что обычно она колеблется в пределах от 5 до 
7 см. Определение физиометрических, то есть, в том числе функ
циональных, признаков физического развития фиксировались 
по динамометрии. 

Измерение силы отдельных мышц, либо мышечных групп че
ловека с помощью приборов динамометров, определены как ди
намометрия. Динамометрические показатели отражаются в абсо
лютных величинах (в килограммах и граммах) или относительных 
показателях по отношению к массе, так называемому весу тела че
ловека. Такие данные были широко использованы в исследовани
ях как показатели физического развития и силовой подготовлен
ности человека. Кистевая динамометрия определяет силу сгиба
тельных мышц кисти по установленному алгоритму. Динамометр 
берётся в руку, циферблат разворачивается вовнутрь. Руку необ
ходимо вытянуть в сторону и удерживать на уровне плеча, дина
мометр максимально сжимают. Проводили, как правило, по два 
измерения на каждой руке, фиксировался лучший показатель. 
Общие средние показатели силы правой кисти, если человек ус
ловно правша, у мужчин составляет от 39 до 50 кг, а у женщин ди
апазон колеблется от 25 до 33 кг; средние показатели проявления 
силы левой кисти, или слабой руки, обычно меньше на 5–10 кг. 
Показатель силы часто тесно связан с общим объемом мышечной 
массы, то есть с полной массой тела. При оценке результатов по 
динамометрии учитывали, как главную основную абсолютную 
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силу, так и сравнительную относительную, то есть соотнесенную 
с массой тела человека. Результаты выражены в процентах (%). 
Для этого основной показатель силы правой руки умножался на 
100, а затем делился на показатель всей массы тела. Так средние 
показатели относительной силы у мужчин колебались от 60 до 
75 % массы тела, а у женщин (в нашем исследовании их было не
много) от 40 до 50 %. Становая динамометрия определяла силу 
разгибателей туловища. Обследуемый становился на платфор
муплощадку со специальной тягой так, когда 2/3 обеих подошв 
находились на внутренней металлической основе. Обе ноги вме
сте, полностью выпрямлены, а туловище несколько наклонено 
вперед. Главная цепь закрепляется за торчащий крюк так, чтобы 
обе руки расположились на уровне колен. Обследуемый, не сги
бая ни ног, ни рук, обязан медленно и плавно разогнуться, вытя
гивая тягу. Становая сила для взрослых мужчин в среднем колеба
лась от 110 до 140 кг, а у женщин разрыв составлял от 60 до 80 кг. 
Показатель же относительной силы определялся также, как и 
при кистевой динамометрии, и составил в среднем от 160–220 %. 
Полная величина относительной становой силы не должна быть 
менее 160 %, так как этот показатель считается крайне низким.  
Результат 160–190 % считается как ниже средней; 190–220 % ус
ловно средняя; а 220–240 % считаем выше средней. Всё что выше 
250 % – показатель условно высокий. 

При плановом измерении силы мышц соблюдались установ
ленные обязательные правила: 

• самым лучшим временем для проведения измерений счита
ется первая половина дня, а также через 2–3 часа после приёма 
пищи; 

• всегда необходима разминочная пауза в течение от 10 до 
15 мин без нагрузок и отягощений; 

• внешняя температура окружающей среды должна быть от 
+18 до +24 °С; а при измерениях в других диапазонах возможно 
влияние факторов холода или жары;

• основное положение обследуемого рассматривается как вер
тикальное;  
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• адекватное измерение силы после нагрузок или на следую
щий день после тяжёлой рабочей смены нецелесообразно и не
продуктивно. 

Измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) в отдель
ных случаях проводились пальпированием. Это тоже важный 
интегральный показатель функционального состояния всего ор
ганизма. Сердечный пульс рекомендуется подсчитывать систе
матически в одно и то же время суток, как правило, в состоянии 
покоя, но лучше всего в утреннее время, после сна и пробужде
ния, в положении лежа на кушетке или вечером перед сном, но 
в положении сидя. Фиксация пульса проводилась пальпировани
ем до и после нагрузок, когда использование прибора неудобно 
или невозможно. Резкие колебания и учащение также, как и не
обоснованное замедление пульса по сравнению с более ранними 
показателями, может быть следствием повышенного утомления 
или наличия заболевания. При выявлении таких симптомов 
требуется консультация врача. 

В экстремальных условиях Севера также необходимо отслежи
вать состояние ритма и степень полного наполнения пульса. Такое 
измерение, как пульсометрия, рассматривается как количество 
сердечных сокращений в одну минуту. На участках выполнения 
производственной деятельности при средней интенсивности на
грузки величина пульса достигала от 110–140 ударов в минуту, а при 
повышении интенсивности и в комплексе с понижением темпера
туры внешней среды, в тесной одежде, поднималась выше средней 
от 140 до 170 ударов в минуту.  Во время предельных нагрузок, свя
занных с подниманием тяжестей и быстрыми передвижениями на 
участках труда, пульс достигал до 180 ударов в минуту и даже более. 
Учитывая эту информацию, необходимо на рабочем месте пери
одически определять и регулировать интенсивность физической 
нагрузки в сложных условиях труда. Период продолжительности 
восстановления к исходной величине пульса относительного по
коя после большой физической нагрузки показывает успешность 
восстановительных физиологических процессов в организме, под
черкивая быстроту адаптации. Восстановление к исходной вели
чине сердечного пульса в течение от 20 до 30 минут, после боль
шой физической нагрузки, свидетельствует о надёжной адаптации 
организма к физическим трудностям. А вот если исходная величи
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на пульса не восстанавливается или колеблется, то следует вывод о 
том, что в организме наступило некоторое утомление в связи с не
достаточной готовностью организма к выполненной физической 
нагрузке, ее повышенному объему или неприятию интенсивности. 
Благоприятной переносимостью физических нагрузок и нормаль
ным достаточным восстановлением после них определяется, если 
колебания сердечного пульса не превышают от 2 до 5 ударов в ми
нуту относительно первичного исходного уровня. Превышение 
напоминает, что необходимо учитывать и откорректировать тру
довую операцию, снизить ее объём и интенсивность; перевести 
проведение в более благоприятные условия. Используются раз
личные методы измерения пульса. 

Метод пальпирования часто использовался и в нашем иссле
довании как наиболее простой и доступный для самоконтроля. 
Выполнялось измерение сотрудниками в виде прощупывания, а 
учёт вёлся подсчётом пульсовых волн на сонной, лучевой и дру
гих доступных для пальпации артериях. Также часто определяли 
частоту сердечного пульса на лучевой артерии, в районе основа
ния большого пальца. При подсчетах частоты сердечных сокра
щений путем пальпации лучевой артерии в районе предплечья 
всегда следует помнить, что осуществляется она, как правило, 
не одним, большим пальцем, а тремя. Причем в случае подсчета 
частоты сердечных сокращений с помощью пальпации сонной 
артерии на шее нельзя сильно зажимать или надавливать на со
судистую область, так как такое давление может привести к реф
лекторному замедлению сердечного пульса. Преодолев период 
интенсивной нагрузки, которая сопровождается учащением пуль
са до 160 ударов в минуту и выше, наиболее достоверным станет 
подсчёт сердечных колебаний в области верхушечного толчка 
сердца, то есть в районе пятого межреберья грудной клетки. В со
стоянии относительного покоя сердечный пульс подсчитывался 
не только за одну минуту, но и с интервалами 15 секунд, затем ум
ножался соответственно на 4, чтобы подсчитать частоту пульса 
за 1 минуту. Однако, при возможности использовать многочис
ленные приборы подсчёта пульса, для большей объективности и 
надёжности, применялись предназначенные для этого приборы: 
пульсометры, тонометры, программы измерения ритма сердца 
на андроидах и других современных приборах.
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2.3. Изучение блока общего функционального состояния 

2.3.1. Инструментальные и аналитические технологии  
 оценки возможностей сердечно-сосудистой системы

Обеспечение управ
ления и контроля 

в условиях мобильности 
обследуемых автобригад, 
а также регистрация фак
торов, определяющих сте
пень воздействия нагрузок 
на работу функциональных 
систем организма в про
цессе исследований с учё
том высокой мобильности 
субъектов, является орга
низационно сложным яв
лением по координации 
взаимодействий. Следует 
также учесть не только мо
бильность автомобильных 
ремонтных бригад, но и не
обходимость в выполнении 

производственных задач в кратчайшее время в экстремальных 
условиях. В такой момент бригада действует слаженно, но взаи
мозависима от точного выполнения трудовых операций каждым 
сотрудником. Этот фактор не позволяет проводить длительные 
процедуры осмотров и измерений, как ранее было принято в ста
ционарных условиях. Также низкие температуры, порывистый 
ветер и плохая видимость усложняют возможности по фиксации 
результатов в зимний период. А о раздевании, переодевании, ле
жании на кушетке и т.д., в таких условиях не может быть и речи. 

К исследованиям влияния физической нагрузки относятся: 
содержание характера дыхания, уровень амплитуды и последова
тельность физических движений, продолжительность и степень 

Рис. 9. Автотранспорт семейства «ГАЗ» 
для севера России
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мышечных усилий, в виде как динамического, так и статическо
го плана; число используемых физических движений; продолжи
тельность интервалов отдыха; применение механизации; исполь
зование приборов; наличие экстремальной внешней среды (мо
роз, снег, ветер) и т.д. 

Учёт данных факторов позволил определить напряжение 
систем организма и те, состоявшиеся адаптивные перестройки, 
которые стимулируют усиленные обменные процессы, по восста
новлению и оздоровлению, а также к росту функциональных фи
зиологических резервов. В таких условиях наблюдается активное 
развитие физических качеств, более ярко проявляются предрас
положенность к отдельным расстройствам или заболеваниям; ко
торые могут потребовать активного использования профилакти
ческих мер предупреждения. В основном большинство применя
емых физических действий и движений тесно связаны с регуля
цией и усилением кровообращения. Физическая активность явно 
увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, ведет к значительному 
приросту в частоте сердечных сокращений (ЧСС) и в повыше
нии артериального давления (АД), к понижению вариабельности 
пульса, к постепенному нарастанию напряжения основных си
стем регуляции организма. 

В условиях производственной деятельности в экстремаль
ных условиях Севера обычно присутствуют значительные фи
зические и умственные нагрузки, где возрастают риски срыва 
внутренней адаптации, которая кардинально может проявиться: 
в выраженном нарушении сердечного ритма; просматривается 
в фибрилляции предсердий и сердечных желудочков; падает рез
ко артериальное давление; что при недоступности или невозмож
ности оказания срочной медицинской помощи может привести 
к летальному исходу. Поэтому адекватное предупреждение фи
зической перегрузки особенно важно для работников выездных 
автомобильных ремонтных бригад. В условиях Севера такой пер
сонал должен обладать несколько большим функциональным ре
зервом и большей устойчивостью систем регуляции организма, 
чем в стационаре. В мобильных бригадах важно обеспечить для 
персонала адекватную нагрузку, исключив последствия при пере
напряжении сердца и кровеносных сосудов. Однако физическая 
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нагрузка в разумных пределах носит также стимулирующий и оз
доровительный эффекты. Важными критериями, показывающи
ми степень дозирования физической и производственной нагруз
ки в экстремальных условиях, являются маркеры: гемодинамики 
(артериального давления – АД; частоты сердечных сокращений – 
ЧСС; минутного объёма крови – МОК); дыхания; вариабельно
сти пульса; утомления основных групп мышц;  стабильности цен
тральной нервной системы; устойчивости психических процес
сов и др. Применение современных компьютерных технологий, 
оборудования и инструментов измерений дает возможность мак
симально индивидуализировать подбор необходимых условий и 
характера испытываемых нагрузок с позиции оптимальной ге
модинамики, а также максимального сохранения эффективной 
сократительной функции сердца. При изучении современных 
отечественных приборов обеспечения функционального контро
ля, которых, как выяснилось, сравнительно немного, выбор оста
новился на разработках, имеющих высокую информативность 
в экстремальных мобильных и дорожных условиях Севера при 
выполнении производственной деятельности передвижными 
автомобильными ремонтными бригадами текущего срочного ре
монта грузовых автомобилей.

Такие приборы, как: электрокардиографы, плетизмографы, 
реографы, обеспечивают исследования центрального и перифе
рического кровообращения, измеряют ударный выброс, пульсо
вой прирост крови, объемную скорость кровотока, диастоличе
ский индекс; обеспечивают 12канальную запись электрокардио
гаммы в покое и при физической нагрузке в условиях стационар
ной велоэргометрии. Наличие программного обеспечения по
зволяет распечатать электрокардиограмму и выявить важнейшие 
признаки сердечной патологии. Но это удобно в стационарных 
условиях для уточнения медицинских диагнозов, или в случае 
жалоб на самочувствие. Однако использование таких приборов 
требует кушетки, стабильного сетевого питания прибора и ком
пьютера, что делает его малопригодным для мобильных условий, 
или в случае скоротечного контроля состояния группы людей. 
Клиническая запись электрокардиограммы обязывает обследу
емых раздеваться, требуется обезжиривать кожу в местах при
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косновения к электродам и использовать малоудобные провода, 
электродыприсоски, прищепки и т.д. Использование стационар
ных приборов возможно, как правило, в лабораторных условиях, 
индивидуально. Применение стационарных приборов, конечно, 
более информативно на этапах начала и завершения педагоги
ческого эксперимента, однако не всегда позволяет обеспечить 
оперативность и массовость диагностики в ходе производства 
в сервисных центрах, пунктах ремонта, в дорожных условиях и 
др. Контроль динамики развития показателей в процессе произ
водственной деятельности позволит раскрыть картину по пере
стройкам организма, системы кровообращения и вновь проявля
емых эффектов. Цифровой экспрессанализатор частоты сердеч
ного пульса «Олимп» (производства УП «Медиор», Республика 
Беларусь) весьма полезен возможностью организации систем 
группового быстрого контроля вегетативной регуляции ритма 
сердца, а также оценки реакции организма на нагрузочные про
бы, которые являются общепринятыми и общеизвестными в фи
зическом воспитании: проба Руфье, гарвардский стептест, проба 
Мартине, АОП, ступенчатая и др. Конструкция прибора позво
лила беспрепятственно устанавливать необходимое количество 
приборов в настенном (бортовом, грузовом) варианте в сервис
ном цехе, разложить на скамейке или прикрепить к борту кунга 
грузовой машины. 

Компьютерное программное обеспечение всегда даст возмож
ность провести автоматический сбор и обработку показателей, 
получить графически выраженное представление по результатам 
полученных функциональных проб. Подключение прибора к пе
реносному ноутбуку делает систему более мобильной. Архивные 
записи дают возможность отследить динамику изменений изуча
емых показателей функциональных проб. Очень часто остаются 
нерешенными проблемы, которые связаны с групповым тести
рованием. Возможности стационарных приборов не дают вари
антов рассчитать на оборудовании в производственных цехах 
и мобильных пунктах, там, где требуется обследовать большое 
количество работников. В таких местах укомплектовать вело
эргометрами, компьютерами, электрокардиографами не всегда 
есть перспективы, а точнее почти нет ресурса и драгоценного 



64

рабочего времени. В связи с этим часто появляются объектив
ные ограничения по количеству участников контрольных и экс
периментальных групп. Апробирование новой, теоретически 
обоснованной методики изучения влияния производства часто 
требует значительного привлечения сотрудников к исследова
ниям. Портативность прибора цифрового экспрессанализатора 
«Олимп» и наличие радиоканала (Bluetooth) позволили выпол
нить задачи тестирования при перемещении вместе с подвиж
ной автомобильной ремонтной бригадой, проведение самих те
стов и распечатки данных на принтере. Также достижением яв
ляется свобода непрерывной пересылки результатов в научный 
исследовательский центр физического воспитания и здоровья 
(НИЦФВЗ) посредством интернета и мобильного телефона. 

Процедура записи непрерывно поступающих данных иссле
дований трудоёмка и требует наличия компьютера (ноутбука) и 
принтера. Групповой контроль и консультативное обслуживание 
возможно. Анализатор «Олимп» обеспечил быстрое и достаточ
ное точное измерение важнейших параметров, касающихся сер
дечного ритма: частоты (мгновенная и усреднённая) сердечных 
сокращений (ЧСС); вариационного размаха сердечного пульса 
(ВР); показателя амплитуды моды (АМо); индекса напряжения 
(ИН); стрессиндекса (СИ). Результаты представлены в их абсо
лютных и процентных отклонениях, которые проявляются в пе
риод нагрузки, по отношению к позиции покоя. 

Непрерывный контроль сердечного ритма был обеспечен 
путём оперативного съёма электрокардиограммы с ладоней че
ловека, даже в условиях отсутствия обработки кожи. Приборы 
«Олимп» снабжены не только радиоканалом (Bluetooth), но и 
разноцветными индикаторами оценки основных данных (зелё
ный – отлично; белый – хорошо; жёлтый – удовлетворительно; 
красный – неудовлетворительно). Оперативный сбор показате
лей функциональных возможностей, индивидуальных или в со
ставе группы, заносятся в разработанную базу, установленную 
заранее на компьютер исследователя. Поученные графики сер
дечного ритма могут непрерывно регистрироваться и анализиро
ваться при постоянном взаимодействии с помощью компьютера. 
Этот прибор не может полностью заменить электрокардиограф, 
но экспрессанализатор «Олимп» автоматически может вывести 
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оценки функционального состояния по полученным параметрам 
сердечного ритма. Относительно низкая стоимость прибора 
«Олимп», по отношению к кардиографам, открыла путь к более 
активному использованию экспрессанализаторов при оцен
ке состояния здоровья сотрудников в экстремальных условиях 
Севера на отдалении от населённых пунктов в мобильных бри
гадах. Возможно, что и в будущем, носимая мобильная медицин
ская электроника станет наиболее востребована в педагогиче
ских исследованиях, а также в образовательном процессе при 
оценке адаптации организма к физическим, производственным 
и умственным нагрузкам. 

Современные компьютерные и инструментальные приборы 
позволили автоматизировать аналитические технологии, кото
рые открыли широкие возможности исследований работников 
производства и студентов высших учебных заведений широкий 
спектр показателей состояния сердечнососудистой системы. 
Информативность приборов не всегда пригодна в полном объёме 
для проведения педагогических экспериментов. В нашем кон
кретном случае, необходимо определить глубину исследования и 
его массовость, учесть пропускную способность приборов и при
способлений. Дальнейшее использование переносимой электро
ники и мобильных приложений позволят найти путь к масштаб
ному применению переносных приборов не только на производ
стве, но и в спортивных залах, игровых площадках, в отделениях 
лечебной физкультуры, иногда домашних условиях. 

Автоматизация сбора, обработки информации, а также анали
за показателей сердечной деятельности упрощает научную рабо
ту исследовательских центров, не требует постоянного посеще
ния привычных медицинских учреждений всеми обследуемыми. 
Полученные средства оценки позволяют больше времени уделить 
решению практических задач: подбор физических упражнений, 
определение критериев их дозировки, выявление физических 
перегрузок и др. Оперативное выявление негативных состоя
ний сотрудников, персонала предприятий, учащихся, студентов с 
функциональными расстройствами откроет возможность своев
ременно и целенаправленно выявить, а в последствии, в случае 
необходимости, направить в медицинское учреждение за кон
сультацией через систему удаленного доступа.
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2.3.2. Изучение блока вегетативной нервной системы 
по пульсу и ритму сердца 

Рис. 10. Автотранспорт для перевозки 
рабочих бригад для  перевозок  

на севере России

Рис. 11. Цифровой экспресс-анализатор 
сердечного ритма «Олимп»

Оценка функци
онального со

стояния вегетативной 
нервной системы прово
дилась по параметрам, 
полученным при ис
следовании ритма сер
дечной деятельности. 
Общее функциональное 
состояние можно было 
оценить по методике 
кардиоинтерваломе
трии. Фиксация карди
оинтервалов проведена 
с использованием ав
тономного устройства 
тестирования «Олимп» 
(рис. 11). 

Прибор «Олимп» – 
это цифровой пере
носной или настенный 
экспрессанализатор 
сердечного ритма (по 
техническим условиям 
Республики Беларусь 
2 8 6 0 9 7 8 3 . 0 0 3  9 8 ) . 
Цифровой прибор обе
спечивает осуществле
ние измерений за 3–5 се
кунд и погрешность 
менее 1 % для групп по
казателей важнейших 
параметров сердечного 
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ритма человека; что является достаточно быстрым и точным по 
сравнению с современными образцами измерительной медицин
ской аппаратуры. 

Основные измерения цифрового прибора «Олимп»: мгновен
ная и усредненная частота сердечных сокращений; вариацион
ный размах пульса; амплитуда моды; стрессиндекс, и их отклоне
ния: как абсолютные, так и процентные; при повторных измере
ниях – как в состоянии покоя, так и при воздействии физических 
нагрузок. Полный контроль ритма сердца обеспечивается путем 
оперативного съёма электрокардиограммы с ладоней человека 
без какойлибо обработки кожи. 

Цифровой прибор применяется для контроля в спортивных 
и в силовых тренажерных залах, на стадионах и на спортивных 
игровых площадках, в кабинетах врачебного медицинского кон
троля, в залах лечебной физкультуры на занятиях, в комнатах 
отдыха, в саунах, а также в бытовых условиях.  Каждый пользо
ватель данного прибора в течение 2 минут может объективно по
лучить сведения и оценить свое функциональное сердечное со
стояние и определить численную оценку своей физической под
готовленности, работоспособности при выполнении тестовой 
нагрузки в виде стандартных 20 или 30 приседаний. В целом циф
ровой прибор может быть использован в 10–15 тестах, которые 
применяются в физической культуре, в спортивной деятельности 
и в клинической медицине. Алгоритм автоматического расчёта 
оценки физического состояния организма учитывает особенно
сти: возраст, пол и уровень физической тренированности обсле
дуемого. Цифровой прибор подтвердил свои качества современ
ного измерителя на платформе инновационных типов средств 
измерений, отмечен дипломами международных организаций. 

К записи и учёту в исследовании приступали только в закры
той от шума комнате; не менее, чем через 1,5–2 часа от приема 
пищи; при температуре воздуха в коридоре 18–24 °С. В начале ис
следования, в целях адаптации к окружающим внешним услови
ям, предоставлялся небольшой отдых в течение от 5 до 10 минут. 
Сразу проводился инструктаж о том, что за период исследований 
обследуемый должен дышать, но не делая особо глубоких вдохов; 
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также не кашлять; нельзя сглатывать слюну во время фиксации. 
Фиксация электрокардиосигнала производилась только со встро
енных в общий корпус устройств, а также с внешних электродов.

Оценка функционального состояния вегетативной нервной 
системы проводилась по параметрам, полученным при иссле
довании ритма сердечной деятельности. Записи были произ
ведены в позиции относительного покоя в сидячем положе
нии. Продолжительность фиксации составила до 5 минут, по 
рекомендациям автора Р.М. Баевского (1987, 2002) и позволила 
применить этот метод по системе объединения больших групп, 
когда требуется оценить группу обследуемых. Фиксация элек
трокардиосигнала производилась только со встроенных в об
щий корпус устройства электродов. Общее время регистрации 
до 5 минут. Постоянно анализировались гистограммы и количе
ственные результаты, подсчёт проведён простым статистиче
ским методом, с помощью спектрального анализа и по волновой 
структуре. Статистическая обработка и анализ сердечного ритма 
регистрировались, потом использовались в сравнении со следу
ющими характеристиками: в состоянии покоя до начала работ; 
в период нагрузки во время производственной деятельности; в 
состоянии покоя после окончания работ (Метод. справ., 2004).

Баланс сложился между симпатическим и парасимпатиче
ским отделами совокупной вегетативной нервной системы. 
Среднее квадратичное отклонение длительности между синусо
выми сокращениями показывало, как переключается суммарный 
эффект постоянной регуляции ритма сердечной деятельности 
автономного и центрального контура, а также их управление. 
Нормальное значение этого показателя колеблется от 50 до 100 
мс; показатель медиана (Ме, мс) – это значение интервального 
ряда, при котором функция вероятности, также попадая в ука
занный интервал, приравнялась к 0,5; маркер мода (Мо, с) – это 
середина всего диапазона, соответствовавшая максимуму рисунка 
гистограммы по распределению RRинтервального ряда, которая 
указывала, где наиболее вероятный высший уровень функцио
нирования системы изучаемого кровообращения (Moser M. et 
al., 1994; Баевский Р.М. и др., 1984, 1995; 1997, 2002). Величина 
моды Мо в норме колеблется от 0,8 до 1,0 с; амплитуда моды, 
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обозначаемая АМо, в % – это число кардиоинтервалов, которые 
соответствуют моде, выраженное в % к числу RR – интервалов. 
Амплитуда моды АМо давала представление о степени плотности 
распределения. Нормальное распределение АМо может рассма
триваться только как обратная величина его среднеквадратично
му отклонению «СКО» и обычно может колебаться от 30 до 50 % 
(Баевский Р.М. и др., 1995). Показатель отражал состояние стаби
лизирующего эффекта в централизации управления сердечным 
ритмом. Этот эффект в основном обусловлен влиянием симпати
ческого отдела из вегетативной нервной системы (Баевский Р.М., 
1997, 2002); кроме этого, ещё вариационный размах (ВР, с) – это 
разница между максимальным и минимальным полученными 
значениями длительности интервалов RR в исследуемом масси
ве кардиоциклов. Уровень активности отражал работу парасим
патического звена вегетативной нервной системы человека. 
Нормальные значения ВР колеблятся от 0,15 до 0,3 с (Савченко 
Ю.И., 1993; Баевский Р.М. и др., 1995); индекс напряжения опре
делялся по Р.М. Баевскому (ИН, в усл.ед.) – это индекс напряже
ния регуляторных систем, так называемый стрессиндекс, пред
ложенный в 1937 г. Г.И. Сидоренко, а затем модифицированный 
Р.М. Баевским с сотрудниками (1987). Индекс напряжения ИН от
ражал степень централизации возможности управления сердеч
ным ритмом, в норме показатель колеблется в пределах от 50 до 
200 у.е. (Баевский Р.М. и др., 1995). 

Для полного спектрального анализа сердечного ритма также 
регистрировались и использовались другие показатели (Метод. 
справ., 2004): полная мощность медленных волн второго поряд
ка; МВII (VLF), мс2 – это мощность спектра сверхнизкочастот
ного сборного компонента отражала относительный подъём 
уровня активности симпатического звена регуляции и информа
тивно характеризовала межсистемный показатель управления 
(Баевский Р.М. и др., 1984). Мощность медленных волн второго 
порядка VLF волн может зависеть от постоянных изменений ак
тивности маркера ренинангиотензинальдостероновой системы; 
повышение концентрации адреналина и норадреналина в иссле
дуемой крови; также вазомоторной активности; ещё системы тер
морегуляции организма; тоже служат маркерами активации цере
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бральных эрготропных взаимодействующих систем (Akselrod S. 
et al., 1981; Bigger J.T. et al., 1992; Kamath M.V., Fallen E.L., 1993; 
Kitney R.I. et al., 1985; Хаспекова Н.Б. с соавт., 1998). Мощность 
медленных VLF волн составляет от 15 до 30 % суммарной мощно
сти всего спектра (Баевский Р.М., Берсенева Ф.П., 1997); но мощ
ность медленных волн первого порядка, МВI (LF), мс2 – это мощ
ность спектра низкочастотного компонента, который отражает 
относительный уровень повышения активности вазомоторного 
центра и информативно охарактеризовала состояние внутриси
стемного уровня управления сердечным ритмом у человека и со
стояния подкорковых симпатических взаимодействующих нерв
ных центров. Связь вариабельности RRинтервала предполагает
ся в данном диапазоне с функцией реакции барорецепторов с пет
лей действующей обратной связи в системе взаимной регуляции 
кровяного давления (Баевский Р.М. и др., 1984; Malliani A. et al., 
1994; Baselli G. et al., 1988); с сосудистыми эффектами (Burne E.A., 
Porges S.W., 1992). 

Доля медленных волн первого порядка LF волн составляет от 
15 до 40 % (Баевский Р.М., 1997); полная мощность дыхательных 
волн, ДВ (HF), мс2 – это мощность спектра воздействия высокоча
стотного компонента вариабельности, который характеризуется 
активностью автономного контура регуляции сердечного ритма 
и отражает относительный уровень повышения активности пара
симпатического звена регуляции, дыхательных волн (Кутермен 
Э.М., 1995; Richards J.E., 1988). Обычно дыхательные волны HF 
составляют от 15 до 25 % суммарной мощности всего спектра 
(Баевский Р.М., 1997); общая суммарная мощность спектра, ОМ, 
мс2 – это суммарная мощность спектра на всех частотных диапа
зонах, которые отражают адаптационные возможности потен
циала организма. Ряд учёных утверждает, что мощность в диапа
зоне различных частот, которые характеризуют вариабельность 
сердечного ритма в целом, можно считать интегральным показа
телем, отражающим в том числе воздействие симпатического и 
парасимпатического отделов совокупной вегетативной нервной 
системы. Но при этом повышение симпатических влияний при
водит к уменьшению всей мощности спектра, а также к актива
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ции вагуса, который ведёт к увеличению мощности (Malliani A. et 
al., 1994); нормированный индекс зафиксированных медленных 
волн первого порядка; ИМВI, % – вычислялся как соотношение: 
ИМВI=МВI/(МВI+ДВ)х100%; нормированный индекс зафикси
рованных медленных волн второго порядка; ИМВII, % – вычис
лялся как соотношение: ИМВII=МВII/(МВII+ДВ) х 100 %; нор
мированный индекс зафиксированных дыхательных волн; ИДВ – 
вычислялся как соотношение: «ИДВ=ДВ/(МВI+ДВ) х 100 %»; со
отношение индексов зафиксированных медленных волн первого 
порядка и дыхательных волн; LF/HF – оценка вегетативного 
баланса по соотношению зафиксированных спектральных пока
зателей; индекс централизации; ИЦ – выявил, насколько мощ
ной является повышенная активность центрального контура по 
отношению к автономному; индекс повышенной активации под
корковых нервных центров; ИАП – показал активность внутри
системного уровня по соотношению к наиболее высоким уров
ням регуляции сердечного ритма. Для суммарной оценки функ
ционального состояния человека использовались два основных 
статистических параметра: математическое ожидание «МО» и их 
среднеквадратичное отклонение «СКО» (Метод. справ., 2004). 

Состояние регуляторных возможностей определялось по 
маркеру показателя «МО»; и напряжение регуляторных механиз
мов – по маркеру показателя «СКО». Интегральный суммарный 
показатель «VSR» рассчитывался на базе полной мультиплика
тивной свёртки, который отразил уровень внутреннего функцио
нального состояния. Лица с суммарным оптимальным, близким к 
оптимальному и допустимому функциональному состоянию объе
динили в группу с разрешенным функциональным состоянием, а 
также с предельнодопустимым, иногда даже с негативным и кри
тическим – в общую группу с полностью недопустимым, запре
щенным функциональным состоянием организма. 
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2.3.3. Прогноз функционального состояния  
центральной нервной системы человека по показателям 

сенсомоторных реакций 

Функциональ
ное состоя

ние центральной 
нервной системы 
позволяет стабиль
но и устойчиво осу
ществлять сенсо
моторные реакции 
человеком на све
товые раздражите
ли (Метод. справ., 
2004). 

Проведение экс
прессоценки уров
ня активации цен

тральной системы, а также силы нервных процессов возможно, 
где была использована методика общеизвестной простой зри
тельной моторной реакции «ПЗМР». В качестве основных сти
мулов использовались простые световые импульсы, такие как 
загорание лампочки. Весь тест состоял из 75 последовательно 
предъявляемых к ответу стимулов. В течение процесса выполне
ния теста регистрировалось реальное время ответной реакции 
в измерении в миллисекундах, где суммарная ошибка измерения 
не превышала 5 мс; и количество выполненных ошибочных дей
ствий в виде: пропуск сигнала или преждевременное нажатие не 
превысило норму. 

По реализации тестирования учитывались: среднее вре
мя ответной реакции; количество ошибок запаздывания; ко
личество ошибок упреждения; среднее квадратичное отклоне
ние. Полученное время простой зрительномоторной реакции 
«ПЗМР» в ответ на появляющийся световой раздражитель у пол
ностью здоровых лиц, как правило, составляет 140–160 мс. В про

Рис. 12. Автотранспорт «в снежном плену»  
на севере России
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цессе интерпретации результатов для оценки функционального 
состояния центральной нервной системы использовался инте
гральный показатель, который включает в себя два статисти
ческих известных параметра: среднее время ответной реакции 
у человека «МО» и среднее квадратичное отклонение показа
теля «SD». 

Для определения уровня водительской, операторской и диа
гностической работоспособности, а также силы происходящих 
процессов возбуждения и внутреннего ответного торможения 
нервных процессов применялась сложная зрительномоторная 
реакция «СЗМР» на световые появляющиеся стимулы. в виде сти
муляторов, световых раздражителей, использовался двухцветный 
индикатор ярко красного или зеленого цвета. Последовательно 
предъявлялись зрительно 75 стимулов в случайном порядке. 
В процессе выполнения теста регистрировались как полученное 
время ответных реакций, так и количество ошибочных действий: 
неправильные ответы, пропуски ответного сигнала, преждевре
менное нажатие. Проведение расчета математического ожидания 
«МО» и среднего квадратичного отклонения «СКО» участвовали: 
правильные, на зеленый свет – «да»; на красный цвет – «нет»; зна
чения времени ответной реакции. Время сложной зрительномо
торной реакции «СЗМР» у здоровых лиц, как правило, составляет 
280–320 мс (Метод. справ., 2004). Проявление силы процесса воз
буждения центральной нервной системы оценивалось по величи
не математического ожидания, но его уменьшение показывало 
на возрастание силы процесса ответного возбуждения. В оценке 
силы внутреннего торможения произведены по основанию учета 
относительной частоты ошибок реакции на тормозной сигнал: 
повышение этого показателя показывало об ослаблении внутрен
ней силы торможения. 

По фиксированным показателям автоматически можно рас
считать интегральные оценки: уровень быстродействия, а так
же оценки уровня сенсомоторной реакции, уровень качества 
деятельности представлен в справочнике (Метод. справ., 2004). 

Реакция на движущийся объект (РДО) – разновидность сенсо-
моторной реакции, в которой необходимо совершить движение 
в определенный момент,   соответствующий определенному по-
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ложению движущегося объекта. Простейшая модель РДО – оста-
новка на определенной черте движущейся секундной стрелки ча-
сов. В результате тренировки это действие можно сделать почти 
безошибочно. Однако помимо точных реакций будут и ошибки: 
преждевременные или запаздывающие реакции. РДО имеет вре-
мя предшествования, то есть время от начала восприятия дви-
жущегося объекта до его остановки. РДО является сложным сен-
сомоторным навыком, который формируется на основе оценки 
скорости движения. «Хорошая» РДО – профессионально важное 
качество для ряда специалистов: операторов сопровождения, во-
дителей, механиков-крановщиков и др.

2.3.4. Взаимодействие показателей силы  
 нервной системы

Ме т о д и к а 
п р е д н а 

значена для иссле
дования и оценки 
силы процесса 
возбуждения цен
тральной нервной 
системы (ЦНС). 
ЦНС состоит из 
головного и спин
ного мозга, кото
рые выполняют 
разные функции, 

но переходят «друг в друга». Наиболее важным исследованием 
координационной функции всей ЦНС, обеспечивающей бо
лее слаженную работу её многочисленных звеньев, представ
лены: кора головного мозга, вестибулярный, зрительный и 
дви гательный анализаторы, подкорковые образования, моз
жечок и др.  

Рис. 13. Автотранспорт обеспечения топливом 
«первопроходцев» севера России
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Центральным и основным органом координации физиче
ских движений является мозжечок. От его состояния основной 
координационной функции зависит полное согласование работы 
мышц: синергистов, агонистов и антагонистов; точность и эконо
мичность эффективного выполнения двигательных актов, а так
же способность сохранять равновесие, что является крайне необ
ходимым при использовании физических умений и навыков на 
высоте или в ограниченном пространстве. Наивысшая степень 
совершенствования главной координационной функции отмеча
ется у спортсменов: акробатов, гимнастов, фигуристов, прыгунов 
в воду и др. Но нас интересовали возможности в экстремальных 
условиях при выполнении трудовых операций подвижных авто
мобильных бригад срочного ремонта.

Достаточно точно можно оценить статическую координацию 
при помощи известной пробы Ромберга, которая выполнялась 
обследуемыми с закрытыми глазами и полностью вытянутыми 
вперёд руками, с разведёнными пальцами. Проба может иметь 
4 степени сложности. Первая степень: 

• обе стопы находятся вместе, руки вытянуты вперёд и вы
прямлены, голова расположена прямо, а ноги вытянуты и вы
прямлены; 

• одна стопа выдвинута впереди другой, руки подняты впе
рёд, голова расположена прямо, ноги вытянуты и выпрямлены 
(рис. 14). 

Рис. 14. Равновесие в статических 
позах, стойка на двух ногах

Вторая степень:
• смещение стойки на одну 

ногу с касанием пяткой к другой 
ноге в районе коленной чашеч
ки у опорной ноги; 

• известная поза «ласточки», 
когда стойка обследуемого на од
ной ноге, а другая нога его вытя
нута (рис. 15).   

Для более подготовленных 
можно использовать 3–4 степень 
сложности, а для начинающих 

1 2
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1–2 степени сложности. Тест 
Ромберга имеет важное практи
ческое значение в определение 
устойчивости и физической го
товности работников, поднима
ющихся на высоту, даже незна
чительную, или выполняющих 
работу в неустойчивом положе
нии; а также спортсменов акро
батов, гимнастов, в прыжках на 
батуте и др. Координация имеет 
важное значение также у людей, 
чья работа связана с передвиже

  Рис. 15. Равновесия  
в статических позах, стойка  

на одной ноге

3 4

ниями по узкой опоре с грузом и без, где предъявляются требо
вания в безопасности, координационные способности и чувстви
тельные механизмы равновесия для таких специальностей про
сто необходимы. Оценки: 

• «очень хорошо», если в каждой позе обследуемый сохраняет 
равновесие в течение 15 секунд и не наблюдаются колебаний, по
шатывания тела, дрожания ног, рук или век, то есть тремор;

• при дрожании век или треморе, уже выставляется оценка 
«удовлетворительно»;

• когда равновесие в течение 15 секунд нарушено, то проба 
Ромберга оценивается как «неудовлетворительно». 

При исследовании динамической координации человека 
можно использовать пальценосовую пробу и пробу с передвиже
нием в ходьбе по прямой линии на ровном полу. Простой вари
ант пальценосовая проба состоит из следующих действий: когда 
обследуемый должен с закрытыми глазами плавно дотронуться 
указательным пальцем вытянутой рукой перед собой до кончика 
своего носа. Ошибки в виде промахивания или дрожания вытя
нутой руки при выполнении цикла этого задания можно расце
нивать как некоторое нарушение динамической двигательной 
координации, а также может наблюдаться такое явление при 
переутомлении или при нарушениях, связанных с черепномоз
говыми травмами, то же можно наблюдать при принятии зна
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чительного количества алкоголя. Расстройства в координации 
усиливаются в экстремальных, климатических и погодных усло
виях выполнения производственных заданий.

2.3.5. Работоспособность как интегральная оценка 
физических и психофизических возможностей 

Проба Руфье 
представля

ет собой незначи
тельную нагрузку для 
здорового человека. 
В положении сидя, 
после 2–3минутного 
отдыха, измеряется 
пульс (Р1), затем вы
полняется 30 присе
даний за 45 секунд. 
После чего, сразу же 
в положении стоя, из
меряется пульс (Р2). 

Затем отдых, сидя ровно одну минуту, и вновь проводится под
счёт пульса (РЗ).

Все подсчеты проводятся за 15секундные интервалы, а затем 
переводятся в минуты умножив на 4. Вычисляется индекс Руфье 
по формуле: Jp = 4(Р1+Р2+РЗ) — 200.

Оценить приспособляемость организма к физической нагруз
ке можно по полученным условным единицам если:

• величина индекса от 0 до 5,0 единиц, то оценка приспосо
бляемости – «отлично»;

• результат от 5,1 до 10,0 ед., то оценка – «хорошо»;
• показатель от 10,1 до 15,0 ед., то оценка – «удовлетворительно»;
• более 15,1 ед., оценка «неудовлетворительно».

Рис. 16. Усовершенствованный «ЗИЛ»  
с тентом для севера России



78

Величина условного индекса Руфье увеличивается при физи
ческом и умственном переутомлении, при недомогании и болез
ни. Улучшение показателя индекса осуществляется за счёт физи
ческой тренировки на выносливость.

Наиболее распространён в практике Гарвардский стептест. 
Данный стептест используется для определения динамической 
готовности, который разработан Броухой, Грейбилем и Хитом 
(1943) в лаборатории изучения утомления Гарвардского универ
ситета. Гарвардский индекс удовлетворяет требованиям эффек
тивного теста для определения динамической готовности, а так
же достаточно прост в выполнении условий в проведении.

Обследуемый нашагивает на установленную скамью или плат
форму высотой ровно 50 см и сходит с нее в количестве 30 раз 
в одну минуту, но выполняется в течение 5 минут без остановки 
или до тех пор, пока он не прекратит подъёмы изза усталости. 
Затем, сразу же после выполнения упражнения, субъект садится 
на скамейку, и у него поочерёдно измеряется частота пульса за пе
риоды времени: первый период – от 1 до 1,5 минут; второй пери
од – от 2 до 2,5; третий период – от 3 до 3,5 минут после выполне
ния физического упражнения. Гарвардский индекс физической 
готовности высчитывается по формуле: продолжительность вы
полнения упражнения в секундах умножается на 100, затем делит
ся на сумму ударов пульса за три по полуминуты и умножается на 2.

Если будет использован счёт ударов сердечного пульса 
за 1–1,5 минуты после физического упражнения, то общее вычис
ление происходит по формуле: продолжительность выполнения 
упражнения в секундах умножается на 100, затем, делится на сум
му ударов сердечного пульса, умноженную на 5,5. По полученным 
результатам исследований субъекты могут быть разделены по 
Гарвардскому индексу физической готовности на три категории: 
если ниже 50 у.е. – «плохой»; если 50–80 у.е. – «средний»; если свы
ше 80 у.е. – «хороший».

Разработанный в Гарвардском университете тест является 
универсальным методом оценки физической работоспособности. 
Величина индекса Гарвардского стептеста (ИГСТ) оценивает 
скорость восстановления пульса после стандартной физической 
нагрузки. Тест совершенствуется. В настоящее время актуальным 
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является подбор высоты ступени и времени восхождения для бо
лее ранних возрастов, что становится важным в период учёбы в 
общеобразовательных учреждениях (табл. 2).

Таблица 2

Среднестатистическая возрастная поправка в ИГСТ

Контингент  
обследуемых

Высота ступени,  
см

Время восхождения, 
мин

Юноши (12–18 лет) 45 4

Девушки (12–18 лет) 40 4
Мужчины (> 18 лет) 50 5

Женщины (> 18 лет) 43 5

Для юношей и девушек, обучающихся в образовательных уч
реждениях, в том числе и в университетах, осуществляют подъём 
на ступень с частотой 30 раз в 1 мин в течение 4 минут (от 12 до 
18 лет). Частота подъема на ступеньку задается метрономом – 
120 уд/мин. Регистрацию ЧСС проводят в первые 30 с на 2, 3 и 
4й минутах восстановительного периода. Сразу же после нагруз
ки регистрируют АД (рис. 17).

  

    а                             б                           в                            г

Рис. 17. Выполнение условий (а, б, в, г)  
Гарвардского степ-теста
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Расчёт индекса Гарвардского стептеста (ИГСТ) осуществля
ется по формуле: 

ИГСТ = Т × 100/ (F1 + F2 + F3) × 2, (где: Т – время восхож
дения на ступень в секундах; F1, F2, F3 – пульс за 30 секyнд на 2, 
3 и 4й минутах, предоставленной возможности восстановления. 
Результаты показателей работы сравниваются с среднестатисти
ческими оценочными данными по таблице (табл. 3).

Таблица 3

Оценка общей физической работоспособности  
субъекта по величине ИГСТ

ИГСТ, условные единицы Физическая работоспособность  
субъекта

50 и ниже очень плохая

51–60 плохая

61–70 средняя

71–80 хорошая

81–90 очень хороша

свыше 90 отличная

В качестве основных критериев при оценке работоспособно
сти в использовании системы тестов с выполнением стандарт
ных физических нагрузок и последующим изучением степени 
быстроты восстановления ЧСС учитываются, главным образом, 
стандартные реакции человеческого организма на нагрузку: на 
экономичность реакции и относительности быстроты восста
новления. Для полной оценки физической работоспособности 
обследуемого по скорости восстановления ЧСС используется, 
в первую очередь, проба Руфье. Особое значение имеет эта про
ба, когда нет возможности транспортировать для исследований 
тестовую аппаратуру. 

Определение физической работоспособности PWC170 при 
помощи теста графическим методом вполне возможно на дис
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плее компьютера в стационарном расположении. В расчёте меж
ду мощностью выполняемой нагрузки и ЧСС до 170 ударов в мину
ту существует линейная зависимость. Такое соотношение позво
ляет определить физическую работоспособность обследуемого с 
помощью графического метода. 

В оборудование входит: велоэргометр; секундомер; наличие 
электричества. По методике выполнения последовательность со
стоит из – выполнения двух нагрузок (по 5 мин каждая) с 3минут
ным интервалом между ними. Величина 1й нагрузки W1 составит 
0,5 Вт/кг, а величина 2й нагрузки W2 выше и колеблется от 2,0 до 
4,0 Вт/кг. В конце каждой нагрузки необходимо измерить ЧСС за 
период 30 секунд. Мощность каждой нагрузки необходимо отраз
ить в графике на оси абсцисс, а соответствующие им показатели 
ЧСС отметить на оси ординат. На пересечении этих показателей 
надо определить две точки, через которые надо провести прямую 
линию от нулевой точки до пересечения со сходящейся линией, 
соответствующей ЧСС 170 ударов в минуту. Из точки их пересе
чения необходимо опустить перпендикуляр на ось абсцисс, где 
определится таким образом величина PWC170 (кг/мин) и полная 
мощность работы в Вт: 6 кг/мин = 1 Вт. Полученные данные зано
сятся в таблицу, согласно приложенного бланка (табл. 4). 

Таблица 4

Физическая работоспособность субъекта по тесту PWC170

Тест Мощность 
нагрузки ЧСС PWC170

Вт кг/мин F1 F2 Вт Вт/кг кг/мин кг/(мин/кг)

Велоэрго 
метрическая 
методика 
Стептест

Данные, отражаемые в последней графе, необходимо срав
нить со среднестатистическими показателями лабораторных 
экспериментов. Для «слабых» мужчин до 30 лет средняя величи
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на PWC170: Вт/ кг – 2,6; кг/мин – 1027; и показатель в кг/(мин. 
кг) – 15,5. 

У «слабых» женщин до 30 лет средняя величина PWC170 бу
дет: Вт/кг – 1,75; кг/мин – 640; и маркер в кг/(мин кг) – 10,5. 

Кроме того, расчёт величины относительного PWC170 по за
данной формуле: PWC170 /кг = PWC170 /М 

Где обозначены: PWC170 – общая работоспособность; М – мас
са тела в кг. 

Оценка физического состояния и работоспособности прово
дится с учётом среднестатистической составляющей (табл. 5).

Таблица 5

Уровень показателей физической работоспособности 
PWC170 /кг (кгм/(мин кг)

В
оз

ра
ст Уровень показателя  

работоспособности Мужчины Женщины

1 2 3 4

17
 л

ет

низкий < 10,85 < 8,36

ниже среднего 10,85–12.1 8,36–9,3

средний 12,2–14,92 9,4–11,49

выше среднего 14,93–16,28 11,50–12,54

высокий > 16,28 > 12,54

18
 л

ет

низкий < 10,9 < 8,34

ниже среднего 10,9–12,25 8,34–9,38

средний 12,26–14,98 9,39–11.47

выше среднего 14,99–16,34 11,48–12,52

высокий >16,34 >12,53
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1 2 3 4

19
–2

0 
ле

т

низкий <12,66 <8,3

ниже среднего 12,66–14.23 8,3–9,32

средний 14,24–17,4 9,33–11,4

выше среднего 17,41–18,98 11,41–12,44

высокий > 18,98 > 12,44

20
–2

5 
ле

т

низкий < 13,44 < 9,1

ниже среднего 13,44–14,93 9,1–10,24

средний 14,94–16,43 10,25–12,53

выше среднего 16,44–17,93 12,54–13,67

высокий > 17,93 > 13,67

2.4. Оценка психофизических  
и моторно-двигательных качеств

Рис. 18. Самый популярный самосвал 
семейства «ЗИЛ» для севера России

Теппинг-тест опре
деляет максималь

ную частоту движений 
кисти. Теппингтест про
водился для определения 
частоты ненагруженных 
конечностей (кисть ве
дущей руки), совершаю
щих движения типа по
стукиваний, как произ
водной качества быстро
ты. Теппингтест также 
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может применяться для исследований силы нервной системы. 
Контроль за частотой движений по показаниям теппингтеста 
в ходе занятий позволяет судить о состоянии нейромоторного 
аппарата, обеспечивающего решение двигательных задач. При 
проведении теста используется секундомер, карандаш и лист чи
стой бумаги, который разделяют двумя линиями на четыре рав
ные части. В период за 10 секунд в максимальном темпе ставятся 
карандашом точки в первом квадрате, затем после 10секундного 
перерыва отдыха вновь повторяют процедуру, переходя от второ
го квадрата к третьему, а затем и к четвертому. Общая продолжи
тельность теста составляет 40 секунд. 

Для проведения оценки теста подсчитывают общее количе
ство точек в каждом квадрате в отдельности. Максимальная ча
стота движений кисти более 60 точек за 10 секунд. Снижение 
количества точек от квадрата к следующему по порядку квадра
ту свидетельствует об устойчивой двигательной сфере и повы
шенной вариативности нервной системы. Снижение лабиль
ности происходящих нервных процессов ступенеобразное, то 
есть с увеличением частоты движений во втором или в третьем 
квадратах, можно трактовать как о замедлении процессов вра
батываемости нервной системы. Такой тест используется в слу
чаях проверки силы возбудимости нервной системы у людей 
операторов, у водителей транспорта, а в спорте: акробатика, 
фехтование, в игровых видах и в других случаях. Тестирования, 
основанные на вариации во времени использования максималь
ного темпа движений, которые осуществляются кистью руки, 
достаточно информативно. Подсчёт производимый отдельно 
в каждом квадрате по количеству оставленных точек на листке 
бумаге даёт возможность определить несколько качеств. Всё за
висит от того как результаты заносятся в сводную таблицу в пер
сональном компьютере для анализа, после чего специальная 
программа производит расчёт утомляемости и других составля
ющих индивидуальную психомоторику. Процесс возбуждения 
указывает на устойчивость максимального ритма движений, ко
торый трактуется как коэффициент утомляемости. Выявленный 
коэффициент утомляемости фиксируется по разности с учётом 
количества точек или движений за первые, а затем вторые 15 се
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кунд, относительно к количеству за первые 15 секунд и так далее 
(Загрядский В.П., 1991; Новиков В.С., 1993). 

Кинестетическая чувствительность относительно просто про-
веряется кистевым динамометром. Сначала определяется толь
ко максимальная сила, обычным сжатием динамометра. Затем 
обследуемый, глядя на динамометр в руке, 3–4 раза последова
тельно сжимает его с необходимым усилием, равным, например, 
в половину, то есть в 50% от максимального. А позже это усилие 
можно повторить ещё 3–5 раз, соблюдая паузы между этими по
вторениями до 30 секунд, исключив осуществление контроля зре
нием. Кинестетическая чувствительность фиксируется только по 
отклонению от полученной величины, в данном случае выражено 
в процентах. Если различия между заданным и реальным осущест
влённым усилием не превышает более 20 %, то кинестетическая 
чувствительность оценивается как норма. Затем, в 50 % усилия 
выполнить 3–4 раза, но под контролем зрения и 3–5 раз опять 
без зрения отдых до 30 секунд, но допускается не более 20 % от
клонения желаемого от максимального усилия.

Важную роль в адаптации в сложных условиях Севера играет 
и термочувствительность. Терморецепторы обеспечивают нор
мальное протекание в организме человека физиологических про
цессов. На термочувствительность активно влияют:

• пусковые механизмы достаточной адаптации к изменению 
внешних термоусловий; 

• нормобарическая гипоксия и реальный возраст, а также пол 
обследуемого;

• рецептивные поля, расположенные в различных участках 
кожи.

Способность точно и быстро воспринять температуры обус
ловлена развитием каскада ряда реакций в различных системах 
организма при постоянных изменениях внешней температу
ры, то есть является одним из важнейших факторов развития 
адаптационных внутренних перестроек организма, направлен
ных на развитие переключения температурного гомеостаза от 
первичного звена. В цепи адаптации реакций воспринимаются 
температуры рецепторы холода и тепла, от которых во многом 
зависит эффективность работы других важных систем организ
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ма, ответственных за своевременное формирование приспосо
бительных реакций к условиям внешней окружающей среды. 
Рецепторы были открыты давно. Долгое время были описаны с 
точки зрения механизма кодирования и последующей передачи 
температурной информации, но механизм в них оставался дол
го неизвестным. Методы функциональной магниторезонансной 
томографии позволили установить детальную последовательную 
локализацию термосенсорной части коры, нейроны которой со
средоточены в самой верхней стенке сильвиевой борозды, так на
зываемая париетальнооперкулярная зона коры головного мозга. 
Обнаружить ее изменения можно при увеличении потока термо
сенсорной информации по нервным волокнам (Mano H., 2017). 

К примеру, индийцы, прибывшие из условно жаркой зоны, 
адаптируются к России от 4 до 6 лет. Повышение средневзве
шанной температуры кожи человека и средней температу
ры всего тела у жителей России изучается уже десятки лет. 
Адаптация имеет пороги, обнаруженные в мембране сенсорных 
нервных окончаний кожи, нейронов ганглиев дорзальных ко
решков в спинном мозге, в самих клетках кожи, в эмбриональ
ных клетках почек, в эпителиальных клетах легких, простаты и 
других клеток свидетельствуют о рецепторном взаимодействии 
(ТИРМрецепторы). Возникновение нужного потенциала в та
ких клетках основано прежде всего на постоянном изменении 
прони цаемости специализированных направленных ментолак
тивируемых ионных каналов, которые встроены в мембрану 
рецептора и отвечают даже на незначительное охлаждение. 
Рецептивные поля представляют собой полимодальные обра
зования, которые комбинируют в себе окончания в узлы нерв
ных волокон, купируются в воспринимающие разные по своей 
природе воздействия анализаторы: температурные, болевые 
механические. Можно отметить ладони человека особо, а имен
но в основаниях большого пальца кистей рук. В таких участках 
воспринимается разница в пределах от 0,02 до 0,07 градусов при 
охлаждении, а при нагревании чувствительность составляет 
от 0,03 до 0,09. В случаях изменения внутренней температуры 
кожи наблюдается ухудшение способности различать перепады 
внешней температуры (Медведев А.А., 2019).
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2.5. Физические способности и двигательные 
профессионально-прикладные умения  

для автомобилистов

В области про
ф е с с и о н а л ь 

ной деятельности про
фессиональнопри
кладная физическая 
культура используется 
для воспитания и под
держания уровня раз
вития физических ка
честв, овладения при
кладными навыками, 
профилактики заболе
ваний и выполнения 
других специфических 
задач. Для сотрудни

ков автомобильных ремонтных бригад, работающих с выездом 
для оказания помощи в дорожных условиях, важную роль также 
играют способности к адаптации к экстремальным изменениям. 
В нашей работе речь идёт о производственной деятельности 
в экстремальных зимних условиях в северных регионах России. 
Подбор физических упражнений, влияющих на совершенство
вание прикладных навыков, осуществляется с учётом возможно
стей учебноматериальной базы, инвентаря и временных ограни
чений. В рамках продолжения деятельности на производстве, со
хранения автономности сотрудников без привлечения на стади
он или в спортивные залы были предложены физические упраж
нения с проявлением основных физических качеств из разных 
разделов физической культуры. Опираясь на разработки физкуль
турноспортивного комплекса ГТО, программ обучения в универ
ситетах в качестве контрольноизмерительных физических нор
мативов были предложены физические упражнения: сила – ры
вок гири 16 кг (ГТО), поднимание туловища из положения лёжа 

Рис. 19. Грузовой транспорт  
для перевозки труб и металла длинной  

более 4 метров для севера России
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(ГТО); ловкость – прыжок в длину толчком двух ног с места на 
дальность (ГТО); гибкость –  наклон туловища на гимнастической 
скамейке (ГТО); выносливость (скоростная) – прыжки со скакал
кой за одну минуту на количество раз (Программа ЮУрГГПУ). 
Для проведения контрольных измерений достаточно небольшой 
площадки, скамейки, скакалки и секундомера. Прикладная физи
ческая культура помогает укрепить мышцы, улучшить координа
цию движений, повысить гибкость и общую физическую форму. 
В сфере жизнедеятельности, жизнеспособности и быстрой  
адаптации в северных регионах прикладные физические упраж
нения выполняют важные функции:

По труду. В рабочей сфере прикладная физическая может 
быть использована для предупреждения профессиональных за
болеваний, связанных с отрицательным влиянием на здоровье 
внешних факторов: влияние низких температур, длительное пре
бывание в одной позе или неправильным положением тела; шум; 
вибрация и т.д. Выполнение упражнений позволяет снять напря
жение в мышцах, нейтрализовать усталость и повысить способ
ность к концентрации внимания на работе.

По психологии. Прикладная физическая культура помога
ет улучшить эмоциональное состояние, значительно повысить 
самооценку и снять надвигающийся стресс. Также физические 
упражнения способствуют выработке эндорфинов, так называе
мых гормонов счастья, которые повышают настроение человека 
и вызывают появление ощущения естественного благополучия.

Для реабилитации. В реабилитационной медицине приклад
ная физическая культура часто используется для восстановления 
нарушенных функций после травмы, либо операции. Физическая 
культура помогает восстановить способность к движению, повы
сить координацию и повысить мышечный тонус. 

 Для спорта. Прикладная физическая культура является осно
вой многих видов спорта и массовой физкультурной деятельно
сти, таких как гимнастика, аэробика, акробатика, художественная 
гимнастика и другие. Прикладная физическая культура помогает 
развить основные физические качества: силу, выносливость, гиб
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кость и координацию движений, что является крайне необходи
мым для достижения высоких результатов не только в спорте, но 
в труде и т.д.

Профессиональные нормативы являются главным стержнем 
возможности посредством тренировок значительно повысить 
производительность труда. Конечно, на повышение эффективно
сти на производстве влияет много факторов объективных и субъ
ективных. Многие из отрицательных факторов компенсируются 
заменой или полным удалением. Однако есть производственные 
задачи, которые удалить невозможно. Преодоление отставания 
возможно только за счёт отработок и преодоления временных 
границ. Работа в выездных мобильных автобригадах предусмо
трена с использованием передвижных стандартных мастерских: 
МТО80; ПЗРМ и др. В них представлены стандартные важные 
операции по срочному ремонту грузовых автомобилей, которые 
используют стандартное оборудование и операции. Основные 
нормативы по подготовке и ремонту с использованием оборудо
вания стандартных выездных мобильных мастерских отражены 
в перечне (см. табл. 6).

Производственные нормативы, которые были представлены 
в таблице, рассматриваются как перечень операций необходи
мых для подготовки к работе. Сами трудовые операции непосред
ственного ремонта могут иметь довольно большой временной 
разброс в зависимости от необходимости в содержании самого 
ремонта, поэтому принимать за контрольные нормативы будет 
некорректно. Стоит указать еще и на тот факт, что в нашем ис
следовании еще участвуют и студенты на практике, а им при от
клонении от стандарта трудовые операции пока еще не под силу. 
В выполнении нормативов по подготовке мобильных мастерских 
к работе в зимних условиях на Севере возникает значительное ко
личество трудностей, связанных с одеждой, с морозом и ветром, 
с изменением свойств металлов и т.д. Эти факторы значительно 
снижают показатели, но зато дают возможность проанализиро
вать причины падения и пути повышения в равных условиях для 
всех категорий при сравнении показателей выполнения произ
водственных операций в крытом тёплом цехе и той же операции 
в дорожных условиях. 
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2.6. Содержание психологического исследования

2.6.1. Диагностика показателей надежности  
психомоторной деятельности, устойчивости  

и надежности в экстремальной ситуации

Такое качество, как 
надёжность в экс

тремальных ситуациях, – 
свойство человека безо
шибочного ответа, надёж
но и устойчиво или с до
пускаемой необходимой 
точностью выполнить 
стоящую перед ним зада
чу в резко изменивших
ся условиях экстремаль
ного характера. Общую 
структуру надёжности в 
условиях экстремальной 
ситуации составляют: не
обходимая надежность 
психомоторной деятель
ности, высокая психоэмо
циональная устойчивость. 
Все заявленные компо
ненты общей структуры 
надежности в положении 

экстремальной ситуации проводится по единой универсальной 
методике. Каждый из компонентов необходимой надежности в 
положении экстремальной ситуации имеет свою самостоятель
ную ценность. Основная процедура диагностики содержала три 
важных этапа от цельного блока: в начале диагностика фоновых 
показателей; затем диагностика показателей в положении экстре
мальной ситуации; а также диагностика показателей саморегуля
ции. Совокупная диагностика фоновых показателей составляет: 

Рис. 20. Автотранспорт спецтехники 
серии «КАМАЗ» со стрелой  

для севера России
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диагностика ведущей руки обследуемого и исследование состо
яния глазомера. Полная диагностика показателей заключалась 
в исследовании глазомера в условиях моделирования положения 
экстремальной ситуации. Часть диагностики результатов само
регуляции была осуществлена после максимального понижения 
испытуемым психоэмоциональной своей напряженности, то 
есть предлагались периоды полного покоя и отдыха. Полученные 
первичные и итоговые результаты обследований были занесены 
в протокол. Зафиксированные данные по всем исследованиям 
прорабатывались на персональном компьютере по заранее со
ставленной программе на основании имеющихся расчетных фор
мул. Сводный интегральный показатель состояния надежности 
в положении экстремальной ситуации представлял собой сбор
ный суммарный показатель компонентов, определяющих необ
ходимую надежность. 

Составляющие компоненты надёжности в положении экстре
мальной ситуации оцениваются разным условным удельным ве
сом. Можно принять интегральный показатель надёжности в по
ложении экстремальной ситуации за 100 %, тогда компоненты, 
составляющие надёжность, делятся по удельному весу:

1е место – психомоторная надёжность составляет 22 %;
2е место – психоэмоциональная устойчивость показывает 19 %;
3е место – психологическая способность оценивается в 18 %;
4е место – физическая готовность представлена 13 %;
5е место – саморегуляция психических процессов выдаёт 12 %;
6е место – это стабильность, которая составляет 16 %, в неё 

входят: фоновая стабильность – 5 %; стабильность в положении 
экстремальной ситуации до 4 %; устойчивость общей стабильно
сти почти 7 %.

Важнейшим показателем надёжности человека в действиях 
в экстремальной ситуации становятся безотказность и безоши
бочность деятельности в положении экстремальных явлений. 
Речь идёт, прежде всего, об уровни:

• необходимый безошибочности; 
• надёжности психомоторных действий; 
• поведения и деятельности в целом, то есть можно говорить о 

безошибочности и надёжности психомоторных во взаимодействии; 
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• поведения и деятельности в основном в целом варианте в по
ложении экстремальных ситуаций.

Надёжность психомоторной активности в экстремальных 
ситуациях является основным компонентом и ведущим показате
лем надёжности в создавшихся положениях экстремальных про
явлений. Поэтому сначала вычислялась среднеарифметическая 
ошибка самого состояния способности глазомера обследуемого 
в фоновой ситуации, кроме этого среднеарифметическая ошибка 
глазомера в положении экстремальной ситуации с учетом появля
ющихся ошибок, в пределах допустимого. 

2.6.2. Оценка особенностей качеств личности

Для опреде
ления устой  

чивости такого ка
чества, как внима
ние и динамики 
умственной работо
способности, была 
применена методи
ка «Таблицы Шуль
те». Субъекту пооче
редно предлагались 
пять разных таблиц, 
на которых в про

извольном порядке расположены порядковые числа от 1 до 25. 
Обследуемый поочерёдно отыскивал, показывал и называл числа 
в порядке их последовательности возрастания. Проба повторя
лась только с пятью разными таблицами. Таблицу открывали, и 
одновременно в период начала выполнения задания включался 
секундомер. А вторая, третья и следующие таблицы предъявля
лись произвольно без всяких инструкций. 

Рис. 21. Автотранспорт «ЗИС» периода начала 
освоения Севера России
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Главным показателем явилось время выполнения, а также 
количество допущенных ошибок, но по отдельности по каждой 
таблице. После выполнения заданий и полученных результа
тов по каждой таблице может быть построен график: «кривая 
истощаемости или утомляемости», которая отразила устой
чивость качества внимание и работоспособность в динамике.  
С помощью такого теста всегда можно вычислить и такие показа
тели: эффективность работы (ЭР), а также степень врабатывае
мости (СВ), психическую устойчивость (ПУ). 

По тесту «Таблицы Шульте» в виде необходимости психоло
гического тестирования определили и распределение, и объём 
внимания.

Субъекту предъявлялись 5 матриц из 25 клеток (5 × 5), в ко
торой расположено случайное распределение цифр и нанесены 
числа от 1 до 25. Каждый должен отыскать по порядку все эти 
числа, последовательно начиная с 1й, и нажимая мышкой на ка
ждое последующее порядковое число. Объективная оценка пе
реключения или распределения, а также объёма внимания про
изводилось на основании расчётов и вычисления среднего вре
мени выполнения всех пяти заданий. Но абсолютные значения 
переводятся, по возможности, в балльные оценки. А вот дли
тельность теста не ограничена. Так возможна и регулярная тре
нировка для переключения или распределения, и объема вни
мания. Основные параметры теста: время работы в секундах. 
Так определяется оценка распределения и объема внимания. 
Распределение и объем внимания  сравнивается по пятибалль
ной системе на основании затраченного времени на выполне
ние теста (50 сек поиск 25 цифр).
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2.6.3. Психологические способности к оперированию

Наиболее слож
ными мозговы

ми операциями являют
ся совмещение разно
родных изучаемых или 
предлагаемых частей и 
элементов в процессе 
творчества. Способность 
человека адекватно со
вмещать разнородные 
элементы, осуществлять 
к о н ц е н т р и р о в а н н ы й 
сбор и оперативно ис
пользовать зрительную 
разнородную информа
цию или её отдельных 
участков. Различные по 

сущности элементы, которыми успешно можно оперировать ме
тодикой включенного в исследования Sтеста. С помощью этого 
теста можно определить и быстроту мыслительных операций 
по общеизвестной методике «Sтест». Методика Sтеста предна
значена, в первую очередь, для определения уровня повышения 
способности к восприятию, осознанию и к комплектованию, 
комбинированию цельного мысленного продукта, после исполь
зования поисковой мысленной идентификации вновь назначен
ных сложных зрительновоспринимаемых пространственных 
образов в сложных условиях ограниченного регламента по вре
мени (Мосягин И.Г., 2009). Обследуемому предлагалось самосто
ятельно определить, какой частью из предложенных четырех 
вариантов полных фигур появлялся каждый из 150 обозначен
ных отдельных фрагментов. Испытания всегда проводились на 
регистрационном регламентированном бланке, но который, впо
следствии, стал одновременно и оценочным стимульным единым 
документом. Выделенное время для решения задач ограничено 

Рис. 22. Самый популярный 
транспорт серии «КАМАЗ»  

на севере России
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строго пятью минутами, но участникам об этом не сообщалось. 
Озвученной инструкцией испытуемым задавалась конкретная 
установка на возможно быстрое решение поставленной задачи, 
соблюдая правило, без ущерба для корректности. Впоследствии 
полностью вся обработка результатов обследования по методи
ке Sтеста проводилась путем подсчета общего количества пред
ставленных ответов, которые должны были совпасть с заданным 
заранее ключом. Однако наибольшее максимальное количество 
правильно и корректно выполненных заданий может быть до 150 
и не более. 

2.6.4. Мониторинг социальных отношений  
и ценностей в коллективах

Для изучения 
с т р у к т у р ы 

ценностей, межлич
ностных и внутри
личностных ком
муникационных от
ношений, будущих 
намерений и реаль
ных событий исполь
зовалась обычная 
бланковая методика 
диагностики суще
ствующих явлений 

в обществе и в образовательной среде. Как обследуемый оцени
вал происходящие события, заполняя сетку регистрационного 
листа, подсчитывались общие баллы и проценты межличностно
го коллективного взаимодействия. 

Рис. 23.  Автотранспорт позднего 
советского периода освоения  

севера России
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2.7. Статистическая обработка полученных данных

Математиче
ская и стати

стическая первичная 
и последующая об
работка полученных 
материалов проводи
лась с использовани
ем полного пакета 
прикладных статисти
ческих заготовлен
ных программ к ком
пьютеру SPSS 13. 
Первоначально осу
ществляли предвари
тельную оценку всех 
данных на соответ

ствие общему математическому закону нормального распреде
ления по графическому варианту  “histogram, QQ plot”, а затем 
с помощью описательной статистики таких показателей как: 
асимметрия, эксцесса, медиана, квадратичное отклонение и т.д.. 
Распределение значений изучаемых переменных в предложен
ной выборке не всегда подчинялось основному закону нормаль
ного распределения. Полученные результаты, которые представ
лены в виде медианы «Md», по 25му и 75му перцентилю. После 
этого для выявления взаимосвязей полученных количественных 
признаков в этих условиях неподчинения данных закону нор
мального распределения был включён и использован коэффи
циент ранговой корреляции предложенной автором Спирмен. 

Представленная методика должна включать использование 
кластерного и факторного анализов, проводящаяся методом глав
ных компонент с применением полной процедуры вращения, 
методом varimax, с нормализацией. Использован метод постро
ения многомерной логистической регрессионной модели и по 
критическому уровню значимости (p) в данной работе принимал
ся равным до 0,05 (Сидоренко Е.В., 2001; Онищенко А.В., 2008).

Рис. 24. Топливозаправщик для малых 
подстанций на базе «ЗИЛ»  

для севера России
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ

Изучение на
учной лите

ратуры и проведён
ный анализ по теоре
тическим и методо
логическим основам 
проектирования в 
сфере профессио
нальноприкладной 
физической культуры 
позволил распреде
лить последователь
ность применения 
методологии ком
плексного подхода 

к исследуемой проблеме в представленной научной работе для 
адекватного решения поставленных задач. Учтены сложные усло
вия и отдалённость при использовании практических тестов и на
блюдений. Реализация в процессе исследований теоретических, 
педагогических, социологических, физиологических, психоло
гических и статистических методов охватила широкий диапазон 
изучения трудовой деятельности в сложных климатических и по
годных условиях.

Методы теоретического исследования производства на авто
предприятиях и жизнедеятельности в сложных условиях позво
лили определить действия по:  

• формированию основ категориального аппарата;  
• изучению современных подходов по пониманию сущности и 

содержания понятий в сфере профессиональноприкладной фи
зической культуры;  

• обобщению имеющегося передового опыта научных школ;  
• обозначению целей, гипотезы, объекта, предмета, задач и 

противоречий. 
В исследованиях приняли участие 489 человек: 165 человек – ра

ботники автотранспорта Челябинской области и Красноярского 

Рис. 25. Ремонт двигателя на пункте 
технической помощи  

севера России
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края; 324 человека – учащиеся и студенты ЮжноУральского го
сударственного университета (национальный исследовательский 
университет), ЮжноУральского государственного гуманитар
нопедагогического университета, колледжа ЮжноУральского 
государственного гуманитарнопедагогического университета. 
В проведении исследований в области профессиональной дея
тельности приняло участие 118 работников автотранспорта: экс
пертная оценка, профессиональная подготовленность. Все участ
ники экспериментальных и контрольных групп прошли меди
цинское освидетельствование и дополнительные тестирования 
по физической работоспособности, а также по психологической 
устойчивости. Достаточное количество участников определило 
достоверность полученных результатов.

 При проведении эксперимента были определены информа
тивные методы диагностики функционального состояния основ
ных систем организма человека по показателям: 

• физического состояния и физической работоспособно
сти (индекс Руфье, индекс Гарвардского стептеста, индекс 
Скибински, PWC 170); 

• эффективности кровообращения, адаптационного потен
циала системы кровообращения и дыхательной системы (пробы 
Генчи и Штанге, минутный объём крови); 

• многофункционального комплекса кардиомониторирова
ния на базе цифрового экспрессанализатора сердечного ритма 
«Олимп», являющееся информативным, надёжным, объектив
ным, с возможностью программной компьютерной обработки 
достоверно оценивать соматическое здоровье человека. 

В программу психофизических исследований были включе
ны: анализ по показателям теппингтеста, простой и сложной 
зрительномоторной реакции. Изучение и оценка психологи
ческого состояния оценивалась по таблицам Шульте и коррек
турной пробе. Психофизические исследования стали важным 
условием определения резервных возможностей надёжности 
длительных напряжений, в преодолении усталости в монотон
ности действий, в совмещении быстрых реакций с двигатель
ными ответами, которые крайне необходимы и востребованы 
в операторской, водительской, ремонтноэксплуатационной де
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ятельности в дорожных условиях с экстремальными воздействи
ями внешней среды.    

Особое место занимает изучение деятельности людей в се
верных, сложных для организации и осуществления производ
ства районах. Решение проблемы сохранения достаточного для 
жизнедеятельности уровня здоровья человека в условиях после
довательно ухудшающейся и осложняющейся экологической 
ситуации, потока информационных перегрузок, значительных 
психологических напряжений и стрессов, является важнейшим 
направлением, которое определяет благополучие жизни члена 
сообщества в современном социуме. Забота государства о сохра
нении здоровья нации выражена в национальных проектах и в де
мографических инициативах президента Российской Федерации 
В.В. Путина, а затем их реализация осуществляется в основопо
лагающих руководящих документах, которые направлены на ре
шение демографических и социальных проблем в российском 
обществе. 

Здоровье человека рассматривается как важный фактор даль
нейшего развития государства, в качественном росте трудовых 
ресурсов страны. Перед здравоохранением, физической культу
рой и в целом перед государством выдвигаются новые рубежи по 
уровню сохранения, укрепления здоровья, по снижению девиант
ных проявлений, по продления физического и профессиональ
ного долголетия, которые реализуются в ходе формирования и 
закрепления здоровьесберегающего поведения. Отношение лич
ности к своему здоровью должно быть подкреплено профессио
нальной заинтересованностью и взаимодействием с администра
цией. Основным фактором становится формирование особых 
потребностей человекасозидателя, которое выражается в осоз
нании ценности, а также понимания значимости здоровья для 
полноценной профессиональной деятельности. Здоровье – это 
не только узкое понятие «не болеть», а физическое, психическое, 
репродуктивное, функциональное, социальное соответствие тре
бованиям времени и жизнедеятельности. Методики контроля за 
состоянием здоровья, проверки соответствия физических про
фессиональноприкладных качеств, корректировка и регулярное 
их применение вносят существенный вклад в решение главной 
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задачи. Государственные органы, предприятия, общественные 
институты должны обеспечить выработку востребованных соци
ально направленных здоровьесберегающих стратегий настояще
го и будущего поведения молодого поколения. Перспективы раз
вития северных регионов в XXI веке, широкомасштабные про
граммы освоения морских глубин Северного Ледовитого океана 
должны повысить ответственность и надёжность формирования 
у молодежи адекватного отношения к сохранению и укреплению 
собственного здоровья в интересах общества, в котором живут и 
работают.
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ГЛАВА 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ПСИХИФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОСТОЯНИЯ ПЕРСОНАЛА МОБИЛЬНЫХ 
АВТОРЕМОНТНЫХ БРИГАД

3.1. Базовое оснащение ремонтного ремесла  
и состояние нормативных требований к персоналу 

мобильных автобригад

Дорожные ус
ловия для экс

плуатации автотран
спорта в северных 
районах отличаются 
от привычных юж
ных широт. В первую 
очередь важно отме
тить значительные 
расстояния, не всегда 
качественное дорож
ное покрытие, недо
статочное количество 
сервисных пунктов 

для обслуживания грузового транспорта и т.д.. Поэтому автопред
приятия, автоколонны, крупные производства предусматрива
ют текущее обслуживание в процессе эксплуатации в «полевых» 
условиях. Для этого используются подвижные автобригады, ко
торые оснащены различными автомобильными передвижными 
мастерскими на автомобиле или на временном пункте обслужива
ния (рис. 27, 28).

Рассмотрим наиболее распространённую мастерскую техни
ческого обслуживания (МТО80), предназначенную для выполне
ния достаточно веских трудоемких работ по техническому обслу
живанию, по обеспечению проведения текущего ремонта грузо
вого автомобиля в дорожных условиях.

Рис. 26. Стационарный сервис автотранспорта 
на севере России
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Основные автотехнические характеристики МТО80:
• шасси: трехосный автомобиль ЗИЛ131 с лебедкой; 
• масса автомобиля: 9389 кг;
• мощность двигателя: 150 л/с;
• максимальная скорость движения по шоссе: 80 км/час; 
• запас хода по шоссе: 650 км; 
• персонал бригады: 5 человек;
• грузоподъемность кранастрелы: 1,5 тонны; 
• средства связи: переговорная дорожная радиостанция;  
• время развертывания: 30 минут; 
• время свертывания: 20 минут.

Рис. 27. Общий вид спереди подвижной  
автомастерской со стрелой

Рис. 28. Общий вид сбоку подвижной  
автомастерской со стрелой
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Примерный состав персонала мобильной автомастерской на 
Севере:

1. Старший механик, бригадир;
2. Электрикмастер по ремонту электрооборудования;
3. Автослесарь и сварщик;
4. Водительмеханик;
5. Аккумуляторщик и крановщик.
Состав бригад может меняться в зависимости от потребности 

и условий, но ограничен в количестве до 8 человек.
Основные работы, выполняемые с помощью мастерской:
• замена узлов и агрегатов;
• проверка и эксплуатационная регулировка агрегатов, узлов 

и неисправностей;
• выполнение слесарномеханических работ.
В основное оборудование МТО80 входит:
• кранстрела: грузоподъемность – 1,5 т, время установки – 

от 10 до 15 мин.; служит для выполнения грузоподъемных работ;
• электросиловая установка, которая предназначена для за

рядки аккумуляторных автомобильных батарей и питания внеш
него потребителя вне мастерской от переменного тока 220 В, а 
также постоянного тока 24 В. Используется также для внешнего 
подключения ручного механизированного инструмента с напря
жением 36 В и частотой тока 200 Гц;

• ручной механизированный инструмент: ручной реверсив
ный гайковерт;

• малогабаритный автозаправочный агрегат МЗА3, который 
предназначен для заправки объектов топливом или маслом из 
бочек;

• электрифицированный инструмент;
• стенд для промывки основных фильтров СПФ, также пред

назначен для промывки фильтрующих элементов тонкой очист
ки, щелевых секций;

• тиски слесарные;
• гидропресс ГП20, предназначен для съема, прессовки узлов 

и деталей грузовых автомобилей;
• агрегат АЗ1 (АЗ1Э): заправочный агрегат для заправки агре

гатов и других узлов консистентными смазками, по необходимо
сти при техническом обслуживании и ремонте;
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• стенд для промывки кассет СПВ, предназначен для промыв
ки кассет воздухоочистителей;

• бак для промасливания кассет (БПК), который предназна
чен для промасливания кассет воздухоочистителей;

• ящик слесаряэлектрика: предназначен для проверки, регу
лировки, а также устранения неисправностей электроспецобору
дования автомобилей;

• компрессорная установка, подающая давление до 6 кг/см: 
служит для обдува и покраски.

Кроме вышеперечисленного оборудования в основной ком
плект МТО80 входят приборы для контроля, проверки и регули
рования систем:

• прибор проверки стартеров и автогенераторов: ППСГ.
Общее описание расположения агрегатов передвижной авто

мастерской передвижной представлены на рисунках (рис. 29–31).
Более сложная и насыщенная авторемонтная передвижная 

мастерская на базе ЗИЛ-131 МТО-АТ предназначена для текущего 
техобслуживания и ремонта грузовых автомобилей многоцелево
го назначения. Персонал передвижной мастерской представлен 
опытными ремонтниками. В передвижной мастерской МТОАТ 
имеется также оборудование и полный комплект самых необхо
димых запасных автомобильных частей для оказания срочной по
мощи водителям в дороге. Текущий ремонт должен составлять ми
нимально короткое время. А в дороге могут внезапно возникнуть 
серьезные неисправности. Персонал мастерской должен внима
тельно осмотреть автомашину и быстро определить степень неис
правности. Также при большом объеме ремонтных работ нередко 
автомобиль оставляют на маршруте. Такие машины будут эвакуи
рованы на сборный пункт поврежденных машин (СППМ) или сер
висное предприятие тягачами или попутным транспортным сред
ством. На привалах, стоянках, мастерскую рекомендуется развёр
тывать полностью, чтобы оказать наиболее эффективную помощь 
водителям автомашин в техобслуживании или в текущем ремонте 
транспорта. Подготавливается к работе всё оборудование, дополни
тельные приспособления, переносной инструмент, также устанав
ливается мотопомпа, закрепляется кранстрела, организуются спец
площадки и временные посты. У хорошо слаженного персонала пе
редвижной мастерской развёртывание занимает от 20 до 30 минут.
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Рис. 29. Составные части автомастерской без стрелы спереди:

1, 5 – внешние грузовые площадки; 2 – монтажный комплект;  
3 – фильтровентиляционная регулируемая установка ФВУЛ-100Н-24;  
4 – внешний кожух вентилятора; 6 – кронштейн упо ра крана-стрелы;  

7 – головка крана-стрелы; 8 – правая дверка

Рис. 30. Общий вид автомастерской сзади:

1 – переносной огнетушитель; 2, 3 – створки двери; 4 – крышка внешнего 
люка дымовой трубы; 5 – трап подъёма; 6, 9 – бортовые багажные ящики;  

7 – основание крана-стрелы; 8 – кронштейн крепле ния  
к борту запасного колеса; 10 – левая дверка
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Рис. 31. Схема размещения оборудования:

1 – переговорное устройство-радиостанция; 2 – монтажный комплект 
внешней антенны; 3 – бортовой нагревательный прибор ПН-3М;  

4 – главный установочный щит; 5 – ниша;  
6 – автомобильные ак кумуляторные батареи;  

7 – бортовая электросиловая установка; 8 – стеллаж для ящиков;  
9 – закреплённый верстак; 10 – электрозаточной станок – электро точило;  

11 – главный гидравлический пресс; 12 – слесарные тиски;  
13 – внешняя подставка для крана-стрелы;  14 – опорный штатив;  

15, 16 – бортовые специальные приспособления; 17 – обогревательная печь; 
18 – переносной огнетушитель ОУ-2; 19 – моечная машина МП-800Б;  

20 – закреплённое запасное колесо; 21 – шкаф мастерской для имущества;  
22 – выносной металлический стол; 23 – кронштейн крепления 

инструментов; 24 – ванночка для промасливания кассет ВО;  
25 – стенд мастерской для промывки кассет воздухоочистителей;  

26 – агрегат в комплекте АЗ-1; 27 – шкаф для расположения приборов;  
28 – скамейка для персонала; 29 – компрессорная внутренняя установка;  

30 – блок резисторов; 31 – электротрансформатор выпрямителя;  
32 – блок комплекта выпрямителей; 33 – приспособление  

для инструментов; 34 – жёсткая площадка

Производственные потребности в работе автомастерской 
ЗИЛ131 МТОАТ в использовании электрической энергии может 
обеспечиваться своей силовой установкой или, при наличии, от 
внешней электросети. Полное использование силовой установки 
предусматривается только на стоянке. Электрогенератор уста
новки приводится в действие от двигателя используемого авто
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мобиля путем переключения на 4ю передачу и от коробки отбора 
мощности. Реальное возбуждение генератора включается сразу 
на 2–3 секунды. Технологический производственный процесс ре
монта начинается с контроля и обработки машин. Ремонтниками 
определяется техническое состояние автомашин. На разверну
тых и оборудованных пунктах производятся основные ремонт
ные работы. В кузове автомашины ЗИЛ131 оборудуются необ
ходимые рабочие места: автослесаря, ведущего специалиста по 
ремонту приборов электропитания, электрика, сварщика и т.д. 
Диагностические приборы мастерской широко используются 
для оценки общего технического состояния и качества осущест
вляемого ремонта машин в подвижных средствах основных зве
ньев. Также определяется характер и перечень ремонтных работ. 
Проверка оборудования может производиться на машинах так 
или на рабочих пунктах, в кузове мастерской. В передвижной 
мастерской ЗИЛ131 МТОАТ сосредоточено много выносного 
оборудования, поэтому рабочие пункты можно организовать не
посредственно у ремонтируемых автомашин. 

При использовании оборудования автомастерской, всегда 
можно осуществить замену и текущий ремонт даже сложных ос
новных агрегатов автомашин. Для полного снятия, перемеще
ния, последующей установки агрегатов при ремонте машин часто 
используется кранстрела общей грузоподъемностью до 1,5 тонн.  
Штатная установка УДЗ101 обеспечивает не только проводи
мые сварочные работы, но и подзарядку аккумуляторных бата
рей. Передвижная автомастерская располагает высокопроиз
водительным продуктивным маслозаправочным оборудовани
ем. Передвижная мастерская ЗИЛ131 МТОАТ рассматривается 
как эффективное и мобильное средство для обслуживания, ре
монта и восстановления грузовых автомобилей. По окончании 
работ по ремонту передвижная мастерская свертывается и гото
вится к быстрому перемещению в новую точку. При свертывании 
передвижной мастерской выносное оборудование и имеющееся 
имущество укладывают и надёжно закрепляют на своих местах. 
Предусмотрено, что за спинкой сидения располагается захват 
для агрегатов. С боку в левую нишу кузова укладывается всё сма
зочнозаправочное оборудование. 



112

Рис. 32. Развёрнутая передвижная мастерская с палаткой

В случае необходимости в производственной деятельно-
сти автопредприятий используются и подвижные мастерские 
ПАРМ-1М1 (рис. 32, 33).

Оборудование мастерских МРСАТМ1 и МРММ1 распола
гается в унифицированных кузовахфургонах типа КМ131 или 
К131, которые устанавливают на шасси таких автомобилей, как 
ЗИЛ131. Все кузовафургоны дооборудованы отопительновен
тиляционными системами ОВ65Б и фильтровентиляционными 
100Н12ФВУА установками, которые устанавливаются на перед
ней стенке кузова, предусмотренного описанием с наружной 
стороны. Кузов рассматривается как производственное помеще
ние, а в дороге и внерабочее время, как место отдыха персона
ла мастерской. Передвижная мастерская также предназначена 
для выполнения любых разборочносборочных, слесарнопри
гоночных работ при ремонте грузовой автомобильной техники 
(рис. 31 а, б). Кроме этого, комплект оборудования мастерской 
позволяет выполнять такие работы как: подъемнотранспорт
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ные; электросварочные; малярные; обойные; смазочнозапра
вочные; медницкожестяницкие; столярные работы; зарядка 
и техническое обслуживание автомобильных аккумуляторных 
батарей; ремонт и полную регулировку приборов системы элек
тропитания и электрооборудования; ремонт деталей, при не
обходимости, даже склеиванием. В мастерской предусмотрена 
электросиловая установка с приводом от базового автомобиля, 
выносной кранстрела и развёртывания палатки для ремонта 
машин в непогоду, что позволяет использовать её как для выезд
ной мобильной бригады на автомобиле, так и для временных 
пунктов обслуживания на стоянках. Основными производствен
ными агрегатами и оборудованием передвижной мастерской 
являются: электросиловая установка; электропреобразователь 
(частоты тока); выносной кранстрела; слесарные верстаки и 
тиски; сварочнозарядная электроустановка; приборы для пол
ной проверки автомобильного электрооборудования; стенд для 
дополнительной проверки форсунок и насосов форсунок; вы
носная палатка и штатная отопительная установка для палатки. 
В передвижной мастерской имеются комплекты инструментов и 
приспособлений: автомеханика; слесарямонтажника; электри
ка; карбюраторщика; дизелиста; электросварщика; столяра; мед
никажестянщика; вулканизаторщика; обойщика; маляра; также 
есть укомплектованные в ящиках верстаки. При развертывании 
для работы в кузове мастерской организуются предусмотренные 
три рабочих места: слесаря, электрика и специалиста по при
борам электропитания. Кроме этого, вне мастерской в развёр
нутой палатке П20 оборудуется также три рабочих места: два 
предназначены для слесареймонтажников и одно место даётся 
сварщику. Полное время развертывания или свертывания ма
стерской возможно силами трех человек с установкой или уклад
кой кранастрелы и палатки до 30 минут. 

Основное оборудование передвижной мобильной или стоя
ночной автомастерской:

а) электрооборудование передвижной автомастерской:
• электросиловая установка для питания электрическим то

ком приемников энергии самой мастерской представляет собой 
синхронный электрогенератор трехфазного переменного тока 
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мощностью 16 кВт и напряжением 230 В; с приводом от двигателя 
основного базового автомобиля;

• силовая сеть, которая включает в себя: панели ввода и вы
вода; щит с автоматической электрозащитой персонала от по
ражения электрическим током; преобразователь частоты тока, 
установленный для питания электроэнергией высокочастотно
го электрифицированного инструмента комплекта мастерской: 
шлифовальной машины; гайковерта и электродрели; соедини
тельные кабели; защитное отключающее устройство и освети
тельная сеть:

б) грузоподъемное оборудование мастерской:
— выносной кранстрела грузоподъемностью 1,5 тонны и вы

сотой подъема крюка до 3,7 метров для снятия, перемещения, 
установки крупных агрегатов, узлов и других грузов при ремонте 
автомашин. В мобильном положении она устанавливается и пе
ревозится на крыше кузова, а в рабочем положении устанавли
вается на опоры в передней части рамы автомашины. Подъем и 
опускание тяжёлых грузов осуществляется лебедкой базового ав
томобиля;

• захваты предназначены для крепления и подъема агрегатов 
и различных грузов;

в) перечень оборудования, приспособлений и необходимый инстру-
мент для разборочно-сборочных работ:

• пресс гидравлический, 10 тонный: для монтажнодемонтаж
ных и прессовых работ при осуществлении ремонта машин, кото
рый установлен в левой нише кузова автомашины;

• универсальные и специализированные комплекты съемни
ков, различных приспособлений, двусторонних и накидных клю
чей, полный набор головок, выколоток, оправок и различный ин
струмент для слесареймонтажников, укомплектованные в ящики 
верстаки автомастерской;

• электрический гайковерт предназначен для завинчивания 
и затяжки резьбовых соединений диаметром до 20 мм;

г) перечень оборудования и инструмента для слесарных работ:
• шлифовальная электрическая машина, предназначенная для 

заправки и заточки используемого режущего инструмента, а так
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Рис. 33 (а и б). Внутренняя часть кузова передвижных  
мобильных автомастерских

а

б
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же для зачистки сварных швов, для шлифования различных по
верхностей и эффективной очистки деталей;

• сверлильная электрическая машина с комплектом насадок, 
предназначенная для сверления отверстий диаметром до 23 мм; 
закручивания, завинчивания и затяжки резьбовых соедине
ний; резки или вырубания тонкой листовой стали толщиной до 
2,5 мм, полной зачистки поверхностей деталей металлической 
щёткой;

• электродрель ручная, наборы инструментов слесарей, ком
плекты двухсторонних и накидных ключей, полный набор свёрл 
диаметром от 2 до 20 мм, метчиков, развёрток, плашек, напильни
ков, воротков, шлифовальных кругов и др.;

д) выполнение сварочных работ и обслуживание аккумулятор
ных батарей, установка типа УДЗ103У2:

• преобразователь постоянного тока для сварки типа  
ПД1601У 2: для ручной дуговой сварки, наплавки и резки ме
таллов при толщине железа от 0,8 до 6 мм, постоянным током 
на трех диапазонах 15…35, 30…65 и 60…135 А;

• реостат возбуждения: для осуществления плавной регули
ровки сварочного тока (в пределах каждого диапазона);

• полный комплект инструментов и спецодежды электросвар
щика; комплект электродов и др.;

• зарядноразрядное устройство для аккумуляторов типа УЗР
201У2 в комплекте с наличием сварочного преобразователя – для 
заряда и разряда батарей, что позволяет одновременно заряжать 
по четыре батареи типа 6СТ90;

• кроме этого: нагрузочная вилка, денсиметр, стеклянные ём
кости, соединительные провода, резиновая груша, воронки, пер
чатки для постоянного обслуживания АКБ;

е) регулировка и ремонт электрооборудования автомобиля:
• многоцелевой прибор для проверки автомобильного элек

трооборудования модель Э214, предназначенный для проверки 
автомобильного электрооборудования с используемым номиналь
ным напряжением 12 В или 24 В непосредственно в самом авто
мобиле, который выполнен по схеме соединения отрицательного 
полюса с «массой» (заземлением). Прибор позволяет проверить: 
аккумуляторные батареи, генераторы постоянного или перемен
ного тока мощностью до 350 Вт; автомобильные стартеры мощ
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ностью до 7 л.с.; конденсаторы; катушки зажигания; релерегуля
торы; прерывателираспределители; цепи высокого напряжения; 
состояние изоляции в электрооборудовании;

• прибор ампервольтметр и комплект инструментов, предна
значенный для слесаря электрика;

ж) проверка топливной аппаратуры:
• установлен стенд для проверки форсунок и насосовфорсу

нок, предназначенный для проверки технического состояния всех 
форсунок и насосовфорсунок, установленных в том числе на двига
телях грузовых автомобилей, а также комбинированных автогусе
ничных транспортеровтягачей и специализированных колесных 
шасси. Контроль технического состояния форсунок проверяется 
для определения: герметичности; состояние давления впрыска то
плива; качества распыления топлива; отсутствия течи автомобиль
ного топлива в распылителе и наличия засоренности его сопловых 
отверстий. Насосы и форсунки контролируются стендом, который 
позволяет проверить параметры: герметичности, давления откры
тия контрольного клапана, качества распыления, давления начала 
распыления топлива, а также отсутствия течи топлива в распыли
теле и засоренности сопловых отверстий;

• комплект имеющегося инструмента предназначен для специ
алистов по приборам питания;

з) оборудование общего пользования для контроля и проверки, измери-
тельный инструмент:

• прибор для проверки рулевого управления, компрессоме
тры, стетофонендоскоп, манометр шинный, динамометрическая 
рукоятка, линейка для проверки схождения и расхождения перед
них колес автомобилей, весы стандартные бытовые;

• микрометры, индикаторные нутромеры, штангенциркуль, 
динамометр, шаблоны резьбовые, калибры, щуп, линейка метри
ческая;

и) оборудование для смазки и заправки: 
• заправочный инвентарь, рычажноплунжерный шприц, 

шприц для жидкой смазки, бак для заправки тормозной жидко
стью, шланг для прокачки тормозов, масленка для жидкой смазки.

• ящик для консистентной смазки, поддон для слива масла, две 
фляги по 20 л;

к) специальное оборудование и инструмент:
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• для осуществления ремонта шин: электрический вулканиза
тор, шинный манометр, ролик для прокатывания заплат, автоап
течка, ножницы, шланг для накачки воздуха от ресивера, лопатки 
для монтажа шин;

• для проведения медницкожестяницких работ: паяльная лам
па, щетки, кисть, два напильника, ножницы ручные по металлу, 
оправка для работы по жести, чертилка, молотки и киянка;

• инструмент для столярных и обойных работ: три рубанка 
и три стамески, метр складной, долото, пиланожовка, молоток, 
коловорот, клещи, нож, шило, брусок шлифовальный, иглы, на
пёрстки;

• покрасочные работы: пистолетраспылитель, набор кистей, 
резиновый шланг, посуда для хранения краски;

• ремонт смешанных автогусеничных машин: оборудование, 
комплект инструментов.

л) брезентовая палатка П20 (размер 4,5 м на 4,5 м): для возмож
ного частичного укрытия в непогоду ремонтируемой машины 
и организации рабочих мест в укрытии;

м) теплоотопительная установка для палатки, которая работает 
на дизельном топливе.

На выполнение производственных операций с использовани
ем подвижных мобильных автомастерских значительное время 
расходуется на подготовку, развёртывание и свёртывание необ
ходимых агрегатов и инструментов для срочного оперативного 
ремонта в дорожных условиях отставших одиночных машин или 
организованных автоколонн. Установленные производственные 
нормативы в основном выполняются. Однако, при изменениях 
погодноклиматических условий, сильно колеблются с разрывом 
до 25 % выделенного времени. Сравнивая разработанные нор
мативы для обучения персонала ремонтных бригад и зафикси
рованные результаты расхода времени на выполнение операций 
в дорожных условиях можно сделать вывод, что чем выше оценка 
за норматив, тем выше надёжность в сокращении расхода рабо
чего времени на оказание помощи в срочном ремонте грузовых 
машин. Представленные в таблице нормативы для специалистов 
по ремонту, эвакуации автотранспортной техники содержат пе
речень основных операций по подготовке мастерских к выполне
нию срочного ремонта в дорожных условиях (табл. 7).
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3.2. Коррекция профессиональной результативности  
в зимних погодных условиях

Запад не радост
но принимает 

Россию, а Восток не 
всегда её понимает. 
Устоявшийся философ
ский вывод в запад
ной Европе: Россия не 
Европа, как навязыва
ют мнение на Западе, 
и не Восток, как счита
ют на Востоке. Между 
Западной Европой и 
Восточной Азией об

разовался не широкий коридор, а социально организованная 
экономически развитая надёжная социальная устоявшаяся плат
форма. Россия – это необъятный широкий «северный материк» 
с примыкающими пространствами льда и снега. Значительная 
часть государства находится в условно холодных северных ши
ротах, которую граждане страны в основном называют одним 
словом – «Север». В понятие Севера входят территории за по
лярным кругом, а также по условной границе выше по широте 
севернее от городов: СанктПетербург, Вологда, Киров, Пермь, 
Екатеринбург, Красноярск, Тюмень, Тобольск, Нижневартовск, 
Якутск, Магадан, ПетропавловскКамчатский и др. Эта граница 
условная, но она имеет свои основные признаки: значительные 
перепады температуры; суровые зимние морозы до –30°С, –40°С 
и даже –50°С; резкие порывы ветра; влажность; мощные геомаг
нитные воздействия; болотистая почва; вечная мерзлота; слабо 
развитая дорожная сеть и т. д.    

Формирование у работников автомобильных специальностей 
профессиональноприкладной компетентности для Севера, дол
жен предусматривать максимальное раскрытие многосторонних 
граней гармоничного профессиональнонаправленного развития 

Рис. 34. Пункт осмотра технического 
состояния перед рейсом на севере России
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личности. Наиболее важными группами проявления качеств гра
ней личности являются взаимоотношения: межличностные, ког
нитивные, эмоциональноволевые, гражданские. Особо активное 
развитие сторон личности дают более полную связь с окружаю
щим миром и формируют смысл жизни, успешно защищают от де
прессий; также придают человеку оптимизм, уверенность, благо
разумие, духовность; формируют способность к саморегуляции и 
к самовоспитанию. «Жёсткие», сложные, экстремальные и близ
кие к экстремальным климатические условия требуют мощной 
личностной платформы при выполнении производственных, 
физкультурных или спортивных задач. Имеющиеся резервы и спо
собности человека проявляются неодинаково. Направленность 
организации проведения и содержания тренировок определяют 
успех воздействия.

На производственную деятельность подвижных полевых ре
монтных станций автомобильного обслуживания воздействуют 
различные неблагоприятные факторы: шум, загазованность, 
запылённость, ядовитые технические жидкости, вибрация, не
достаточная освещенность и плохая видимость в тёмное вре
мя суток, замкнутость и скованность в пространстве, малая по
движность и монотонность. При оценке профессиональных, 
физических, функциональных возможностей особую значи
мость для исследований представляет анализ мнений экспер
тов специалистов авторемонта с опытом работы в изучаемой 
области 5–10 лет: инженеров, техников, механиков, электри
ков и других сотрудников ремонта по разным автомобильным 
специальностям. Поиск наиболее важных контрольных профес
сиональных нормативов, обеспечивающих успешную производ
ственную деятельность, поможет сравнить результативность 
не только обучения, но и производительность в экономическом 
плане. 

По мнению специалистов по ремонту грузовых автомобилей, 
наибольший эффект в успешном сокращении времени на ремонт 
автотранспортной техники может принести качественное и бы
строе выполнение нормативов. По мнению группы экспертов, на 
производстве все нормативы важны, но в каждом случает учиты
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вается конкретная обстановка: для быстрого ремонта; для сроч
ного перемещения; для эвакуации повреждённого автомобиля 
и др. Однако предпочтение по рейтингу в усреднённом и обоб
щённом варианте были отданы следующим наиболее важным 9 
показателям, которые представлены по последовательности ис
пользования и общего расположения в списке производственных 
нормативов: 

• № 1: установка кранстрелы в основное рабочее положение;
• № 7: развёртывание и установка отдельной выносной па

латки;
• № 9: развертывание рабочего места для выполнения ручной 

дуговой сварки; 
• № 12: развертывание ремонтной мастерской для эксплуата

ции; 
• № 26: Полное развертывание ремонтнозарядной станции; 
• № 33: Полное развертывание рабочего места для ацетилено

кислородной сварки или резки металлов; 
• № 37: Полное развертывание сварочной мастерской; 
• № 39: Полное развертывание полиспаста на три веревки; 
• № 41: Сборка, установка и закрепление жесткого буксирного 

устройства. 
Решено было сравнить потери производственного време

ни в зависимости от места эксплуатации передвижной мобиль
ной мастерской. Первая группа «Урал» (31 человек – 6 бригад; 
Челябинская область) и вторая группа «Север» (34 человека – 
6 бригад; Красноярский край, КрасноярскНорильск) состояли 
из ремонтников передвижных автомобильных мастерских и ра
ботали в закрытом помещении, а при необходимости в полевых 
условиях. Первая группа находилась на территории Челябинской 
области, вторая группа на территории Красноярского края 
(Красноярск – Норильск) в одном общем автопредприятии. 
Контроль осуществлялся по видеорегистраторам или по камерам 
видеонаблюдения в боксах цехов. Результаты зафиксированы. 
Полученные данные были обработаны и вынесены для сравне
ния в виде таблицы (табл. 8).
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В группе 1 «Урал», по сравнению со второй группой «Север» 
нет значительных различий в выполнении трудовых операций 
в закрытых благоприятных условиях боксов и цехов: 5 норма
тивов лучше во 2й группе, а 4 норматива выше в 1й группе. 
Все группы в цехах укладываются в производственные кон
трольные нормативы на уровне «хорошо» и «удовлетворитель
но». Однако 2я группа «Север» имеет более выраженные пре
имущества от 6 % до 10 % по отдельным показателям выпол
ненных нормативов в цехе: Н1; Н12; Н26; Н39. В выполнении 
производственных трудовых нормативов в походных условиях 
в зимних условиях низких температур результаты явно ухудша
ются в 1й группе и во 2й группе, но наблюдаются значительно 
более яркие различия.

В зимних условиях основными факторами снижения про
изводительности труда являются: пониженные температуры, 
зимняя утеплённая специальная рабочая одежда, скользкий 
грунт, мёрзлая почва, изменённые свойства металлических 
предметов и др. Следует отметить, что климатические условия 
в Челябинской области значительно мягче, чем в северных 
частях Красноярского края. Однако погодные условия имеют 
тенденцию к некоторым общим признакам. Поэтому были про
ведены исследования с целью сравнения степени падения ре
зультатов в обоих регионах, чтобы сопоставить соотношение 
погодных условий и понижение производительности труда в ре
гионах.  В 1й группе можно отметить, что в походных условиях 
наблюдается более успешное выполнение следующих нормати
вов: Н1; Н7; Н9; Н12; Н17; Н39; Н41; по сравнению с 2й груп
пой. Во 2й группе «Север» наиболее успешно в походных усло
виях выполняются нормативы: Н26; Н33; по сравнению с 1й 
группой. Создаётся обманчивое представление, что 1я группа 
выглядит лучше 2я группа. Однако в цехе 2я группа смотрелась 
более предпочтительно по показателям, а вот выход в дорожные 
условия изменил ситуацию. А вот в выполнении нормативов в 
цехе по отношению к дорожным условиям, преимущество по 
снижению падения результатов остаётся опять за 1й группой, за 
исключением нормативов Н26 и Н33. Результаты полученных 
испытаний отражены в гистограмме на рисунке 35.
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Рис. 35. Соотношение производительности  
с переходом в походные условия

Ряд 1 – ремонтные бригады Челябинской области; ряд. 2 – ремонтные 
бригады Красноярского края; 1, 2, 3… 9 – порядковый номер  

нормативов Н-1; Н-7; Н-9…Н-41

Отмечается, что потери времени между исследуемыми нор
мативами не всегда сравнимы. Так как, например, выполнение 
норматива по Н12 (развертывание ремонтной мастерской для 
эксплуатации) выделяется максимум нормы 55 минут в цеху; а в 
выполнении производственного задания норматива Н41 (сбор
ка, установка и закрепление жесткого буксирного устройства) 
выделяется норма за 12 минут в цеху. Процентное падение нор
матива Н12 будет более чувствительно, чем процентное паде
ние норматива Н41. Временные потери при выполнении Н12 
во 2й группе «Север» в дорожных условиях составили 20 минут 
45 секунд. А теперь, попытаемся понять ситуации: на дорожном 
полотне стоит «поврежденная» грузовая машина 3 часа; мороз 
–30° С; порывистый ветер; снегопад; занесённые снегом отдель
ные участки дороги; и в этот период мобильная ремонтная бри
гада должна оказать посильную техническую помощь. Конечно, 
в такой обстановке и мобильной бригаде работать очень слож
но и автомашину нельзя оставить на дороге. Профессиональная 
подготовленность будет играть решающую роль в решении про
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изводственной задачи. Поэтому перед нами и стояла важная 
задача: определить факторы, которые необходимо устранить, 
чтобы 2я группа «Север», оказавшись в сложных климатогео
графических условиях зимнего погодного периода, сохранила 
свои опережающие результаты выполнения стандартных нор
мативов по всем 6 позициям.

В системе достаточного обеспечения надёжности эксплуа
тации и текущего ремонта автотранспортной техники человеку 
принадлежит ведущая и решающая роль. Разработка мероприя
тий, направленных на повышение профессиональной квалифи
кации персонала авторемонтных бригад, построение адекватной 
эффективной системы подготовки к северным условиям работы 
являются важнейшими факторами обеспечения своевременного 
текущего стационарного и передвижного мобильного автомо
бильного ремонта. Отобранные значимые нормативные требо
вания выполнялись в сложных условиях под влиянием низких 
температур и ветра; в комплекте зимней одежды; индивидуально 
и в составе групп по 3–5 человек. Широкое использование в под
готовке и тренировке нормативных требований, разработка и 
внедрение новых комплексов, формирование методик профес
сиональной тренировки в условиях северных широт в производ
ственном процессе позволят за счет систематичности использо
вания достигнуть цели и выполнить возникающие задачи в пла
нируемые сроки. Функционирование основных средств систем 
поддержания и развития профессиональной подготовленности, 
достаточного уровня функциональной готовности, физической 
и психологической подготовленности должно иметь сходство 
с качествами необходимыми для производственной готовности 
специалистов к эффективному труду в сложных погодных услови
ях и планируемых геоклиматических перепадах.

Вопросы организации и методики проведения комплекс
ных занятий профессиональноприкладного характера отра
батываются многие годы. Конечно, они должны нести черты 
модульного двух, трёх и более ступенчатого построения про
цесса обучения, поддержания и закрепления профессионально 
важных знаний и умений. Внедрение средств повышения ак
тивности к освоению специальности лежит через учёт персо
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нальных возможностей и способностей. В повышении профес
сионализма используются организационнометодические условия 
для развития интеграции профессионально важных качеств лич
ности в обучении. Сращивание результатов профессиональной, 
психофизиологической, физической и психологической состав
ляющих, купирование современных педагогических техноло
гий физического воспитания во взаимодействии с проведением 
занятий повышения профессиональной квалификации создадут 
благоприятные условия для создания платформы дальнейше
го роста профессиональной прикладной подготовленности ре
монтниковпрофессионалов. Для качественного планирования и 
перспективной коррекции обучения необходимо глубокое изуче
ние факторов, влияющих на производительность. Доступность 
управления микроциклами в системе алгоритма взаимодействий 
субъектов обеспечивает многогранное изучение всех сторон, со
ставляющих уровень развития профессионализма. 

Анализ уровня функционального, психофизического, физи
ческого и психологического состояния соответствия профессии 
свидетельствует о наличии серьезных проблем таких, как тормо
жение адаптационных процессов при перемещении работников 
в северные регионы России изза: 

• низкого уровня функциональных возможностей; 
• недостаточной двигательной активности; 
• слабости в физическом развитии; 
• нарушений в последовательности выполнения алгоритма ак

тивации адаптационного механизма. 
Значительное количество молодёжи в документах и отчётах 

по окончании средней школы по состоянию здоровья отнесе
ны к подготовительной, специальной, лечебной медицинским 
группам здоровья. По результатам проведённых исследований 
в ЮжноУральском государственном гуманитарнопедагогиче
ском, ЮжноУральском государственном университетах, коллед
же ЮжноУральского государственного гуманитарнопедагоги
ческого университета выявлено количество освобождённых от 
занятий по физической культуре и направленных в специальные 
медицинские группы различного типа в последние годы состав
ляет до 32,7 %, а ещё освобождённых врачами от выполнения 
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контрольных нормативов приближается к 16,1 % от общего чис
ла занимающихся по дисциплине «Физическая культура». То есть 
48,8 % молодёжи относительно физически слабы и не могут в 
целом заниматься в основных группах занятий физической куль
турой и спортом в полном объёме. На сегодняшний день прини
маются активные усилия для приведения в норму показателей со
стояния здоровья и физического развития:

• увеличивается выделение учебных часов для организован
ных занятий;

• внедряются более современные педагогические технологии;
• активно включаются в процесс восстановления центры 

по подготовке и выполнению норм и требований физкультур
носпортивного комплекса ГТО;

• строится и совершенствуется материальная база для заня
тий в общеобразовательных заведениях, во дворах проживания, 
в местах отдыха;

• активно пропагандируются и внедряются массовые спор
тивные соревнования, формируется здоровый образ жизни мо
лодёжи.

По показателям изменений в состоянии здоровья, а также по 
объективным данным медицинских осмотров среди персонала мо
бильных авторемонтных бригад исследуемых автопредприятий 
особо значимых отклонений не выявлено. Изучаемая категория, 
несмотря на более повышенный возраст, динамична, работоспо
собна, жизнестойка – это 1я группа Урал из Челябинской обла
сти (Челябинск – Миасс) и 2я группа «Север» из Красноярского 
края (Красноярск – Норильск), которые в конце календарного 
года проходят углублённый медицинский осмотр (декабрь). А для 
студентов прохождение тестовой и нормативной части проведе
но в рамках обучения в университетах и в колледже еще в пери
од учебного семестра на дисциплине «Физическая культура» и на 
годовом углублённом медицинском осмотре (ноябрь и декабрь). 

В рамках эксперимента на годовом осмотре были проведе
ны дополнительные медицинские функциональные исследова
ния. Особое внимание обращено на контингент с отклонениями 
в состоянии здоровья. В целях более полного охвата проводи
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мых исследований здоровья организма человека были приняты 
к рассмотрению: медикобиологические показатели, физиче
ское развитие, функциональное состояние, психофизическая 
устойчивость, физическая подготовленность, психологическая 
готовность. Разделение на этапы краткосрочного периода экс
перимента в алгоритме действий по организации выполнения 
условий эффективного использования профессиональных нор
мативов в профилактических целях позволило наиболее полно 
масштабировать реализацию задач эксперимента через адекват
ное отношение производительности к общему приросту потре
бляемых ресурсов. Обе группы в комплексе проходили через 
активные профессиональные, психические и физические воз
действия. В 1й и 2й группах при выполнении разнохарактер
ных тестов подсчёт не всегда представляется возможным в до
рожных (походных) условиях. Поэтому измерения проводились 
в период до начала работы в медицинских осмотровых помеще
ниях для водителей авто перед рейсом. 

В качестве критериев эффективности применения в объеме 
общего комплекса профилактических мероприятий были выде
лены общепринятые функциональные тесты проверки: физи
ческой работоспособности (проба Руфье; индекс Гарвардского 
стептеста – ИГСТ; проба PWC170; индекс Скибинской – ИС); 
а также тесты по определению состояния организма человека 
(артериальное давление; частота сердечных сокращений; про
ба Штанге – задержка ды хания на вдохе; проба Генчи – задерж
ка дыхания на выдохе; максимальное потребление кислорода). 
Измерения проводились общепринятыми методами с использо
ванием стандартных ступенек для подъёмов, секундомеров, ме
дицинского велоэр гометра.

Результаты исследований сравнительных показателей с уче
том проверки тестовых упражнений, доступных в условиях цехов 
и залов, отражены в таблице (табл. 9). Результаты эксперимента 
показали достаточную информативность представленных к ис
пытаниям средств и экспериментальных методик. 
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Таблица 9

Уровни физического развития и функционального состояния 
групп  в зимний период эксперимента

Показатели Студенты Группа 1 Группа 2

х±m

1 2 3 4

Соматические данные

Вес, кг 67,4 ± 4,1 73,7 ± 6,5 72,7 ± 3,3

Окружность груди, см 97 ± 3,6 109 ± 3,3 107 ± 4,1

Экскурсия груди 5,3 ± 0,18 5,8 ± 0,21 7,1 ± 0,26

ведущая кисть, сила, кг 43,2 ± 0,51 40,1 ± 0,63 45,2 ± 0,63

ведомая кисть, сила, кг 39,4 ± 1,41 37,2 ± 1,53 41,5 ± 2,57

индекс силы кистей, ед. 58,2 ± 2,43 54,4 ± 2,16 61,4 ± 2,79

Становая сила 122 ± 4,7 113 ± 5,3 127 ± 7,1

индекс относительной 
становой силы 174 ± 7,7 161 ± 7.5 181 ± 8,4

ЖЕЛ, л 3,7 ± 0,15 3,4 ± 0,14 4,1 ± 0,19

Функциональные возможности

ЧСС, уд./мин. (покой) 63 ± 1,3 65 ± 2,5 66 ± 2,5

АД систолическое, мм 125 ± 4,7 129 ± 6,3 126 ± 6,3

АД диастолическ., мм 78 ± 4,8 83 ± 2,5 80 ± 2,5

ЧСС; уд/мин (среднее) 84 ± 3,4 96 ± 3,8 102 ± 4,1

Проба Штанге, сек. 55,3 ± 1,22 52,7 ± 2,26 57,8 ± 2,20
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1 2 3 4

Проба Генча, сек. 34,7 ± 1,11 31,6 ± 1,35 37,3 ± 1,48

индекс напряжения, ед. 255 ± 15,2 353 ± 13,5 302 ± 12,7

проба Руфье, ед 11.6 ± 0.44 9.3 ± 0,39 12.0 ± 0,52

проба PWC170, вт/кг 875 ± 41,7 678 ± 33,7 997 ± 42,3

индекс Скибинской, бл. 58 ± 1,5 21 ± 1.3 42 ± 1.2

ортостатич. проба, уд. 12,1 ± 0,74 18,8 ± 0,91 14,6 ± 0,85

ИГСТ, ед. 70,2 ± 3,3 61,4 ± 2,9 71,8 ± 2,7

МПК VO2max, л /кг 32.3 ± 1,35 31.8 ± 1.52 37.8 ± 1.67

Минутный объём крови, 
МОК; мл/кг 75 ± 3,1 72 ± 3,4 74 ± 3,5

Кинестетическая 
проба, % 27,6 ± 0,76 16,5 ± 0,72 22,4 ± 0,78

Примечание: ЖЕЛ – жизненная ёмкость лёгких; ИГСТ – индекс 
Гарвардского стептеста; МПК – максимальное потребление кислорода.

Просматриваются различия в силе мышц кистей рук (ведущая 
и ведомая для каждого человека свои). Сила кистей по показа
телям кисти ведущей руки у 2й группы «Север» выше, чем у 1й 
группы «Урал» на 5,1 кг (ведущая рука). Напомним, что силовая 
нагрузка для ремонтников в полевых условиях может быть значи
тельной, вес аккумулятора может колебаться от 10 кг до 38,5 кг, 
например: грузовой аккумулятор, г. Тюмень, 132 А.ч. – вес 38,5 кг. 
Сравнительные показатели для ведомой кисти руки оказались 
несколько ниже, однако тенденция полностью повторяется. 
Индекс относительной силы уровнял весовые преимущества об
следуемых и тоже подтвердил наше первичное заключение. Что 

Оконыание табл. 9
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касается результатов кинестетической пробы для кистей рук, то 
1я группа «Урал» показала более высокий конечный значимый 
результат в 16,5 %. 

Так, среднее значение результатов выполнения тестов по ра
ботоспособности и выносливости составило: в пробе PWC170 
в 1 группы Урал – 678 ± 33,7 вт/кг, при Р < 0,05; во 2й группе 
«Север» – 997 ± 42,3 вт/кг, при Р < 0,05; в пробе ИГСТ у 1 груп
пы – 61,4 ± 2,9 ед., при Р < 0,05; а во 2й группе – 71,8 ± 2,7 ед., 
Р < 0,05. Хотелось бы отметить, что основные различия в устой
чивости к недостатку кислорода и к адекватной функциональной 
работе сердечной мышцы это: проба Штанге (различия между 
группами 1 и 2 – 5,1 сек, Р < 0,05) и проба Генча (различия между 
группами составляет 5,7 сек, при Р < 0,05); а также проба Руфье 
(различия между группами 1 и 2 – 2,7 единиц, при Р < 0,05) – луч
ше у 2й группы «Север», чем у 1й группы «Урал». Показатель 
ИН (индекс напряжения) характеризует состояние активности 
симпатического отдела вегетативной нервной системы (разли
чия между 1й и 2й группой составляет 51 единицу, преимуще
ство опять за 2й группой «Север»; а между студентами и 1й груп
пой – на 98 единиц у студентов лучше). ИН должен быть в норме 
в коридоре идеального 50–150 у.е. В 1й и 2й группах для более 
старшего возраста 25–50 лет, учитывая эмоциональный стресс и 
нагрузку, показатель ИН оказался выше нормы в пределах 200–
350 у.е., в покое, что в пределах нормы. Можно также отметить, 
что ИН должен улучшиться по отношению к началу дня при на
личии хорошего отдыха, глубокого сна, в более благоприятный 
летний период. В артериальном давлении и сердечном ритме 
изменения носят характер неустойчивый. Вполне вероятно, что 
это связано с общим повышением давления у всех сотрудников, 
потенциально работающих за пределами цеха. Но хотелось бы 
подчеркнуть, что более выражены различия в показателях из
менений сердечного пульса при повышении на одинаковую на
грузку на 6 ударов в минуту во 2й группе «Север», по отношению 
к 1й группе «Урал».

Возможность сравнить результаты по предложенной мето
дике оценивания позволила нам сделать вывод о существенном 
влиянии на предложенные средства внешних климатических и 
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погодных условий, технологий, а также влияния на процесс вос
становления. Наличие профилактики оздоровления у лиц более 
старшего возраста, по отношению к возрасту студентов универси
тета и колледжа, поможет восстановить отклонения и сблизить 
их. Естественно такие колебания отражаются на самочувствии 
исследуемых (боли в пояснице и головокружение, более или нао
борот менее «светлая голова»), а самое главное – понижается фи
зическая работоспособность отдельных сотрудников и бригад в 
целом.

3.3.2. Обусловленность динамики сердечного ритма 
в профессиональной деятельности

Вопросы исполь
зования достиже

ний передовых техно
логий по контролю за 
здоровьем и професси
ональным долголетием 
в комплексе с производ
ственной необходимос
тью и повышением про
изводительности труда 
рассматриваются многие 
годы. Но организация и 
методика проведения та
ких мероприятий с учё
том направленности на 

готовность к работе в экстремальных условиях и взаимосвязей 
с профессиональным тестированием ремонтных мобильных 
бригад грузового автотранспорта еще изучены недостаточно. 
Алгоритм процесса изучения должен внести черты модульно
го комплектования и двухступенчатого построения, плани
рования волнового графика, внедрения новых средств повы

Рис. 37. Почтовая марка о лучших 
автомобилях серии ЗИЛ  

для севера России
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шения информативности. Уже имеются исследования особен
ностей и различий трудовой деятельности многих профессий. 
Перспективная успешность профессиональной деятельности в 
северных экстремальных регионах в зимних условиях опреде
ляется функциональными возможностями организма. Человек 
рождается со своим укладом физиологических и психических 
качеств. Своевременное развитие и адекватное использование 
способностей формируется в результате направленной соци
альной работы, профессионального обучения, объективных ус
ловий и индивидуальных мотивов. 

Эксперименты проводились на базе ЮжноУральского госу
дарственного университета (национальный исследовательский 
университет), ЮжноУральского государственного гуманитар
нопедагогического университета, колледжа ЮжноУральского 
государственного гуманитарнопедагогического университета, 
автопредприятий Челябинской области (Челябинск – Миасс) и 
Красноярского края (Красноярск – Норильск). В эксперимен
те принима ли участие студентыюноши и персонал мобиль
ных автобригад ремонта и обслуживания грузовых автомоби
лей. Укомплектованы группы: студенты (39 человек); группа 1 
«Урал» (31 человек) и группа 2 «Север» (34 человека). Выявлены 
дос товерные различия в исходном тестировании по показате
лям соматической, физиометрической, психофизической го
товности и физической подготовленности к работе в выездных 
мобильных бригадах в дорожных зимних условиях, при досто
верности Р < 0,05. Показатели тестирования анализировались 
методом сравнения. 

Полученные результаты в адекватности состояния готовно
сти персонала сотрудников, студентов практикантов профиль
ных автомобильных специальностей имеют противоположный 
разброс. Отбор по медицинским и физиометрическим марке
рам определяет направление по сближению возможностей ин
дивида и потребности производства. Но контрольные испыта
ния в реальных условиях свидетельствуют о недостаточности 
психофизической и физической готовности к выполнению 
трудовых операционных задач. 
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В период производственной деятельности нет возможно
сти отделить отстающих в активности от остальных, чтобы 
сосредоточить на них внимание. Производственный продукт 
выдаётся в целом, только в единстве производительности всей 
автономной ремонтной бригады, как правило, 4–7 человек. 
Выходом может стать использование достижений внедрения 
новых технологий по отбору кандидатов, персональное плани
рование волнового графика деятельности, модульное двухсту
пенчатое построение процесса подготовки и комплектования 
бригад, высокая активность и желание участников. 

Волнообразность физической профессиональноприклад
ной тренировки применима, но редко используется в производ
ственной деятельности. При составлении волнового графика 
по освоению конкретного модуля весь объем практической тре
нировки делится на отдельные важные «функциональные узлы». 
Каждый отдельный модуль направлен на решение конкретной 
производственной задачи и имеет свои тесты, которые определя
ют перспективную успешность трудовых операций. Особое зна
чение приобретает наличие индивидуального «журнала учёта» 
и личного «паспорта здоровья», где фиксируются все маркеры с 
периода начала и до окончания трудовых отношений в конкрет
ном учреждении, что позволяет анализировать, планировать, 
алгоритмизировать и достигнуть запланированных результатов. 

Процесс профессиональной тренировки в группах персо
нала мобильных автобригад, а также группы студентовпракти
кантов был организован в со ответствии с традиционными под
ходами. Стратегия используемой программы в группах контроля 
определена как выборочномодульная система профессиональ
ной тренировки, которая работает на основе базы полученных 
знаний и умений в процессе производственной или учебной де
ятельности, распределяемой по выборности наиболее важных 
производственных нормативов для мобильных авторемонтных 
бригад грузового транспорта. 

Измерения проведены по общепринятым методикам выяв
ления уровня работоспособности и стабильности сердечной 
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деятельности с использованием компактного экспрессанали
затора «Олимп» до и после производственных трудовых опе
раций. Изготовитель прибора экспрессанализатора «Олимп» 
является Республика Беларусь, сертифицированное предприя
тие «Медиор». С помощью прибора проведены измерения ре
акции сердечнососудистой системы человека, которые наибо
лее доступны для более полной оценки адаптационных возмож
ностей на физическую, производственную нагрузку в сложных 
тяжёлых условиях при выполнении профессиональных задач. 
Дозированная нагрузка в виде выполнения производственного 
норматива выполнялась в реальных профессиональных услови
ях, с практической реализацией конкретной производственной 
трудовой операции. 

Признаками полной адаптации к физической нагрузке с на
пряжением систем организма являются адекватный рост часто
ты сердечных сокращений, ЧСС; амплитуда моды, АМо; индекс 
напряжения, ИН; значительное понижение вариационного 
размаха пульса, ВР. Такое распределение основных показателей 
сердечной деятельности позволяет сделать заключение о воз
можностях проявления резервов при повышении физической 
нагрузки. 

Если наблюдается повышенный рост ЧСС, при увеличении 
показателей АМо и уровня ИН, при реверсивном волнообраз
ном нестабильном движении ВР, то это указывает на уменьше
ние возможностей резервов. Включение в активную работу 
периферийных нервных путей и узлов говорит о повышении 
воздействия нагрузочных явлений на сердечнососудистую 
систему. Одновременное подключение центральной и пери
ферийной нервных систем свидетельствует о появлении пре
дельных и запредельных нагрузок на сердечную деятельность, 
о срывах в стабильности работы и, возможно, о необходимо
сти в последующем длительном восстановлении. В таком слу
чае наблюдается рост и ЧСС, и АМо, и ИН и также высокие 
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значения ВР. Сердце при таких условиях работает с повышен
ным напряжением. 

По таблице видно, что показатели ЧСС, АМо, ИН, ВР в груп
пе 2 «Север» предпочтительнее по сравнению с группой 1 «Урал» 
и группой студентов (табл. 10). Группа 2 демонстрирует более 
устойчивые показатели прироста результатов после нагрузки.  
А в группе 1 проявилась вынужденная высокая активация цен
тральной нервной системы и понижение амплитуды дыхатель
ных волн, ДВ. 

Подбор профессиональных упражнений, имеющих физиче
скую составляющую, осуществлялся из разных разделов норма
тивов подготовки мобильной ремонтной мастерской по прин
ципам важности, охвата персонала и большего количества вре
мени, выделяемого на осуществление производственной опе
рации. Учитывая жёсткие климатические и погодные условия 
зимнего сезона в дорожной ситуации, довольно низкие темпе
ратуры до –35 °С, можно с уверенностью заявить, что главным 
фактором становится время, которое затрачивается для оказа
ния технической помощи. Для определения уровня физической 
нагрузки и реакции на неё сердечной деятельности использова
но выполнение стандартного норматива Н12 по условиям: раз
вёртывание ремонтной мастерской для эксплуатации, выполня
ющей нормативы в составе 5 человек, причем двигатель мастер
ской заранее прогрет. 

Для сравнения изменений и сдвигов в первой части иссле
дований проведены измерения работы сердечнососудистой 
системы до и после проведения стандартной нагрузки в виде 
Гарвардского стептеста. Стандартная нагрузка позволит более 
адекватно оценить и сравнить первоначальное состояние обсле
дуемых в равных условиях, без влияния преимущества группы 1 
«Урал» и группы 2 «Север» в профессиональной подготовке, по 
отношению к группе студентов практикантов.
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Проведя расчёты в составе сборных групп: группа 1 «Урал», 
группа 2 «Север», группа «студенты»; получены показатели готов
ности к возможной адаптации к более высоким нагрузкам в про
изводственной профессиональной деятельности, не требующие 
особой специальной технической подготовленности. В таких 
случаях функциональные возможности сердечной деятельности 
человека можно определить по прибору «Олимп», они, как пра
вило, не зависят от восприятия, от волеизъявления или неточно
го определения своих внутренних ощущений. Полученные объек
тивные показатели, которые выявлены в результате контрольных 
замеров сердечной деятельности, позволили более точно опре
делить, какие маркеры прироста функциональных возможностей 
адаптации к дорожным, к климатическим, погодным зимним ус
ловиям выше у группы 2 «Север» в целом, по сравнению с груп
пой 1 «Урал». Также можно отметить, что у группы «Студенты», 
на момент прохождения практики, выявлена относительно недо
статочная функциональная и физическая готовность. 

Несмотря на то, что при выполнении ИГСТ (стандартной 
нагрузки) сердечная деятельность выглядит более предпочти
тельно в группе «Студенты» по индексу напряжения, показатель 
составляет в покое 144 ± 7,3 то после нагрузки поднялся индекс 
до 5569 ± 226, по сравнению с бригадами группы 1 «Урал» – 
7468 ± 339. Но после проведения выполнения норматива Н12 
индекс получил обратную тенденцию. Группа «Студенты» пока
зала результаты после выполнения Н12: в покое – 193 ± 8, а по
сле нагрузки ИН зафиксирован маркер в размере 6874±297; что 
по сравнению с показателем группы 1 «Урал» хуже на 1094 у.ед. 
Но нас, по задачам эксперимента, интересует ещё и ожидаемые 
колебания в более жёстких климатических условиях Севера. Так 
вот, по сравнению с группой «Север», различие после выполне
ния норматива Н12 составило 3199 у.ед. Можно также предпо
ложить, что оно связано не только с возможностями адаптации, 
но более низкой профессиональной подготовленностью. Однако 
разрыв в показанных результатах довольно чувствительный и 
требует более тщательного изучения и формирования методик 
преодоления отставания. Кардиограмма указывает на перенапря
жение, на недостаточность адаптационных перестроек в орга
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низме, когда повышается активность симпатической и парасим
патической систем. Сама центральная нервная система берёт всё 
на себя по регулированию сердечной деятельности с возможным 
включением автономных звеньев, которые участвуют в управле
нии полным циклом сердечного ритма. Особое внимание стоит 
обратить на недостаточность основных функциональных сдви
гов в группе 1 «Урал». Группа была укомплектована по принципу 
штатного расписания. У группы 1, как видно по таблице, показа
тели значительно отличаются после выполнения стандартной 
нагрузки ИГСТ, при Р < 0,05. Это связано с недостаточным коли
чеством времени адаптационных сдвигов организма для данной 
категории с учётом возрастных особенностей. В группе 1 «Урал» 
средний возраст персонала соответствует уровню 38.5 ± 3,8 лет, 
в группе 2 «Север» изначально более относительно молодой кол
лектив (средний возраст: 29,3 ± 1,9 лет); при общем показателе за 
обе группы: 35,1 ± 2,3 лет. Изваестно, молодёжь быстрее прини
мает решение с выездом на новое место работы, не боится отры
ва от семьи, не боится трудностей, стремится к хорошему зара
ботку. Также можно заметить, что в группе 2 «Север» собрались 
более сильные и более физически развитые личности, которые 
не боятся работы на Севере. Однако и здесь видна обратная сто
рона медали. Впоследствии через 7–10 лет происходит отток про
фессиональных кадров в более южные районы. Причинами отто
ка кадров с Севера можно считать: недостаточная устроенность 
в быте; холодовая усталость; желание сблизиться с родителями; 
отсутствие возможности подрастающим детям учиться в рейтин
говых школах и университетах и др. Но перед нами стояла другая 
задача – определить готовность к работе на Севере специалистов 
ремонтников грузового автотранспорта, их ожидаемую надёж
ность в профессиональной деятельности в производственных 
операциях передвижных мобильных ремонтных бригад. 

Наиболее сильная корреляционная связь наблюдается меж
ду результатами выполнения нормативов профессиональной 
подготовки и результатами выполнения нормативов по физиче
ской культуре, а также функциональными возможностями орга
низма работать в районах северных территорий в зимних усло
виях. Статистическая обработка результатов позволяет сделать 
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заключение о том, что качество выполнения профессиональных 
нормативов находится в прямой зависимости от успешности ос
воения физических упражнений специальной направленности.

Подтверждается тесная зависимость результатов выполнения 
производственных профессиональных нормативов от уровня 
физической подготовленности студентов. Например, ловкость 
определяется, прежде всего, уровнем скоростносиловой подго
товленности студентов. Наиболее характерным признаком высо
кой скоростной выносливости служит время выполнения упраж
нений в скиппинге на фоне нарастающей усталости.

Корреляционный анализ подтверждает положение о необхо
димости развития основных физических качеств, что обеспечит 
общую высокую физическую работоспособность. Успешное вы
полнение физических упражнений определяет в конечном ито
ге эффективность и успешность выполнения профессиональных 
задач.

Сформированные современные организационнометодиче
ские условия и используемые новые технологии по дисциплине 
«Физическая культура», практикуемые в университетах и коллед
жах, могут быть использованы как для повышения общего уров
ня физической подготовленности, так и специальноприклад
ной направленности для конкретных учебных групп. Для этого 
требуется активная работа по созданию обучающих программ 
переходного периода с учётом уже достигнутого уровня физиче
ского развития, учитывая группы со специализацией, которые 
успешнее осваивают специальные профессиональноприклад
ные упражнения. Воздействие на повышение профессиональной 
подготовленности на факультетах и в учебных группах автотран
спорта находится в тесной корреляционной связи с повышением 
качества обучения в университете и в колледже по дисциплине 
«Физическая культура», а также с освоением прикладных физиче
ских упражнений.

Модульное ступенчатое разделение программы по физиче
ской культуре на «важные узлы» по необходимым профессиональ
ным физическим качествам и группам физических упражнений 
позволит осуществить преемственность перехода от дисципли
ны «Физическая культура» к производственному обучению. 
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Результаты тестов выполнения производственных профес
сиональных нормативов и физических прикладных упражнений   
будут выше при том условии, что занятия в подгруппах как по про
фессиональным интересам, так и по отдельным разработанным 
программам могут быть использованы для повышения эффектив
ности высшего и среднего профессионального обучения.

3.3.3. Психофизическая и прикладная физическая готовность 
к выполнению обязанностей в условиях Севера

Одной из 
разновид

ностей професси
ональноприклад
ной физической 
культуры является 
физическая под
готовка к экстре
мальным климати
ческим и погод
ным условиям ра
боты в професси
ональных учреж
дениях и органи
зациях. Несмотря 

на то, что большинство работников по ремонту автотранспорта, 
кроме пожелавших выехать на Север, продолжают свою профес
сиональную деятельность в местах первичного проживания по 
ряду причин, необходимо рассматривать подготовку к экстре
мальным условиям профессиональной деятельности как состав
ную часть профессиональноприкладной физической культуры. 
Сложившаяся ситуация в сфере подготовки граждан к работе       

Рис. 38. Новые автомобили, с увеличенной 
грузоподъёмностью для севера России
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в северных регионах России характеризуется ослабленным внима
нием и рядом недостатков. К основным из них можно отнести: 

• низкий уровень подготовленности в профессиональных уч
реждениях по прикладным физическим упражнениям; 

• недостаточное развитие и использование прикладных видов 
спорта;

• отсутствие единого перечня основных требований к физи
ческой, психологической и интеллектуальной подготовленности 
молодёжи к продолжению трудовых отношений в северных реги
онах; 

• отсутствие преемственности в утверждённых рабочих про
граммах физического воспитания в образовательных учреждени
ях различных типов и видов;

• социальная оторванность от насущных проблем экономики.
Результаты физической подготовленности специалистовре

монтников подвижных бригад имеют крайне противоположный 
разброс. Отбор для работы в северных регионах дает возможность 
сблизить исходные показатели физической подготовленности 
с требованиями жёстких условий работы на Севере. Контрольные 
испытания состояния персонала ремонтных подвижных бри
гад Челябинской области и Красноярского края (Красноярск – 
Норильск) свидетельствуют о недостаточности физической 
готовности к выполнению учебных и производственных задач. 

Основой изучения являются средства физической культуры, 
направленные на улучшение состояния здоровья, совершен
ствование системы спортивных и физкультурных мероприятий. 
Профессиональноприкладная физическая подготовка (ППФП) 
во взаимодействии с производственной физической культурой 
направлена на достижение цели и решение задач повышения 
уровня профессионально значимых физических, психических 
качеств и навыков, психологических способностей; на совер
шенствование подготовки к конкретной профессиональной дея
тельности. ППФП обусловлена влиянием на человека особенно
стей производственного профессионального труда и находится 
в прямой взаимозависимости от специфики. Профессиональное 
обучение, формирование профессиональной готовности к дея
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тельности в экстремальных условиях, необходимо рассматривать 
как систему с подсистемами, то есть эта совокупность становит
ся целостным процессом. В некоторых случаях необходимо с по
мощью специально направленных средств развивать, повышать 
функциональные возможности в профессии и тем самым долж
ным образом обеспечивать их профессиональную пригодность. 
Физическая культура является составной частью педагогических 
средств, которые должны взаимодействовать и воздействовать 
на достижение конечного результата. Подготовка высококвали
фицированных специалистов ремонтников грузового автотран
спорта может быть решена через гармоничное развитие всех по
тенциально возможных личностных качеств. В будущем качества 
человека определяют высокий уровень профессиональной го
товности к выполнению задач производственной деятельности, 
в соответствии с планируемым предназначением по основной и 
смежной специальностям. 

Успешность профессиональной деятельности часто опреде
ляется наличием функциональных возможностей организма, 
которые формируются, как правило, в результате специально на
правленной физической тренировки. Обоснование содержания 
профессионально прикладной физической подготовки в про
фессии, повышение профессиональной готовности средствами 
физической культуры, использование организационнометодиче
ских условий на этапах последовательного выполнения алгорит
ма профессионального обучения становится важным направле
нием работы учёных и специалистов. 

Способность к концентрации, сосредоточенности, устойчи
вости внимания определялись по тесту «Корректурная проба». 
Тесты для контроля мелкой моторики и психофизических сдви
гов: частота движений – теппингтест; рефлексометрия – про
стая зрительная двигательная реакция; сложная двигательная 
реакция; скоростное зрительное определение цифр в развёр
нутых цифровых таблицах, определение динамики умственной 
работоспособности – методика теста по «таблицам Шульте». 
Динамика и колебания, различия и преимущества отражены в 
таблице (табл. 11).
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Таблица 11

Уровни состояния психофизической готовности  
и физической подготовленности персонала  

в период эксперимента

Показатели студенты Группа 1 Группа 2

х ± m

Психофизическая и психологическая готовность

Концентрация и устойчивость 
внимания; баллы 4,25 ± 0,27 5,23 ± 0,23 4,99 ± 0,26

Кратковременная зрительная 
память; баллы 6,33 ± 0,23 6,57 ± 0,28 6,48 ± 0,21

Рефлексометрия ПЗМР, м/сек 484 ± 19,1 557 ± 17,7 508 ± 22,8

Реакции выбора, вним (РДО), 
м/сек 498 ± 25,3 585 ± 83,8 508 ± 75,9

Концентрация внимания 
«Корректурная проба»; % 57,4 ± 2,23 51,5 ± 2,33 55,8 ± 2,31

сила НС: Теппингтест; ед. 40 ± 1,5 38 ± 1,1 49 ± 1,8

Sтест; баллы 
(максимально – 10 баллов) 8,2 ± 0,28 7,7 ± 0,25 7,3 ± 0,20

Эффективность «Т. 
Шульте», сек. 61,6 ± 2,21 74,5 ± 2,36 63,8 ± 2,23

Физическая подготовленность

Рывок гири, колво 31,3 ± 2,0 22 ± 0,93 36 ± 1,6

Поднимание туловища, колво 42 ± 1,8 31 ± 1,2 44 ± 1,7

Прыжок в длину с места, см 217 ± 8,3 190 ± 7.1 205 ± 7,9

Наклон туловища, см 9 ± 0,4 4 ± 1,5 7 ± 1,2

Скиппинг, за минуту, колво 138 ± 6.6 112 ± 5,9 129 ± 6,1

Стрельба, очки 21 ± 0,8 16 ± 0,4 17 ± 1,1

Примечание: НС – нервная система; РДО – реакция на движущийся 
объект; ПЗМР – простая зрительномоторная реакция; «Т.» – таблица; 
вним.  – внимание; с/м – символ в минуту.
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Психофизические показатели простой зрительномотор
ной реакции, реакции на движущийся объект (РДО) в группе 1  
«Урал» были зафиксированы на уровне 585±83,8 м/сек и  груп
пе 2  «Север» – 508 ± 75,9. Разница существенная  и  составила 
78 м/сек. Стоит отметить, что на фоне разбросанности полу
ченных результатов в группах показатели оказались недосто
верны (при P > 0,05). Учитывая возраст работников ремонтных 
выездных бригад в группе 1 «Урал» (от 24 до 49 лет), а в груп
пе 2 «Север» (от 24 лет до 41 года) уже ожидались сниженные 
скорости в психофизических реакциях, которые отражены 
в индексах в период эксперимента. Состояние проприоцептив
ной реакции лучше выглядит только для отдельных сотрудни
ков и микрогрупп бригад, а в целом группа 1 «Урал» и группа 2 
«Север» разброс показателей оказался превышающим требова
ния достоверности. В группе 2 лучше выглядят показатели кон
центрации внимания на 4,3 %, по отношению к 1 группе «Урал» 
(при P < 0,05). По силе НС преимущество за группой 2 «Север»; 
по теппингтесту выделяются достижения группы 2, которые 
составили на 10,7 единиц (точек) больше, чем в группе 1; а у сту
дентов выше результаты всего на 2 ед., по отношению к  группе 
1 «Урал». Учитывая перепады в возрасте ожидалось, что, нао
борот, у студентов будет результат по силе нервной системы са
мый высокий, но факты говорят о другом.

Относительно длительные по продолжительности физиче
ские нагрузки с включением большого количества моторных дей
ствий верхнего и нижнего физиологических поясов: взаимодей
ствия между кистями рук; движения верхнего плечевого пояса и 
ног, для более эффективного продвижения, способствуют также 
дальнейшему развитию связей мозговых клеток и работы мозга 
человека в целом, обеспечивающих согласованность. Комплекс 
зрительнослуховых аппаратов человека: осязательные органы, 
терморегуляторы, тактильные клетки, а также кожные рецепто
ры отвечают за стабильность и надёжную безопасность передви
жений во внешнем пространстве. Поэтому можно считать, что 
в группе 2 «Север» лучше рейтинги в моторной устойчивости, 
быстрой врабатываемости, повышенной степени эффективно
сти внимания, работы общей памяти и активности мышления. 
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Данное утверждение закреплено полученными результатами 
проведенных тестов по известным тестам «Таблицам Шульте». 
По эффективности и продуктивности интеллектуальной работы 
в период проведения контроля: группа 2 «Север» показала резуль
таты на 10,7 сек. быстрее, чем в  группе 1; а группа «студенты» 
опередила все команды с хорошим разрывом от 1 и 2 группы на 
показатель от 2.2 до 13,9 сек. 

Организованный процесс физической культуры, в частности 
силовые и циклические виды упражнений, воздействуя на верх
ний плечевой пояс, значимо повысят уровень психофизической 
устойчивости мелкой моторики и адекватной готовности к тру
ду. Выявлено, что активизация работы рук становится не менее 
важным и значимым фактором для всего организма, чем другие 
более энергоёмкие физические упражнения. Физиологические и 
психофизические процессы проходят с достаточно высокой сте
пенью напряжения и приводят к значимым сдвигам. Улучшается 
устойчивость и переключаемость внимания, повышается сила 
и быстрота реакций центральной и периферической нервной 
системы, закрепляется выносливость и устойчивость проприо
цептивного аппарата, более ярко проявляется продуктивность 
и эффективность нейромыслительной мозговой деятельности. 
В целом уровень работоспособности мелкой моторики повыша
ется, но медленно. Хотя можно отметить, что интегральный по
казатель работоспособности поднялся в 1й и во 2й группах на 
уровень стандарта средних значений с учётом возрастных коэф
фициентов.

Имеющийся уровень функциональной готовности не позво
ляет сразу перейти к большим физическим нагрузкам. Организм 
не выдерживает резких перепадов при переходе от работы в «те
пличных условиях» к значимым изменениям в трудовой жизни: 
перепады температуры, режим дня, дежурства, бессонные ночи, 
проживание в общежитии и т.д. Также с каждым годом увеличи
вается количество прибывших на Север иностранных рабочих. 
Многие плохо знают лингвистические оттенки используемого 
русского языка, а некоторые сумели освоить только отдельные 
слова и некоторые фразы. В целях уменьшения потери време
ни на объяснения часто используется моторной показ рабочей 
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операции. В таких случаях те, кто использует профессиональ
ноприкладные стандартные моторные действия для показа, име
ют значительный резерв совершенствования, а как и в любых 
дорожных условиях производственной деятельности. Такие по
казы имеют значительную степень уровня нагрузки на функцио
нальные системы организма.  В целях преодоления последствий 
от указанного от персонала требуется запас прочности. Практика 
показала в «дороге» быструю реакцию и положительные сдвиги. 
Учтены возможности используемого инвентаря и материальной 
базы. Увеличивалась моторная плотность производственных опе
раций, улучшения наблюдались и в выполнении профессиональ
ных нормативов. 

Несмотря на большое количество исследований и достиже
ний в этой области, особенно в профессиональноприкладных 
физических упражнениях, разработка специальных упражнений 
для экспедиционных работников и персонала ремонта автотран
спорта, а также других профессий, требует дальнейшего разви
тия. Причем хочется заметить, что работники малоподвижного 
и умственного труда с высоким нервноэмоциональным напряже
нием, работающие на Севере, пока мало обследованы. Конечно, 
к примеру, тут не требуется немедленного «прыжка в воду» или 
передвижения по узкой опоре на «большой высоте», но произво
дительность интеллектуального  труда тоже имеет колоссальное 
решающее значение для любого производства. 

Средние параметры частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
группы студентов при учёте только периодов выполнения про
изводственных заданий в активной фазе в группе 1 «Урал» – 
114 ± 7,7 ударов в минуту, а в группе 2 «Север» пульс составил 
123 ± 10,4. Разницу в измерениях пульса в период выполнения 
сложной энергоёмкой производственной операции можно так
же объяснить разницей в климатических условиях, так как при 
выполнении нормативов производственных заданий различия 
были в пользу 2 группы «Север». Известно, что при температу
ре воздуха –10 °С намного легче работать, чем при температу
ре воздуха –25 °С, с порывистым ветром, плюс дополнительное 
обмундирование. Показатели пульсометрии указывают на воз
можности преодоления значительных воздействия на нервную 
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систему. Мозговая деятельность тоже включена в систему крово
обращения человека, которое влияет на общее его самочувствие 
и на профессиональную работоспособность. Некоторые работ
ники не сразу смогли охватить полностью производственное за
дание, относительно быстро забывали детали полученных ука
заний по двигательной информации, не всегда могли повторить 
их, поэтому разъяснение требовало дополнительного времени. 
Многократные повторения производственных операций давали 
возможность повысить производительность. 

Исследуя функциональные показатели, а также корреляцион
ные связи с основными результатами проб и тестов, установлено, 
что важными для жизнеобеспечения организма человека в процес
се активной производственной трудовой деятельности предлагает
ся считать те, которые обеспечивают надёжность и кардиоустой
чивость, аэробную и анаэробную физическую выносливость, повы
шенную работоспособность (табл. 12). 

Таблица 12

Корреляционные взаимосвязи показателей тестов  
функционального состояния  

и физической подготовленности (r)

Тестиро
вание

 А
Д

 Ч
С

С

 М
П

К

 П
Ш

 П
Г

 О
П

 И
С

 И
Р

 И
Н

 P
W

C
17

0

 И
ГС

Т

Рывок гири 0,31 0,26 0,64 0,59 0,65 0,45 0,52 0,77 0,44 0,46 0,56
Поднимание 
туловища

0,38 0,36 0,56 0,57 0,50 0,57 0,65 0,47 0,33 0,75 0,68

Наклон  
туловища

0,35 0,17 0,21 0,45 0,38 0,49 0,34 0,21 0,32 0,53 0,34

Прыжок  
в длину

0,45 0,47 0,21 0,55 0,34 0,47 0,64 0,31 0,32 0,63 0,67

Скиппинг 0,67 0,72 0,42 0,28 0,34 0,52 0,69 0,64 0,42 0,75 0,88

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений; АД – артериаль
ное давление; ПШ – проба Штанге; ПГ – проба Генчи; ИР – индекс Руфье; 
МПК – максимальное потребление кислорода; ОП –  ортостатическая про
ба; ИГСТ – индекс Гарвардского стептеста; ИС – индекс Скибинской; PWC 
170 – индекс работоспособности; ИН – индекс напряжения. 
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Конечно, здесь не учтены ростовесовые показатели, кото
рые тоже влияют на результативность выполнения физических 
упражнений. Тесная положительная корреляционная связь (при 
r > 0,60) преобладает между выполнением следующими упражне
ниями и тестами, пробами: рывок гири – два показателя; скип
пинг – шесть показателей (выше |0,64|); поднимание туловища – 
три; прыжок в длину с места – один; наклон туловища – нет тесной 
связи с функциональными пробами. Слабые корреляционные 
взаимосвязи (при < 0,30) зафиксированы: наклон туловища – три 
показателя; прыжок в длину с места – два показателя; поднима
ние туловища, поднимание гири и скиппинг – по одному показа
телю. Чем выше уровень физической подготовленности, тем ка
чественнее выполняются функциональные тесты на физическую 
работоспособность, выносливость, устойчивость.

Результативность при использовании физических упражне
ний, особенно внедрение физических упражнений циклического 
характера, во взаимодействии с мощными восстановительными 
средствами, создали условия для выполнения основных задач – 
повышение качества восстановления в краткосрочном периоде 
суточного отдыха. Эффективная регенерация физической конди
ции ресурсов человеческого организма позволила своевременно 
восстанавливать работоспособность лиц условно более старшего 
возраста (30–50 лет) по отношению к студентам для продуктив
ной производственной деятельности в ремонтных подвижных 
автомастерских.

Результаты проведения измерений до начала и после окон
чания рабочего дня, характеризующие надёжность и важность 
производственных операций, отражены в таблице (табл. 11). 
Более предпочтительно выглядят результаты в группе 2. Это под
тверждает предположение о том, что состояние координацион
ных способностей повышают возможности функциональной дея
тельности, сохраняя уровень успешного развития психических и 
физических качеств. 

По выполнению профессиональных нормативов можно оце
нить уровень подготовки. Анализ результатов, показанных груп
пой 1 и группой 2 в процессе испытаний в цехе выявил уровень 
физической и профессиональной подготовленности в отдель
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ных упражнениях, которые отражены в таблице (табл. 11 и 13). 
Наиболее яркие результаты представлены в упражнениях на 
силу (рывок гири 16 кг и поднимание туловища) и в выполнении 
упражнений на выносливость (скиппинг). Можно сделать вывод: 
чем выше будет уровень подготовленности по конкретным упраж
нениям, тем выше уровень готовности ремонтника мобильной 
бригады при выполнении производственных задач в дорожных 
условиях.

3.3.4. Сравнительная характеристика готовности студентов 
и персонала к выполнению профессионально важных 

производственных задач

Последова
тельность 

выполнения пун
ктов алгоритма 
профессиональ
ной подготовки, в 
широком смысле 
слова, с участием 
всех видов подго
товки повышает 
надёжность рабо
ты. Своевременное 
усвоение упражне
ний и нормативов 

профессиональноприкладного характера, наиболее полное 
использование форм проведения физической культуры, сохра
нение и поддержание здоровья, взаимодействие категорий 
участниковсубъектов процесса создали условия для выполне
ния основных задач по ремонту и своевременному бесперебой
ному серви су. Основными факторами успешного решения задач 
стали:

Рис. 39. История не забудет вклада автомобилей 
семейства МАЗ на севере России
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• повышение качества подготовки по специальностям;
• совершенствование воспитания и мотивационная заин

тересованность в работе с автотранспортной техникой;
• повышение уровня физической, моральнопсихологиче

ской, социальнонравственной работы по готовности к выполне
нию профессиональных задач на Севере.

Теоретический анализ и экспериментальные исследования 
по профессиональным нормативам в благоприятных цеховых 
условиях проводились в 2022–2024 годах с категориями: группа 
1 – персонал подвижных авторемонтных бригад Челябинской об
ласти (Челябинск – Миасс); группа 2 – персонал подвижных ре
монтных бригад Красноярского края (Красноярск – Норильск); 
студенты – группы обучающихся 4го курса ЮжноУральского го
сударственного университета (национальный исследовательский 
университет), ЮжноУральского государственного гуманитар
нопедагогического университета, колледжа ЮжноУральского 
государственного гуманитарнопедагогического университета  
– на производственной практике. В период осени и зимы поточ
но комплектовались микрогруппы по 5–6 человек для практи
ческих занятий на грузовой автомобильной технике, исходя из 
возможностей по графику прохождения производственных зада
ний. Использовались штатные средства подвижных мобильных 
ремонтных мастерских.  Эксперимент осуществлен в три этапа: 
1й этап – 2 рабочих дня: индивидуально подбирались команды 
и группы; 2й этап – 12 рабочих дней: сбор, передвижения и вы
полнение контрольных нормативов в рамках задач производства; 
3й этап – 7 рабочих дней: контрольная проверка выполнения 
нормативов. Всего период эксперимента для каждой микрогруп
пы составил 25–30 дней. Результаты микрогрупп объединялись 
для сортировки и экспертной оценки. Учёт вёлся по видеофик
сации в цехах и на дорожных авторегистраторах. В начале и в 
конце эксперимента проведен полный перечень инструменталь
ных исследований критериев эффективности, указанный ранее.  
Полученные показатели готовности студентов к выполнению 
производственных операций выявлены в процессе контроля и 
отражены в таблице по раздельности с группой 1 «Урал» и с груп
пой 2 «Север» (табл. 13). Для осуществления прогнозов в перспек
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тивной работе в экстремальных условиях по подготовленности в 
профессиональной области, при реализации установленных нор
мативов проверки навыков использования оборудования и меха
низмов передвижных мастерских использовался сравнительный 
метод, который указывает на недостаточность практики у буду
щих специалистов группы «Студенты».

Таблица 13

Характеристика показателей профессиональной  
подготовленности 

Производственные  
нормативы

В цехе В цехе
группа 1 студенты группа 2 студенты

х ± m
1 2 3 4 5

Профессиональная подготовленность бригад
Установка кранстре
лы в основное рабо
чее положение; Н1, 
сек. 667 ± 33,3 719 ± 30,7 584 ± 26.7 719 ± 30,7
Различия в показате
лях, сек. 52* 135*
Потери,   % 7,7 23,1
Развёртывание и уста
новка отдельной вы
носной палатки;
Н7, сек. 742 ± 34,1 756 ± 35,3 733 ± 32,4 756 ± 35,3
Различия в показате
лях, сек. 14* 23*
Потери,   % 1,8 3,1
Развертывание рабо
чего места для выпол
нения ручной дуговой 
сварки; Н9, сек. 529 ± 23,6 661 ± 24,8 558 ± 20,2 661 ± 24,8
Различия в показате
лях, сек 132* 103*
Потери,   % 24,9 18,5
Развертывание ре
монтной мастерской 
для эксплуатации; 
Н12, сек. 311 6 ± 135,9 3744 ± 123,6 2827 ± 116,7 3744 ± 123,6
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1 2 3 4 5
Различия в показате
лях, сек. 628* 917*
Потери,   % 20,2 32,4
Полное развертыва
ние ремонтнозаряд
ной станции; Н26, 
сек. 1570 ± 67,8 1736 ± 74,4 1349 ± 65,1 1736 ± 74,4
Различия в показате
лях, сек. 166* 387*
Потери,   % 10,6 28,7
Полное развертыва
ние рабочего места 
для ацетиленокисло
родной сварки или 
резки металлов; Н33, сек. 1243 ± 56,4 1547 ± 44,8 1291 ± 51,9 1547 ±  44,8
Различия в показате
лях, сек 304* 256*
Потери,   % 24,5 19,8
Полное развертыва
ние сварочной мастер
ской; Н37, сек. 2812 ± 124,5 3045 ± 112,8 2865 ± 107,6 3045 ± 12,8
Различия в показате
лях, сек. 233* 180*
Потери, в % 8,3 6,3
Полное развертыва
ние полиспаста на три 
веревки; Н39, сек. 1953 ± 64,8 1687 ± 64,2 1792 ± 58,7 1687 ± 64,2
Различия в показате
лях, сек. –266* –105*
Потери,   % –13,6 –5,9
Сборка, установка и 
закрепление жесткого 
буксирного устрой
ства; Н41, сек. 499 ± 21,4 487 ± 21,7 504 ± 19,7 487 ± 21,7
Различия в показате
лях, сек. –12 –17
Потери,   % –2,4* –3,4*

Примечание: * – результаты достоверны; группа 1 – Челябинская 
область (Челябинск – Миасс); группа 2 «Север» – Красноярский край 
(Красноярск – Норильск)

Окончание табл. 13
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Практиканты показывают неплохие результаты, если ориен
тироваться на оценочную базу. Однако реальность требует более 
существенных сдвигов в умениях. Изучая полученные маркеры в 
таблице по выполнению нормативов Н9, Н12, Н33 видно, что 
группа «Студенты» отстает от штатных бригад группы 1 «Урал» 
и группы 2 «Север» при выполнении нормативов в цехе, то есть 
без воздействия внешней среды, с разрывом от 20,2 % до 32,4 %. 
Конечно, можно заявить, что группа «Студенты» уложились в ми
нимум. Но нас интересовал прогноз: «А как это будет выглядеть 
в сложных условиях?». Получаем вывод, что если в «тепличных 
условиях» группа «студенты» уже отстают, то в сложных погод
ных условиях догнать штатные бригады будет ещё сложнее. Есть 
и положительные показатели для группы «студенты». Нормативы 
Н39 и Н41 выполнены студентами с опережением штатных бри
гад. Но, если присмотреться к самим нормативам по содержанию, 
то видно, что успех группой «Студенты» получен в результате ис
пользования более развитых физических возможностей. А вы
полнение остальных нормативов больше опирается не только на 
них, но и на профессиональную подготовленность и огромный 
практический массив.

Полученные навыки и приобретённые знания являются веду
щими звеньями готовности к работе в экстремальных условиях 
северных районов России. Физические данные и функциональ
ная платформа дополняют и обогащают потенциальную возмож
ность значительно поднять производительность труда ремонтни
ков автомобильных специальностей.
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3.4. Зависимость реализации профессиональных 
возможностей работников ремонтных бригад от уровня 

физической подготовленности
 

Об е с п е ч е н и е 
б е с п е р е б о й 

ной работы перемеще
ния грузов стало глав
ным показателем успеш
ности автотранспорта. 
А в т о т р а н с п о р т н ы е 
предприя тия оснаще
ны своими ремонтны
ми мастерскими. В раз
витых районах сред
ней полосы России 
также используются на 

дорожных трассах производственные возможности крупных 
сервисных предприятий по месту аварии. Надёжность эксплуа
тации автомобилей неразрывно связана с уровнем профессио
нальной подготовленности не только стационарных, но и под
вижных ремонтных бригад. Учитывая отдалённость и слабое 
развитие дорожного покрытия, в северных районах мобильные 
автобригады ремонта и обслуживания грузовых автомашин при
обретают особое значение. Труд ремонтника грузовых автома
шин требует глубины знаний, устойчивости в умениях, постоян
ного совершенствования и универсальность. Отдалённость от 
благоустроенных посёлков и жёсткие климатические условия 
осложняют проявление имеющихся профессиональных уме
ний. Значительная часть России – это территории со сложными 
погодными, климатическими и сезонными условиями производ
ственной деятельности.

Исследования было направлено на выявление степени напря
жения при выполнении нормативных профессиональных произ
водственных требований выездных автомобильных ремонтных 
бригад в сложных условиях северных регионов и адекватность 
состояния физической подготовленности персонала.

Рис. 40. Автомобиль «ЗИЛ» первых пятилеток 
освоения севера России



165

Исследования были проведены в условиях сложных погодных 
условий: ветра, снега, дождя, перепада температур окружающе
го воздуха от +20 °С до –20 °С. Изучались колебания производи
тельности труда посредством выполнения стандартных произ
водственных нормативов. Выявлено, что колебания составляли 
в среднем до 35,4 % от нормы. Появилась необходимость выя
вить основные факторы воздействия и возможности по достиже
нию достаточного уровня профессиональной подготовленности 
специалистов ремонтников к работе в климатических условиях 
северных широт. Моделирование возможных вариантов практи
ческих действий персонала на производстве, проявление адек
ватной физической и психической готовности к напряжениям 
позволит прогнозировать пути преодоления появляющихся от
рицательных воздействий.

 Адаптационная готовность к активной работе в условиях се
верных районов России опирается на мощную платформу функ
циональных потенциальных возможностей сторон личности. 
Основное содержание, методы и способы применения разноо
бразных средств для поддержания здоровья, дальнейшего физи
ческого развития определяют действенность направленности 
воздействия на организм человека.

В практике физической культуры и спорта применяется зна
чительное количество методик, которые позволяют затронуть 
самый широкий диапазон характеристик. Физическая, психоло
гическая, техническая и другие составляющие виды общей под
готовки человека связанны с занятиями физкультурой и спортом. 
Но анализ содержания обучения показывает, что они имеют ряд 
недостатков:

• не полностью учитывается специфика и взаимодействие 
личностных качеств при формировании профессионального ма
стерства;

• не всегда учтены возможные воздействия на функциональ
ные и психофизические проявления в профессиональной произ
водственной деятельности в нестандартных условиях.

• слабо разработаны психологические составляющие стороны 
с учётом условий применения в профессиональной деятельности;

• не всегда отражаются социальнонаправленные воздействия.
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Разработка эффективных физкультурных комплексов и дру
гих средств физической культуры для успешного выполнения 
поставленных задач, профессиональных производственных нор
мативов в сложных условиях перед специалистами выездных ав
томобильных бригад стали важным направлением планирования 
и внедрения новшеств.

Рабочим местом специалистов ремонтников выездных бригад 
являются стационарные и полевые станции автотехнического 
обслуживания, полевые мастерские и др. Отрицательными фак
торами воздействия на деятельность персонала стали: понижен
ные или повышенные температуры шум, ветер, влажность – все 
это сказывается на функциональном состоянии всего организма 
и предъявляют значительно повышенные требования как к фи
зической подготовленности, так и к состоянию здоровья. В авто
предприятиях г. Челябинска был проведен опрос и анкетирова
ние. В анкетировании приняли участие 47 специалистов из числа 
ремонтников грузовых автомобилей, которые привлекаются к пе
риодическим командировкам в районы севернее Красноярска 
в качестве ремонтников вахтовым методом на стационарных 
пунктах. Участие в работе мобильных бригад по техническому 
обслуживанию грузовых автомобилей носит сезонный характер. 

По результатам опроса и анкетирования специалистов авто
ремонта для зимнего периода выявлены 9 наиболее значимых 
профессиональных нормативов для успешного обеспечения 
и ремонта грузовых автомобильных и смешанно гусеничных 
машин выездными бригадами с использованием машин техни
ческого обслуживания и ремонта (МТО80; ПЗРМ) в полной 
комплектации и оборудования: сварочная ремонтнозарядная 
станция (аккумуляторная), сварочная мастерская; кранстрела 
и т.д. То есть, важность отдельных производственных операций 
в северных регионах России, имеет значительную зависимость 
от погодных сезонных условий. Наибольшую эффективность 
и продуктивность в успешном сокращении времени на ремонт 
автомобильной и смешанной комбинированной техники может 
обеспечить качественное и условно быстрое выполнение ранее 
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разработанных нормативов. Если рассматривать все нормативы 
по подготовке передвижного оборудования в целом, то условно 
можно разделить значимые операции на три группы: 

• первая группа: производственные операции, обеспечиваю
щие оперативность начала ремонтных действий (18 нормативов); 

• вторая группа: производственные операции, обеспечиваю
щие оперативное свёртывание и выдвижение к новому объекту 
для ремонта (12 нормативов);

• третья группа: производственные операции, срочной теку
щей ремонтной деятельности (11 нормативов).

Наиболее часто используемые важные профессиональные 
операции производственного слаживания ремонтников в со
ставе двух и более человек первой группы отражены в 10 нор
мативах:

• установка кранстрелы в основное рабочее положение (Н1);
• развёртывание и установка отдельной выносной палатки (Н7); 
• развертывание ремонтной мастерской для эксплуата

ции (Н12); 
• полное развертывание ремонтнозарядной станции (Н26);
• полное развертывание рабочего места для ручной электро

дуговой сварки с переменным током (Н31); 
• полное развёртывание рабочего места для ацетиленокисло

родной сварки или резки металлов (Н33); 
• полное развертывание сварочной мастерской (Н37);
• полное развертывание полиспаста на три веревки (Н39);
• подготовка к работе кранстрелы крановой установки (Н40); 
• сборка, установка и закрепление жёсткого буксирного 

устройства (Н41).
Последовательный и адекватный подбор физических 

упражнений и значимых профессиональных нормативов был 
осуществлён по рекомендации экспертной группы специали
стов с учётом воздействия: по важности; по рейтингу затрат 
времени; по доступности к использованию в профессиональ
ных тренировках, а также по продуктивности и эффективно
сти в применении. 
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В эксперименте приняло участие 34 работника и студента авто
мобильных специальностей в период зимней производственной 
практики на автопредприятиях г. Челябинска. Использовались 
автовидеорегистраторы на машинах ремонтных мастерских. По 
видеозаписям выявлены временные показатели оказания техни
ческой помощи водителям в дорожных условиях. Физическая 
подготовленность как результат двигательной активности оцени
валась по развитию основных физических качеств: 

• сила рук – рывок гири 16 кг (количество раз); 
• сила туловища – поднимание туловища из положения лёжа 

на спине (количество раз в минуту);
• ловкость – прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

гибкость – наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 
скамье (от уровня скамьи); 

• скоростная выносливость – прыжки со скакалкой за 1 ми
нуту; 

• точность (меткость) – стрельба из положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки): из пнев
матической винтовки с открытым прицелом.

Точность – качество, обеспечивающее соответствие силы, 
длительности и амплитуды движения к цели; значительно более 
широкое понятие, нежели меткость, включающее способность 
попасть в мишень и способность выполнить цельное комплекс
ное интегральное движение.

Физические упражнения были подобраны исходя из их вли
яния на развитие различных физических качеств, доступности 
применения в производственных помещениях ограниченного 
пространства, отсутствия специального оборудования, наличия 
государственной стандартизации в системе физкультурноспор
тивного комплекса ГТО. Разбор результатов, полученных в про
цессе испытаний, выявил корреляционные связи физической и 
профессиональной подготовленности отдельных упражнений, 
которые отражены в таблице (табл. 14).
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Выбраны наиболее взаимосвязанные яркие показатели: силь
ная корреляционная взаимосвязь, при результатах выше коэффи
циента 0,7, просматривается между признаками профессиональ
ных нормативов и физических маркеров: 

1. Н1, Н26, Н33, Н40, Н41 и рывок гири 16 кг (сила мышц 
рук); 

2. Н1, Н33, Н41 и поднимание туловища, из положения 
лёжа на спине (сила мышц туловища);

3. Н31, Н37, Н39 и наклон туловища вперёд, из положения 
стоя на гимнастической скамье (гибкость);

4. Н7, Н31, Н39 и прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (ловкость);

5. Н12, Н31, Н39 и прыжки со скакалкой за 1 минуту (ско
ростная выносливость); 

6. Н33, Н37, Н39 и стрельба, из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м: из пневмати
ческой винтовки с открытым прицелом.

Можно сформулировать следующий вывод: чем выше уро
вень подготовленности специалиста ремонтника по конкретным 
упражнениям, тем выше профессиональная продуктивность. 
Однако, как только исследуемая категория приступала к прак
тическим мероприятиям в сложных погодных условиях, таких, 
как: морозы, шум, ветер, вибрация, задымлённость, специальная 
одежда, ограничение по площади, тёмная ночь и т.д., то произво
дительность труда снижалась от 17,3 % до 42,4 %, в зависимости 
от трудовой операции. На рисунке отражены результаты пони
жения производительности по исследуемым профессиональным 
нормативам в условиях снижения температуры –10 °С до –20 °С 
(рис. 41). Особо можно отметить, что здесь проявилась тесная 
зависимость в выполнении исследуемых стандартных нормати
вов Н7, Н33, Н41 от изменений температуры с +10°С снижение 
более на 20°С и 30°С, в коридоре от –10 °С до –20 °С.  Наименее 
чувствительными оказались результаты в выполнении норматива 
Н26, Н31, Н1.



171

Рис. 41. Понижение общей производительности  
при температуре от –10 °С до –20 °С, %

Предположительно, именно специальная одежда для зимних 
условий в первую очередь резко снизила возможности тестиру
емых бригад. Стоит рассмотреть целенаправленное распределе
ние биологических ресурсов человеческого организма, направ
ленность двигательных способностей и использование пластиче
ских физиологических возможностей. Также немаловажную роль 
имеет и исследование по комплектованию специальной зимней 
одежды для ремонтников мобильных выездных автобригад. 

Адекватное формирование важных навыков в профессии 
должно предупредить потерю ресурсов, не допустить распыле
ния на обеспечение функционирования второстепенных эле
ментов. Необходимо помнить, что производственные норма
тивы часто выполняются в составе бригады (от 2 до 5 человек). 
Следовательно, важно учесть и социальную направленность на
выков, формируемых профессиональными важными прикладны
ми физическими упражнениями. Ведущую роль играет воспита
тельная составляющая личностных качеств: находчивость; това
рищество; ответственность за свои действия и возможные ошиб
ки; оказание помощи коллегам.
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Формирование необходимых качеств и умений обеспечения 
готовности ремонтника мобильных автобригад к выполнению 
производственных трудовых задач в постоянно меняющихся 
сложных условиях стало неотъемлемой частью профессиона
лизма автомобилистов. Достижение достаточного адекватного 
практического уровня противодействиям внешним отрицатель
ным факторам обеспечит профессиональная и физическая под
готовленность специалистов авторемонтников к климатическим 
условиям северных широт.  Применение средств физической 
культуры: комплексных упражнений, моделирующих ожидаемые 
и внезапно возникающие варианты внешних воздействий на про
изводстве, обеспечит адекватные реакции по преодолению физи
ческих и психических напряжений.
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3.5. Социально-психологические аспекты мотивации в 
освоении северных регионов

Формирование 
у с т о й ч и в о й 

мотивации к преодо
лению трудностей в 
п р о и з в о д с т в е н н о й 
деятельности остаёт
ся важным фактором 
успешности професси
ональной подготовки 
специалиста любого 
уровня образования. 
В профессиональных 
образовательных уч
реждениях и в средней 

школе наблюдаются трудности в управлении процессом фор
мирования интереса к работе в северных регионах Российской 
Федерации. Освоение учебных дисциплин проводится с отры
вом от реальности и без конкретной направленности. При ре
шении общегосударственных глобальных задач необходимо 
воздействовать на сознание и умы обучаемых всеми доступны
ми средствами и направлениями работы: агитационными, вос
питательными, административными, показательными, образо
вательными. Значительное влияние на личность оказывают не 
только общепризнанные факторы: уровень учебной перегрузки 
студентов, падение интереса к освоению знаний, пропуск заня
тий; но и социальнобытовые, семейные и др. Повышение эф
фективности направленного обучения актуально. Применяемые 
педагогические средства должны воздействовать и взаимодей
ствовать на планируемый конечный результат. Простые опре
деления внутреннего и внешнего воздействия, которые приме
нялись многие годы, уже не будут так точны и эффективны как 

Рис. 42. Автомобиль «КРАЗ»  
активно использовался  

на севере России в конце ХХ века
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раньше. Охват тонких душевных «струн» молодёжи и всеобщего 
влияния на конечный результат необходимо менять в процессе 
учёбы. Реальный учёт перепадов активности наблюдается, как 
правило, по признакам: возрастным, принадлежности к полу, 
социальным, сезонным и другим. Мобилизация и концентрация 
усилий необходима для успешного решения проставленной пре
зидентом задачи. Ведь проблема кроется в освещенности, в до
ступности информации, в участии в обсуждениях старших опыт
ных педагогов. Молодёжь во многих случаях даже не представ
ляет себе, какие горизонты открываются перед ними, сколько 
интересного можно почерпнуть, сколько опыта можно набрать
ся, каких замечательных людей можно увидеть и услышать на 
Севере. Давайте вспомним, ведь это было не так давно, это суще
ствовало всего пару десятков лет назад, когда значительное ко
личество молодёжи рвалось на Север «за туманом и за запахом 
тайги». Почему сейчас не упоминается и не поощряется такая 
позиция. Закоренелая проблема отсутствия агитационнопропа
гандистской работы всех каналов массовой информации и об
разовательной системы.  Участие всех категорий сотрудников 
образования в просветительской работе взаимосвязано с после
дующими успехами и достижениями в студенческих результатах. 
Современные технические средства, применяемые с учётом 
пола, возраста и готовности к восприятию, позволяют расши
рить границы преемственности в использовании средств в уни
верситете и на производстве.

Результаты опроса и анкетирования студентов Южно
Уральского государственного гуманитарнопедагогического 
университета, ЮжноУральского государственного универси
тета (национального исследовательского университета), кол
леджа ЮжноУральского государственного гуманитарнопеда
гогического и других профессиональных учебных заведений 
в 2023–2024 годах показали, что интерес к учебной деятельно
сти, к освоению профессиональных знаний и умений повыша
ется волнообразно: по семестрам, по годам, по сезонам и даже 
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по месяцам; под влиянием  внешних мотивирующих факторов. 
Мотивы – рассматриваются как внутренние силы, которые бази
руются на осознанном, осмысленном и глубоко прочувствован
ном понимании потребности личности и мобилизуют её к кон
кретной деятельности.

Мотивация возникает при возникновении состояния нужды, 
недостатка в чемлибо или в комлибо. Это есть начальный этап 
первичной психической и физической активации. Мотивация 
в целом – это побуждение к активной деятельности под опреде
ленным мотивом, также процесс обеспечения оснований для на
правленности действий. Она сопровождается определенными 
внутренними переживаниями как положительными, так и отри
цательными эмоциями (облегчение, радость, удовлетворение, 
страдание, страх). Всегда имеется место для определенного пси
хофизиологического напряжения, т.е. процессы всегда сопрово
ждаются состояниями некоторого возбуждения, взволнованно
сти, мощного прилива или упадка сил.

Мотивы бывают многообразных начал. Но, как правило, их 
подразделяют на более низшие (биологические) и условно выс
шие (социальные). Биологические (низшие) мотивы – это могут 
быть влечения, хотения человека, его желания, обычно отража
ют физиологические потребности человека. Социальные (условно 
высшие) мотивы – это направленные интересы, идеалы, личные 
убеждения личности, которые могут играть гораздо более значи
мую роль в жизни. К основным значимым мотивам в освоении 
профессии относятся: получение стипендии, возможные непри
ятности, успешная учёба для родителей, профессиональный рост, 
увлечение процессом обучения, социальный престиж (табл. 15). 
Факторы, которые влияют на мотивы, имеют место как у девушек, 
так и у юношей, но в разной пропорции. Отмечены также были 
и сезонные факторы. Однако в нашем исследовании участие жен
щин в персонале автомобильных ремонтных бригад крайне мало, 
но активная деятельность на Севере в других структурах вполне 
приемлема.
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Нельзя однозначно отнести отмеченные положения к осно
вополагающим. Но на данном примере подтверждается поло
жение о том, что нельзя игнорировать любые колебания окру
жающей обстановке. Упущенные позиции намного сложнее 
восстанавливать, чем предупредить. Наибольший эффект по
казывает стремление студентовмужчин к «профессионально
му росту» – 21,7 ± 1,12 %; а у студентов женщин к «социальному 
престижу» – 23,7 ± 1,13. Высокий процент отмечается в мотиве 
«получении стипендии»: студенты мужчины – 18,4 %; студенты 
женщины – 21,8 %. Достаточные высокие показатели по веду
щим мотивам дают основание полагать, что агитационнопро
пагандистская работа и повышенное информационное обеспе
чение по вопросам развития северных регионов страны даст 
не плохую результативность. Адекватная оценка значимости 
мотивов – это реальная возможность воздействовать в учебной 
деятельности. Постоянно действенный познавательный режим, 
глубокая заинтересован ность в успешности педагогического 
непре рывного процесса и в результатах обучения, осознание 
смысла и признан ной значимости освоения всех изучаемых 
предметов по специальности имеют решающее значение для 
сдвигов. Иногда предлагаемые профессиональные сферы стра
дают отсутствием обоснованности конкретной направленности 
учебных средств подготовки. Показатели опроса и анкетирова
ния по специальной направленности формирования мотивации 
и оценке го товности работы на Севере вскрывают недоработки 
(табл. 16).

Недоработки в ориентации на выполнение государственных 
национальных проектов впоследствии приводят к падению инте
реса к самой профессии. Совместное участие обучаемого и пре
подавателя в разработке профессиональноприкладных трениро
вочных упражнений и нормативов, напротив, такой повышает 
интерес к самой профессии, приводит к пониманию необходи
мости более глубокого ее освоения, что отражается в пунктах 7, 
8, 15, 16: мужчины показали – 5 и 8 места; женщины – 7 и 9 места 
(табл. 16). 
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Профессиональные прикладные упражнения и нормативы 
дают возможность моделировать и максимально приблизиться 
к изучаемой и осваиваемой специальности в тепличных «лабо
раторных условиях» и в реальных производственных простран
ствах. На результаты прироста будут влиять распределение в под
группы по интересам. При возникновении трудностей усвоения 
учебного материала, при увеличении сроков и длительности 
процесса, некоторые обучаемые с низкой мотивацией внешнего 
воздействия останавливаются, часто не могут собраться силами 
и сконцентрироваться, не хватает внутреннего упорства и «духа» 
для продолжения. В последствии такие обучаемые бросают учёбу, 
в итоге не достигнув цели. Непродуманные попытки разделить 
группы на лучших или худших иногда приводит к потере внутрен
него чувства уверенности в своих силах. Разочаровавшиеся обу
чаемые часто выполняют только то, что необходимо, в данный 
момент, для получения оценки, зачета или итогового экзамена. 
Постоянная работа педагогического коллектива должна быть на
правлена на поиск и выявление причинных связей постоянной 
активизации внутренних мотивов обучаемых в учебной деятель
ности. Повышение эффективности и результативности зависит 
от работы педагога как специалиста по социальному управле нию 
через сознание.

Взаимодействие внутренней мотивации и профессиональ
ноприкладной подготовки, индивидуальное персональное пла
нирование волнового сетевого графика для отдельного студента 
дадут возможность управления динамикой показателей выпол
нения профессионально важных упражнений, резко повысят ак
тивность и мотивационную поддержку обучаемых. Неоспоримо 
взаимное влияние факторов, мотивов общего характера и актив
ности в профессиональноприкладной подготовке, которое осу
ществляется в разумной пропорции. Иногда мешает доминирова
ние родителей, которые пытаются поощрять денежными подар
ками за хорошую учёбу, а обучаемые по какимто причинам объ
ективного характера не могут освоить необходимое. Именно тут 
пропорция стимулов и взаимодействия субъектов играет важную 
роль. Активное применение прикладных упражнений и нормати
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вов осуществляется не только на плановых учебных занятиях, но 
и в реализации других форм проведения профессиональной под
готовки. Соревнования по профессиональноприкладным упраж
нениям дают дополнительный толчок к стремлению к самосовер
шенствованию в выбранной профессии. 

На учебный процесс часто оказывают влияние не только ос
новные, но и сезонные, а также внезапно появляющиеся факторы 
и условия, поэтому учебную деятельность стоит воспринимать и 
учитывать, как полимотивированую. Значимые сдвиги в мотивах 
возможны и должны быть учтены в целом, а не по отдельности. 
Регулярное приобщение обучаемого к разработке, планирова
нию и выполнению профессиональных прикладных упражнений 
и нормативов станет важным условием последующего успешного 
обучения. Главное в мотивации – это стремление к созданию ус
ловий для успешного обучения, внутренней устойчивой уверен
ности в необходимости повышения личной компетентности, ко
торая опирается на побуждение самого обучаемого к конкретной 
практической деятельности по приобретению профессионально 
важных практических знаний. 
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3.6. Обсуждение результатов исследований

Пр о ф е с с и о 
нальная дея

тельность специали
стов автотранспорта 
в северных районах 
России характеризует
ся разнообразием воз 
действующих факто
ров, которые оказыва
ют значительное воз
действие на здоровье 
человека и приводят 
к сокращению необ
ходимых ресурсов ор
ганизма. Постоянно 
прибывающая на Се

вер молодёжь не всегда может адаптироваться к новым условиям 
жизни и работы, что приводит к снижению уровня функциональ
ных возможностей, активности, работоспособности и професси
онального долголетия. 

Важнейшую роль в формировании того или иного ответа 
функциональной системы на внешние вызовы играет централь
ная нервная система. Изменения деятельности центральной 
нервной системы связаны с перестройкой внутренних взаимо
отношений, которые впоследствии становятся стимулятором 
сдвигов под влиянием химических и электрических воздействий. 
Сдвиги в выполнении основных физиологических функций нахо
дят своё отражение во всех системах жизнеобеспечения организ
ма: сердечной деятельности, нервной, психофизической, физи
ческой. Наиболее значимые и важные сдвиги сердечного ритма 
зафиксированы и обработаны цифровым экспрессанализатором 
прибором «Олимп».

Локальное охлаждение приводит к значимым изменениям 
в физической мышечной активности, которые отражаются на 

Рис. 43. Малый сервисный пункт  
на три автомобиля в суровых условиях 

севера России
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конечных результатах выполнения профессионально важных 
практических нормативов. Снижение профессиональной резуль
тативности и производительности были зарегистрированы на 
производстве посредством сравнения по видеосъёмкам в крытых 
цехах и в дорожных условиях. Холодовое воздействие в северных 
регионах приводит к развитию периферического стресса, когда 
вынужденно включается симпатоадреналовая система, централь
ная нервная система с корковыми и подкорковыми структурами 
головного мозга. Это является результатом процесса адаптации 
к экстремальному внешнему воздействию. Повышение воздей
ствия неблагоприятных факторов становится причиной «разру
шения» альфаядра, ослабления связей между всеми компонен
тами внутренних связей, а характер взаимодействия между со
ставляющими электрических микроволн приобретает состояние 
«диффузности» как один из показателей состояния нервнопси
хического напряжения (Святогор П.А., 2005, Пащенко А.В., 2002)

  Изменения уровня показателей функционирования сердеч
нососудистой системы рассматриваются как своеобразный ин
дикатор адаптации и приспособительной реакции организма 
(Евдокимов В.Г. и соавт., 1982; Медведев В.И., 1982; Миняев В.И. 
и соавт., 1992; Spatling Zetall, 1992; Doughty P.,1998; Сарычев А.С, 
2004; Поскотинова Л.В., 2008). Контроль вегетативного гомеоста
за проведён с учетом функциональных параметров сердечносо
судистой системы. По интегративным показателям состояния 
сердечнососудистой системы возможно определить активность 
отделов вегетативной нервной системы. В нашем исследовании в 
результате осуществления корреляционного анализа были выяв
лены статистически значимые связи взаимодействий вегетатив
ной нервной системы с показателями. 

В условиях производственной деятельности параметры веге
тативной нервной системы статистически значимо зависели от 
функционального состояния исследуемых. Выявлено, что устой
чивость к стрессу в большей степени зависит от реактивности сим
патического отдела вегетативной нервной системы. Отмечается 
выраженное усиление симпатических влияний на работу сердеч
ного ритма у устойчивых к стрессу лиц в период состояния в нем, 
в то время как для тех, кто к стрессу неустойчивы, характерны 
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пониженная симпатическая реакция, или сдвиг вегетативного 
равновесия в сторону активизации парасимпатических влияний 
на сердце (Иванов В.Д., 2006; Степанова С.И., 2007).  

Труд персонала мобильных автомастерских постоянно связан 
с воздействием вредных факторов окружающей внешней среды. 
Постоянство контакта с условиями северных районов усложня
ют сбережение профессионального здоровья и долголетия. Под 
непрерывным воздействием неблагоприятных дорожных фак
торов поездки, в период производственной смены, психофизи
ологические показатели у персонала автомастерских в условиях 
северных регионов Красноярского края по сравнению с работни
ками родственных автомобильных специальностей Челябинской 
области в большинстве своем свидетельствовали о снижении 
функционального состояния вегетативной и центральной нерв
ной системы.   

Безопасность и эффективность эксплуатации автотранспорта 
являются результатом совместных и согласованных действий не 
только водителей, но и специалистов, занимающихся обслужива
нием и ремонтом автомобильной техники, а также операторов 
управления. Их психофизиологическая надежность зависит от 
диагностики функциональных систем, психофизических и пси
хологических качеств. У автомобильных специалистов в услови
ях зимних погодных условий северных регионов параметры веге
тативной нервной системы статистически значимо зависели от 
функциональных систем исследуемых. Индекс напряжения у лиц 
с низким уровнем развития физических качеств и функциональ
ных систем соответствовал напряжению механизмов адаптации. 
Статистически значимой зависимости различий показателей 
регуляции сердечного ритма с одинаковым функциональным со
стоянием не выявлено. Среднее время ответной реакции ПЗМР, 
характеризующее уровень функциональных возможностей цен
тральной нервной системы, статистически значимо не отлича
лось во всех сравниваемых группах автомобильных специали
стов, однако показан несколько повышенный результат в размере 
508 мс, что соответствовало среднему уровню работоспособно
сти. Стабильность и надёжность уровня сенсомоторной реакции 
в ответ на световые раздражители у автомобильных специалистов 
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с допустимым функциональным состоянием статистически зна
чимо зависели от уровня функционального и физического состо
яния. Адаптивность персонала автобригад Красноярского края 
оценивалась по интегральному показателю, предложенному ав
торами используемой в наших исследованиях методики (Метод. 
справ., 2004). Адаптивность у автомобильных специалистов с до
пустимым функциональным состоянием и с разным состоянием 
психофизических качеств  оценивалась как средняя с индексом 
напряжения – 255 ±  15,2 у.ед., а в группах с недопустимым функци
ональным состоянием и с разным состоянием психофизической 
составляющей получен результат в размере 353± 13,5, свидетель
ствующий о сниженной способности. 

В экстремальной ситуации такое проявление, как надёж
ность позволяет человеку справиться безошибочно, с адекват
ной точностью выполнить поставленную задачу. Надежность 
психомоторной деятельности является важной составляю
щей интегрального показателя способности устойчиво выпол
нять произ водственные действия в экстремальной ситуации 
(Цагарелли Ю.А., 2004). 

В результате сравнительного анализа статистически значи
мые различия (р < 0,05) показателя надёжности установлены 
среди лиц группы 1 «Урал», которые успешно выполнили про
фессиональные нормативные требования в условиях дорожно
го экстрима по 7 показателям из 9: Н1; Н7; Н9; Н12; Н17; Н39; 
Н41. Такое соотношение связано с мобилизацией резервов ор
ганизма у автомобильных специалистов с хорошими показателя
ми работы функциональных систем обеспечения, что в последу
ющем должно отразиться на адаптации. А сердечнососудистая 
система является одним из индикаторов адаптационных воз
можностей организма. Поэтому частота сердечных сокращений 
стала самым популярным показателем для оценки функциониро
вания сердечнососудистой системы и её продуктивной деятель
ности, а также влияния на весь организм в целом. Сердечный 
пульс также хорошо сигнализирует о становлении профессио
нального умения, а также о моменте утомления. Пульс сердца 
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является критерием обоснования производственных норма
тивных требований (Shevchenko O.I., 1989; Дорошев В.Г., 2000; 
Баевский Р.М., 1997, 2002). 

В исследовании частоты пульса сердца статистически зна
чимыми выявились различия между группами с возрастными 
особенностями, составляющими персонал группы 1 «Урал» и 
группы 2 «Север», разница между которыми определена в раз
мере 6,6 лет. В свою очередь, по адаптационному потенциалу 
статистически значимые различия были установлены только 
между группой 1 «Урал» и группой «Студенты».  Таким образом, 
полученные данные могут свидетельствовать о том, что в слож
ных климатогеографических и погодных условиях северных 
районов России, в сравниваемых однородных группах авто
мобильных специалистов по выполнению производственных 
профессиональных нормативов адаптационный потенциал ста
тистически значим и зависел от уровня развития функциональ
ных систем. У всех обследуемых ремонтников автомобильных 
выездных бригад состояние адаптации оценивалось как напря
женное, но при нормальном функционировании организма по 
показателям тестов и проб. 

Уровень реакции на влияние экстремальных природноклима
тических условий на организм зависит, в первую очередь, от лич
ностных особенностей самого человека. Профессия всегда накла
дывает отпечаток на человека и его психику, а также постепенно 
меняет поведение в обществе в целом. Изменения затрагивают 
структуру личности, но процесс носит характер постепенный и 
относительно долгосрочный (Ширяева О.С., 2007; Сидоров П.И., 
2009). Результат стресса на производственном трудовом рабочем 
месте может стать синдром эмоционального выгорания. Это со
стояние воспринимается как единство эмоционального, психи
ческого, физического истощения личности с ярко выраженными 
ответными реакциями (Барабанова М.В., 1995; Сидоров П.И., 
2002). В группах 1 и 2 автомобильных специалистов эмоциональ
ное выгорание определялось как беспричинное снижение актив
ности и производительности. У автомобилистов с доминирую
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щими симптомами, проявляющимися и трансформированными 
в состояние эмоционального выгорания, наблюдались понижен
ная ответственность в выполнении профессиональных обязанно
стей, неадекватное эмоциональное реагирование и частые мало
обоснованные переживания.  

Мотивация на профессиональный поиск применения ин
телектуальных и физических способностей является одним из 
основных направлений воздействия на поведение человека в 
профессиональных учебных заведениях. Выбор профессии, ме
ста жизни и работы, поиск супруга, расширение круга общения, 
смена рода занятий, успешность учебной и трудовой деятельно
сти тесно связаны с мотивационной сферой каждой личности 
(Cooper C. 1985; Ушаков И.Б., 2007; Хохлова Л.А., 2009). Знание 
потребностей и ведущих мотивов конкретных людей обеспечи
вает прогнозирование и допускает адекватную корректировку их 
поведения (Мосягин И.Г., 2007, 2009).  

Успешность профессиональной трудовой деятельности чело
века во многом зависит от уровня мотивации.  Наибольшую при
влекательность имеют явления и факторы, которые тесно связа
ны с семьей, общением с детьми и с родителями, увлечённость 
интересным занятием, а также наличием свободного времени для 
контактов с друзьями. Автомобильные специалисты, которые не 
проявляли душевных срывов, характеризовались довольно широ
ким кругом основных своих потребностей, увлечённостью и свя
зью с друзьями. Нацеленные сотрудники и студенты на будущее, 
на учебу, на карьеру, на материальное благополучие, настроены 
на выполнение обязанностей, проявляют личную независимость. 
Достаточно хорошие показатели выявлены в анкетных опросах 
у обучающихся автомобильному делу: «стремление к профессио
нальному росту» высказали 21,7 ± 1,12 % мужчин в образователь
ных учреждениях; а стремление к «социальному престижу» указа
ли 23,7 ± 1,13 % женщин.  В общем, можно заявить, что оба пока
зателя ответов на анкетный опрос указывают, что для молодёжи 
важным приоритетом является статус профессии. Основными 
потребностями для таких людей являются: любимая работа, об
щение с детьми, с семьей, с сотрудниками, с друзьями, важно от
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ношение к себе, достойное материальное благополучие, наличие 
достаточного свободного временем, стремление к творчеству. По 
результатам исследования можно сделать вывод, что професси
ональная трудовая деятельность автомобильных специалистов 
в сложных условиях отражается на показателях психофизиоло
гического статуса личности. Полученные результаты и предло
женные рекомендации позволят, на наш взгляд, прогнозировать 
здоровье и работоспособность летного и наземного состава, что 
неуклонно скажется на безопасности полетов.
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3.7. Практические рекомендации

Включить мето
дики функцио

нального тестирования, 
в особенности сердеч
ной деятельности, с 
использованием таких 
современных компью
терных технологий, 
как потенциальные воз
можности цифрового 
экспрессанализатора 
«Олимп» в перечень ис
следований работников 

специалистов автомобильного транспорта. Контроль необходи
мо осуществлять не только при подготовке к очередному углу
блённому медицинскому освидетельствованию или медицинско
му осмотру в стационарных условиях, но также в период напря
жённой деятельности выездной бригады в дорожных условиях, 
с целью выявления пограничных предстрессовых функциональ
ных состояний и скрытых опасностей профессиональных за
болеваний. 

2.  Использовать оценки функционального состояния пер
сонала автомобильных ремонтных бригад, психофизических 
качеств и дальнейшего физического развития для оптимизации 
мониторинга их психофизиологических резервов и проведения 
своевременной профилактики функциональных расстройств 
в организме. 

3. Внедрить в практику специалистам физической культуры 
рекомендации по совершенствованию педагогического контроля 
за обучающимися в профессиональных образовательных учреж
дениях для оптимизации психофизиологического обеспечения 
роста профессиональной практической подготовленности, для 
формирования физической готовности к выполнению професси
ональных обязанностей в стационарных и в нестандартных слож
ных внешний условиях.

Рис. 44. Лесовоз серии ЗИЛ активно 
использовался на перевозках  

в Красноярском крае

1.
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4. Считать состояние значительного падения производитель
ности труда ремонтников выездных бригад в дорожных условиях, 
независимо от их функционального состояния, показанием для 
корректировки действий по поиску средств и методов совершен
ствования. 

5. Возможно использование оценки психофизиологического 
статуса автомобилистов по уровням функционального состояния 
и состояния профессиональноприкладной физической готовно
сти к труду для специалистов других профессий и производствен
ных ячеек, связанных с активным воздействием на человека вред
ных факторов труда.
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ

Адаптация у специалистов ав
томобильного транспорта в 

сложных климатических условиях 
северных районов России подвер
гается постоянному влиянию отри
цательных факторов, влияющих на 
напряженную адаптацию при нор
мальном функционировании орга
низма, при этом наблюдается отток 

возрастных специалистов изза сни
жения уровня функционального со
стояния. Понижение уровня здоро
вья обозначено снижающимися зна

чениями большинства маркеров вегетативной регуляции серд
ца. Последствиями могут являться выраженность в проявлении 
состояния эмоционального выгорания. Так для специалистов 
ремонта и обслуживания грузового транспорта с допустимым 
функциональным состоянием характерны повышенные уров
ни активации центральной нервной системы в виде коррекции 
функциональных, психофизических и физических показателей. 
Сотрудники, имеющие тенденцию к понижению уровень функци
онального состояния, отличаются более низким уровнем способ
ности к адаптивности. Как результат, разница в средних возраст
ных показателях между группой 1 «Урал» и группой 2 «Север» со
ставил 6,6 лет.

2. Влияние вредных факторов производственной деятель
ности особенно заметно в сравнении двух крупных регионов. 
Ухудшается большинство показателей функционального состоя
ния вегетативной нервной системы, понижаются возможности 
функционального состояния центральной нервной системы и 
уровень качественной операторской работы, которая необхо
дима ремонтникам автотранспорта при использовании диагно
стирующей аппаратуры. В условиях сложных климатических 

Рис. 45. Использование  
цепей для автомашин  

на севере России

1.
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условий и погодных сюрпризов в виде перепадов температур, 
особенно зимой в северных регионах России, по данным ва
риационной кардиоинтервалометрии до и после трудового дня 
уровень функционального состояния снижается сильнее, что 
проявляется в показателях сердечной деятельности: ЧСС, ВР, 
АМо, ИН.  

3. Специалисты ремонта автомобильного транспорта, ко
торые занимают активную личностную позицию, реализуют ос
новные свои осознаваемые потребности ориентированные на 
будущее и перспективу. Привитие таких личностных важных ка
честв осуществляется до начала трудовой деятельности, как пра
вило, в профессиональных учебных заведениях.  Для успешных 
работников автомобильного транспорта характерным является 
отсутствие состояния эмоционального выгорания и показатель
на ориентация на активную личностную позицию. Основные по
требности и направленность мотивов ассоциируются не только с 
настоящим, но и с перспективным будущим. 

4. Специалистам автотранспорта, имеющим низкие пока
затели по физической подготовленности, свойственны невы
сокие значения показателей работы вегетативной нервной 
системы, индекса напряжения, функционального состояния, 
пониженные способности к оперированию и к пространствен
ному образному мышлению. Темп мыслительных операций, 
устойчивость внимания, мыслительная работоспособность 
снижаются, а также появляется раздражительность, конфликт
ность в межличностных отношениях. Относительно высокие 
значения баланса симпатического и парасимпатического отде
лов вегетативной нервной системы у автомобилистов сопрово
ждаются высокими уровнями общего функционального состоя
ния, быстрой адаптации. Сложными и важными показателями 
пси хофизической готовности, определяющими прогноз успеха 
оптимальной производственной деятельности, являются ре
зультаты: быстродействия ПЗМР, показатель теста РДО, теп
пингтест. 

5. Рекомендации для специалистов практической профессио
нальной подготовки, работников физической культуры, врачей:  
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по совершенствованию отбора; по осуществлению систематиче
ского контроля над персоналом ремонтников подвижных выезд
ных бригад автомобильных специалистов; по сохранению здо
ровья работников;  основываются на оценке функционального 
состояния и формировании состояния физической готовности, 
которые способствуют более раннему выявлению изменений в 
организме человека психофизиологического состояния, что по
зволит надёжно обеспечить их стабильную, устойчивую работо
способность, особенно в северных регионах со сложными погод
ными факторами, и значительно повысят безопасность произ
водственной профессиональной деятельности.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В н а с т о я щ е е 
время ведёт

ся активная работа 
по созданию хабов 
будущего роста в 
Арктической зоне. 
При реализации 
этого проекта со
кратятся вахтовые 
маршруты, и ра
ботники Крайнего 
Севера будут ездить 
и летать из ближне
го Севера. Решением 
правительства созда

ются «опорные города Арктики». Официальный документ, всту
пивший в действие по мобилизации средств, именуется распо
ряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2023 года № 3377р: «Об утверждении перечня опорных населен
ных пунктов (муниципальных образований) Арктической зоны 
РФ, в том числе выполняющих функции по обеспечению наци
ональной безопасности и (или) функции базы для развития ми
неральносырьевых центров, реализации экономических и (или) 
инфраструктурных проектов в Арктике». Планируется, что семьи 
сотрудников будут проживать в комфортных городских условиях. 
Эта задача рассчитана на относительно короткий срок – на пе
риод 3–5 лет. По заявлениям официальных лиц и министра по 
развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова: «на
чинать надо уже сегодня и сейчас». Для развития и роста эконо
мики, производства такого обширного района, как Арктика, срок 
3–5 лет можно назвать даже детским. Без технологического, науч
но обеспеченного прорыва будет сложно решить данную пробле
му. Полифункциональные центры освоения Севера станут ядра
ми притяжения ресурсов и людей. 

Рис. 46. Разборка двигателей на спецтехнике 
в цехах сервиса для севера России
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Без автомобильного грузового транспорта такие сдвиги 
в экономике невозможны. Это решение долгожданное, продик
товано временем и объективными факторами. Бесперебойная 
работа грузового автотранспорта не сможет обойтись без сер
виса, текущего или капитального ремонта, без участия выезд
ных мобильных подвижных автомобильных ремонтных бри
гад. Приток новых деловых активных людей в северную полосу 
России неизбежен. Уже сегодня надо готовить в профессиональ
ных учебных заведениях специалистов с уклоном перспектив
ной работы на Севере. То, что сегодня кажется какимто не
известным или далёким, уже завтра станет обыденным и есте
ственным. Планируется значительное увеличение размеров 
президентских субсидий для Арктики. Но надо понимать, что 
все коммуникации и транспорт пойдут через северные районы 
России. Должны появиться опорные крупные промежуточные 
станции или пункты всех видов обеспечения.

Успешное развитие этих регионов возможно лишь при ус
ловии адекватного формирования системы текущих программ 
и инициатив, которые будут направлены на социальноэконо
мическую платформу и технологическую базу модернизации 
Арктической зоны Российской Федерации в целом. Это даль
нейшее развитие программы газофикации и создание новых 
современных индустриальных производств, в том числе и от 
«Новатека», в Заполярье, и проведение модернизации железной 
дороги, автотранспортных узлов и многие другие флагманские 
проекты. Такие глобальные сдвиги имеют синергетический эф
фект, а также различные виды кооперации в межрегиональной 
логистике. Поэтому проводимые исследования в сферах произ
водственной деятельности, также и в области автомобильного 
транспорта в северных климатических погодных условиях стано
вятся актуальными и востребованными.
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Приложение 3

Требования  
к контрольным физическим упражнениям

Условия по выполнению отдельных контрольных физических 
упражнений, используемых в исследованиях, отражены в физ
культурноспортивном комплексе ГТО и применимы в ограни
ченном пространстве. Они имеют чётко определяемые правила 
по технике выполнения.

Перечень отдельных контрольных физических упражнений:
1) Поднимание туловища из положения лежа на спине: оцен

ка силовой 
выносливости мышц брюшного пресса. 
2) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: оценка ско

ростносиловых способностей.
3) Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамейке: оценка гибкости.
4) Одиночные прыжки со скакалкой. Скиппинг. Оценка ско

ростной выносливости.
5) Рывок гири 16 кг.

1. Поднимание туловища из положения лежа на спине: оценка сило-
вой выносливости мышц брюшного пресса. 

Физическое упражнение, поднимание туловища из положе
ния лежа на спине, является популярным средством развития 
мышц брюшного пресса. Относительная простота его выполне
ния, несложное обеспечение мер безопасности позволяют широ
ко применять данное упражнение в процессе физической подго
товки и для выполнения норм ГТО всеми категориями. 

Требования очень просты, а нарушения в технике выполне
ния норматива, теста, легко контролируется. 

Поднимание туловища из положения лежа выполняется:
• из исходного положения лежа на спине; руки за голову; лок

ти вперед; ноги согнуты в коленях под прямым углом; ступни при
жаты к полу; 
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• выполняется максимальное количество подниманий (сгиба
ний) туловища  (за 1 мин): касаться локтями бедер (коленей), с 
последующим возвратом в исходное положение.  

Засчитывается количество правильно выполненных подни
маний (сгибаний) туловища. 

При выполнении тестирования создаются пары: один из пар
тнеров выполняет физическое упражнение, а другой удерживает 
ноги за ступни и голени партнёра и одновременно ведется счёт. 
А затем участникипартнёры меняются местами.  

Грубые ошибки, при которых не засчитывается выполнение 
физического упражнения: 

• отсутствие касания локтями бедер (коленей); 
• отсутствие касания лопатками мата; 
• пальцы разомкнуты; 
• смещение таза.

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: оценка скорост-
но-силовых способностей.  

Место отталкивания готовится заранее, оно должно обеспе
чивать хорошее сцепление со спортивной обувью. 

Испытуемый принимает исходное положение: ноги на шири
не плеч; 

ступни параллельно; носки ног перед линией отталкивания. 
Одновременным толчком двух ног выполняется сам прыжок, 

вперед. Вспомогательный мах руками допускается. 
Измерение расстояния производится по перпендикулярной 

прямой от места отталкивания (линии) до ближайшего следа, 
оставленного любой из частей тела испытуемого. 

Участнику разрешается выполнить три попытки. В зачёт за
считывается самый лучший результат. 

Основные ошибки, когда попытка не засчитывается: 
• если заступил за линию отталкивания или касание за линией; 
• выполнение самого отталкивания с предварительного под

скока; 
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•  поочерёдное отталкивание ногами. 
Техника прыжка с места предполагает из следующие этапы: 
• подготовка к элементу отталкивания; 
• непосредственно отталкивание; 
• процесс полёта; 
• конечное приземление. 
Подготовка к отталкиванию: подойти к линии отталкива

ния, стопы ставятся на ширину плеч, можно чуть уже ширины 
плеч, а затем выполняющий поднимает руки вверх и чуть назад, 
затем одновременно прогибаясь в районе поясницы и поднима
ясь на носки. 

Затем плавно, но достаточно быстро надо опустить руки вниз 
и отвести назад, одновременно опускаясь на всю стопу, согнуть 
ноги в коленных суставах, быстро наклоняясь вперед, чтобы пле
чи оказались впереди стоп, а тазобедренный сустав оказался над 
носками. 

Отталкиваясь сразу двумя ногами, стопы на ширине плеч и 
параллельно друг другу, сделать мах руками впередвверх, совер
шить прыжок вперёдвверх. В прыжке в длину необходимо макси
мально вытянуться. 

Усилия необходимо прилагать не только в горизонтальном, 
но и вверх в вертикальном направлении. 

При приземлении после полёта подать плечи максимально 
вперёд, и стараться удержать ноги как можно выше, не допустить 
преждевременного приземления. 

Затем происходит этап разгибания в коленных суставах и 
сгибание в голеностопных. Этап отталкивания завершается в мо
мент отрыва обеих стоп от площадки. После отталкивания от 
площадки прыгун быстро распрямляет свое тело, и вытянувшись 
как струна, после сгибает ноги в районе коленных и тазобедрен
ных суставов и подтягивает их быстро к груди. Руки в этот момент 
отводятся назадвниз, затем необходимо быстро выпрямить ноги 
в коленных суставах, и вывести стопы вперёд к месту ожидаемого 
приземления. 
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В момент приземления касания ногами места прыгун должен 
активно вывести руки вперед, одновременно согнуть ноги в ко
ленных суставах и подтянуть таз к месту приземления, этим дви
жением закончить фазу полёта. 

Сгибание ног всегда должно быть достаточно упругим, с чув
ством сопротивления. После остановки полной остановки пры
гун должен выпрямиться и сделать два шага вперёд, затем выйти 
с места приземления. 

Если нет возможности для занятий при подготовке к выпол
нению норм ГТО в спортивном зале, то желающие всегда смогут 
проводить подготовку к выполнению норм ГТО по прыжкам с ме
ста как в домашних условиях, так и в местах, специально предна
значенных для выполнения физического упражнения.

3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимна-
стической скамье: оценка гибкости. 

Наклон вперед выполняется из положения стоя с прямы
ми ногами. Это упражнение, позволяет оценить эластичность 
основных мышц туловища, рук, ног и соединительных тканей 
человека. Гибкость показывает степень подвижности суставов. 
Гибкость всегда локальна, поэтому касается определенных частей 
тела, конкретных суставов или их групп. Гибкость рассматрива
ется как способность осуществлять динамические движения для 
сустава с максимальной амплитудой. Прежде чем приступить 
к занятию, необходимо хорошо разогреть мышцы. Существует 
реальная опасность получения травм. Разогретые мышцы помо
гают четко следовать правильной технике и корректно выпол
нить упражнения.  

Содержание выполнения упражнения: 
• исходное положение: стоя на гимнастической скамье, ноги 

поставлены на ширину плеч, выпрямлены в коленях, а ступни ног 
расположены параллельно на ширине от 10 до 15 см, корпус вы
прямлен, с небольшим прогибом в пояснице; 

• в начале выполнения упражнения делается глубокий вдох, 
задерживается дыхание, наклон выполняется плавно, чтобы спи
на была ровной с небольшим прогибом в пояснице, а опустилась 
до положения, перпендикулярно расположенному полу спортив
ного зала; 
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• перед подъёмом в исходном положении делается выдох, кор
пус поднимать плавно, включив в работу мышцы ягодиц, бицепсы 
бедер, не напрягая поясницу. 

Участнику, желательно, сдавать норматив в спортивной фор
ме, позволяющей определить выпрямление ног в районе колен. 
При выполнении норматива на гимнастической скамье участник 
по команде должен выполнить два предварительных наклона, а 
ладони двигаются вдоль всей линейки измерения. При третьем 
наклоне участник должен максимально наклониться и удержи
вать касание линейки измерения, не менее 2 с.  Величина про
мера гибкости осуществляется в сантиметрах. Результат повыше 
уровня гимнастической скамьи определяется знаком как «–», а 
ниже как «+». 

Испытание не засчитывается если: 
• замечено сгибании ног в коленях; 
• на удержании результата только пальцами одной руки;
• отсутствие удержания полученного результата в течение 2 с. 
Появление болей в пояснице или в спине, в голове является 

сигналом для оценки пользы или вреда наклона вперед из поло
жения стоя с прямыми ногами. 

Если человек, не выяснивший причину возникающей боли и 
не устранив её ранее, а также участнику, нарушившим технику вы
полнения этого упражнения, может принести вред. Для здорово
го человека это упражнение является универсальным и для жен
щин и мужчин. Упражнение совмещает работу нескольких групп 
мышц, укрепляя и развивая их, создавая более совершенную фи
гуру, для сохранения эластичности и подвижности позвоночни
ка. Именно поэтому в испытания всех ступеней ГТО включены 
наклоны вперед.

4. Одиночные прыжки через скакалку. Скиппинг. Оценка скорост-
ной выносливости.

Скиппинг – физическое упражнение, которое чаще всего 
используется с применением скакалки. Прыжки через скакалку 
(со скакалкой), наряду с бегом и ходьбой или ездой на велосипе
де и плаванием, являются распространенным в быту цикличе
ским упражнением. Скиппинг – популярное средство двигатель
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ной активности, представляющее традиционные прыжки, слож
ные комбинации прыжков, акробатических элементов и другие, 
которые выполняются индивидуально или в группах. Скиппинг 
во всех формах деятельности способствует развитию личности, 
общему оздоровлению его организма. Нас интересуют прежде 
всего прыжки одиночные, классический скиппинг.

Прыжки классические вперед, индивидуальные.
И.п. скакалка сзади. По команде «Старт» участник начинает 

вращать скакалку сзадивверх, впередвниз. Внизу скакалка про
должает движение назад, и, когда оказывается в крайнем нижнем 
положении, участник перепрыгивает через неё прыжком вверх. 
Скакалка в этот момент оказывается сзади, засчитывается за один 
прыжок. Далее участник продолжает совершать прыжки до полу
чения команды «Стоп». 

При занятиях в помещении не допускается присутствие 
в воздухе даже незначительного количества пыли или вред
ных веществ, увеличенного процентного содержания любых 
газов. Запрещается курение в этом помещении. Пол должен 
быть устойчивым и ровным, нескользким, без выбоин и вы
ступов. Температура окружающего воздуха плюс 18–20 °С, при 
достаточной освещенности. Одежда участника должна быть 
удобной, не сковывать движения, не болтаться. Обувь должна 
эластичной и хорошо вентилируемой, удобной, прочной, хо
рошо защищать стопу от повреждений. Необходимо, чтобы 
спортивная обувь и носки были чистыми и сухими, во избежа
ние по тертостей. Скакалка может быть сделана из различных 
ма териалов (нейлона, льна, кожи, пластмассы, поливинила, ме
талла и пр.).

Скакалка состоит из ручек и шнура. Шнур и ручки могут быть 
разной длины, в зависимости от роста участника. Могут состоять 
только из шнура, который состоит из поливинилового волокна 
диаметром 4–5 мм, а также из веревки с надетыми на нее пласт
массовыми бусинами («бисерная» скакалка) (рис. 47).



223

Рис. 47. Варианты «бисерных» скакалок

Для подсчета результатов прыжков используются:
• механический счетчик, ручной, серии H101/102, диапазон 

отсчетов: 00000–9999 (рис. 48);

Рис. 48. Механический счетчик (ручной)

• электронный счетчик, ручной, диапазон отсчетов: 00000 – 
99999 (рис. 49);
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Рис. 49. Электронный счетчик (ручной)

• электронные счетчики, ручные, типа серии DK 100Н, диапа
зон отсчетов: 00000–99999 (рис. 50: а, б);

Рис. 50 (а, б). Ручные электронные счетчики

Внимание! В полости рта участника во время разминки или высту
пления не должно находиться посторонних предметов, в том числе 
пищи, медикаментов жевательной резинки и так далее, за исключением 
неотделяемых предметов, надежно зафиксированных (например, бре
кеты). Предметы, продетые через нос, щеки, язык (пирсинг) запреще
ны.

а б
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Приложение 4 

Условия проведения теста Шульте  
(таблицы Шульте)

Проведение психодиагностики, а также диагностики интел
лектуального развития осуществляется в благоприятной обста
новке в помещении. Тесты по «Таблицам Шульте» диагностиру
ют: устойчивость внимания, эффективность работы, градацию 
врабатываемости, психическую устойчивость. Может быть ис
пользована и для исследований психического темпа, то есть для 
объективного выявления скорости ориентировочных и поиско
вых движений взора человека, а также для исследования полного 
объема внимания (в основном по отношению к зрительным раз
дражителям).

Для проведения теста нужно подготовить пять таблиц раз
мером в пределах 60 × 60 см с написанными на них в беспоря
дочном варианте числа от 1 до 25 (рис. 51 а, б, в, см. с 225–226). 
На каждой из подготовленных пяти таблиц все числа располо
жены поразному. Также нужен секундомер и указка в пределах 
30 см. Тест проводится в изолированном от шума помещении, с 
окружающей температурой в пределах 18–24 °С.

29 18 7 1 20  9 5 19 27 20  14 12 7 24 29

6 15 13 3 12  14 25 13 11 17  28 1 10 9 6

11 4 8 25 17  3 29 7 16 1  16 5 8 20 19

24 2 28 10 5  12 18 6 24 4  27 2 25 3 15

9 14 19 27 16  8 15 10 2 28  11 17 13 18 4

                 

  28 25 7 29 19    5 14 18 27 2   

  6 2 10 3 27    16 25 7 24 17   

  17 12 16 5 18    11 3 20 4 18   

  1 15 20 9 24    8 10 19 22 1   

  19 13 4 14 8    21 15 9 17 6   

а
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Рис. 51 (а, б, в). Таблицы для отыскивания чисел (см. с. 225–226)

В процессе проведения теста мельком показывают всю табли
цу, озвучивая показ словами: «На этой таблице представлены числа 
от 1 до 25, которые расположены не по общепринятому порядку». 
После таблицу закрывают или кладут на стол, обозначенными чис
лами, развёрнутыми вниз, и продолжают инструкцию: «Вам надо 
вот этой указкой показать и назвать вслух все числа по порядку, на
пример, от 1 до 25. Старайтесь сделать это как можно быстрее, но 
не ошибиться». И если испытуемый не понял, то ему надо объяс
нить снова, однако не открывая таблицу. После экспериментатор 
одновременно располагает таблицу прямо перед лицом проверя
емого вертикально и на расстоянии от 70 до 75 см от него, включа
ется секундомер, и звучит команда: «Начинайте!» Пока проверя
емый показывает и называет числа, проверяющий следит за пра
вильностью действий испытуемого, и когда испытуемый назовёт 
последнее число «25», проверяющий останавливает секундомер.  
В последствии, после первой таблицы без дополнительных ин
струкций проверяемому предлагают таким же образом отыскать 
порядковые числа на 2й, затем 3й, 4й, 5й таблицах. Протокол 
эксперимента приобретает следующий вид, представленный 
ниже (таблица 50).

б в
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Таблица 19

Примерный протокол регистрации  
результатов тестирования

Та
бл

и
ца

  
н

ом
ер Время  

в секундах Примечание

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

В примечаниях необходимо отметить:
• проверяемый равномерно отыскал числа;
• проверяемый изредка и подолгу не мог найти какоенибудь 

конкретное число. 
В сводном протоколе исследования по методике «Таблицы 

Шульте» отражается: ФИО; показатели; ЭР (эффективность ра
боты); ВР (врабатываемость); ПУ (психическая устойчивость. 
При подведении итогов и оценке результатов прежде становятся 
заметные различия в количественном показателе времени, ко
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торое проверяемый тратит на отыскивание однородных чисел 
в одной таблице. По опыту видно, что здоровые молодые люди 
обычно тратят на таблицу всего от 30 до 50 секунд, а чаще всего 
в пределах 40–42 секунды.

По норме на все вместе таблицы уходит примерно одинако
вое время, сумма показывает стабильность. Такая методика при
менима и для повторного тестирования. Хотя при этом, как пра
вило, нет необходимости часто менять таблицы. Вполне прием
лемо пользоваться теми же отработанными пятью таблицами как 
в первый, так и во второй и, если нужно, то и в третий раз.

Также в период эксперимента применялись многочислен
ные варианты таблиц для людей с повышенными способностя
ми и разного уровня тренированности. Использовался размер 
от 3 × 3 см до 16 × 16 см, а в наполнение включались дополни
тельные элементы. Иногда можно варьировать и количество 
параллельных последовательностей. Есть примеры, как в та
блицах Шульте – Платонова, где наряду с арабскими цифрами 
стоят и римские (рис. 49: в). Также методика Шульте – Горбова 
предлагает деление закрашенных полей на черные и красные, 
где числа в них надо искать не только по степени возрастания, 
но и также по убыванию.
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