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РЕЗЮМЕ
Введение. Работа при разведке нефти и газа является напряжённой, осуществляется вахтовым методом на открытом воздухе с чередованием 
дневных и ночных смен. Проведённый анализ исследований выявил недостаточность сведений о динамике функциональных состояний работников  
с различными сменными режимами.
Цель исследования – выявление и описание особенностей динамики функциональных состояний вахтового персонала нефтеразведочного предпри-
ятия при различных режимах труда и отдыха. Для решения поставленных задач проводился ежедневный утренний и вечерний мониторинг функци-
ональных состояний работников объективными аппаратными (ВКМ, СЗМР) и субъективными (САН, тест М. Люшера) методами. Статистиче-
ские методы: многомерный дисперсионный анализ и описательные статистики.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 58 вахтовых работников нефтеразведочного предприятия на юго-востоке Российской 
Федерации с длительностью вахтового периода 30 дней.
Результаты. Выявлены особенности динамики объективных и субъективных параметров функциональных состояний вахтового персонала нефте-
разведочного предприятия на юго-востоке Российской Федерации при различных режимах труда и отдыха: 30Д, 15Д/15Н и 15Н/15Д. Установлено, 
что персонал нефтеразведочного предприятия с режимом труда 15Д/15Н характеризуется большей выраженностью неблагоприятных функцио-
нальных состояний к концу вахтового периода.
Ограничения исследования. Ограничением был небольшой объём выборки, что обусловлено проведением исследования на одной площадке с включением 
максимального числа работников, находящихся на объекте в период экспедиции. Работники с режимами труда 15Д/15Н и 15Н/15Д отличались по 
функциональным обязанностям от группы сотрудников с режимом 30Д.
Заключение. Полученные результаты и выводы позволяют расширить знания об изменениях состояний работников нефтегазодобывающих пред-
приятий с различными сменными режимами в течение вахтового периода и разработать практические рекомендации по оптимизации режимов 
работы.

Ключевые слова: функциональные состояния; сменная работа; ночные смены; нефтеразведочные предприятия; вахтовый метод труда; юго-восток 
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ABSTRACT
Introduction. Work in oil and gas exploration is intense, carried out on a shift (fly-in-fly-out) basis in the open air with alternating day and night shifts.  
The analysis of the studies revealed the lack of information regarding the trend in the functional states of workers with different shift modes.
Materials and methods. The study involved fifty eight shift workers at an oil exploration enterprise in the southeast of the Russian Federation with a 30 days shift 
period. 
The study aim was to identify and describe the features of the trend in functional states in shift personnel at an oil exploration enterprise in the southeast of the 
Russian Federation with various work and rest regimes. To solve the tasks set, daily the functional states’ monitoring in morning and evening by workers was carried 
out using objective hardware (VCM, CVMR) and subjective (WAM, M. Luscher test) methods. Statistical methods are multivariate analysis of variance and 
descriptive statistics.
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ухудшения дорабочих показателей скорости сенсомотор-
ных реакций в течение пятнадцатисуточной ночной вахты, 
а при работе в дневное время – к улучшению [14]. В зару-
бежных исследованиях также подчёркивалось, что работа в 
ночную смену в большей степени способствует появлению 
нарушений сна [16, 17]. В то же время некоторые авторы 
отмечают лучшее качество сна у персонала морских плат-
форм при работе в ночные смены [18, 19]. В исследовании 
S. Waage и соавт. не было выявлено существенных разли-
чий в качестве сна у работников дневных и ночных смен 
в начале (27,8% против 26,9%; p = 0,96) и в конце (33,3% 
против 44,1%; p = 0,09) периода работы [20]. Лонгитюдное 
исследование S.A. Ferguson и соавт. показало, что утомляе-
мость перед сном у персонала горнодобывающих предпри-
ятий была выше при работе в ночную смену по сравнению 
с дневной, но восстановление сна в ночную смену было 
выше, чем в дневную [21]. Проведённый анализ исследова-
ний выявил противоречивость знаний о влиянии дневных 
и ночных смен на вахтовых работников нефтегазодобываю-
щей отрасли, а также недостаточность сведений о динами-
ке функциональных состояний работников с различными 
сменными режимами.

Цель исследования – выявление и описание особенностей 
динамики функциональных состояний вахтового персонала 
нефтеразведочного предприятия на юго-востоке Российской 
Федерации с целью разработки практических рекомендаций 
по оптимизации режимов труда и отдыха: 1) для работаю-
щих вахтовый период только в дневные смены (30Д); 2) для 
работающих первые 15 дней в дневные смены, а следующие 
15 дней – в ночные смены (15Д/15Н); 3) для работающих 
первые 15 дней в ночные смены, а следующие 15 дней – в 
дневные смены (15Н/15Д).

Гипотеза исследования. Мы предположили, что большее 
развитие неблагоприятных функциональных состояний к 
концу вахтового периода будет характерно для вахтовых 
работников нефтеразведочного предприятия с режимом 
15Д/15Н по сравнению с работающими в режимах 15Н/15Д 
и 30Д. Предположение базировалось на том, что некоторые 
исследователи отмечали большее неблагоприятное воздей-
ствие ночных смен на здоровье и самочувствие вахтового 
персонала [16, 17, 21], а период пересмены (перехода из 
ночной смены в дневную и наоборот) требует больших ре-
сурсных затрат, в силу чего профессиональная деятельность 
во второй части вахтового периода в ночную смену требует 
большего расходования внутренних ресурсов.

Введение

Вахтовый метод организации труда широко применяется 
в различных отраслях промышленности [1], одной из кото-
рых является разведка и добыча нефти и газа. Традиционно 
данный метод организации труда применялся на значитель-
но удалённых объектах, которые располагались в экстре-
мальных условиях Крайнего Севера и Арктики, затем этот 
метод получил применение при разработке месторождений 
на всей территории России, в том числе в южных районах [1]. 
В научных исследованиях подробно освещено неблагопри-
ятное воздействие экстремальных климато-географических 
условий Крайнего Севера и Арктики на профессиональное 
здоровье вахтового персонала с учётом синдрома полярно-
го напряжения [2–11]. При этом в южных регионах стра-
ны климат отличается выраженной контитентальностью, 
характеризующейся засушливым и очень жарким летом, 
холодными зимами с сильными ветрами и метелями [12].  
Эти особенности оказывают неблагоприятное воздействие 
на работников, осуществляющих разведку и добычу нефти 
и газа, поскольку их деятельность осуществляется преиму-
щественно на открытом воздухе [13]. Бурение скважин пред-
полагает напряжённую мышечную деятельность работников  
и включает выполнение сложных, разнообразных и повто-
ряющихся технологических операций [13]. К числу наиболее 
напряжённых работ относятся спуско-подъёмные операции, 
в которых участвуют все члены бригады [13].

Как правило, применяются следующие режимы труда и 
отдыха для вахтового персонала: 15 суточных рабочих пери-
одов с чередованием двенадцатичасовых по продолжитель-
ности дневных и ночных смен и равных им периодов отдыха 
(12/12 ч, 15 + 15 сут), то есть сотрудники работают сначала 
15 дней в дневные смены, а затем 15 дней – в ночные смены 
и наоборот [14]. Схожие режимы труда и отдыха являются 
наиболее распространёнными в норвежской морской добы-
че нефти и газа: фиксированные смены из 14 последователь-
ных дневных смен (14Д) или 14 последовательных ночных 
смен (14Н), чередующихся в разные заезды, или режимы, 
включающие одну неделю ночных смен (обычно первая) и 
одну неделю рабочих дневных смен в течение одного и того 
же рабочего периода (7Н/7Д) [15].

Анализу изменений функциональных состояний работ-
ников в течение вахтового периода посвящены исследова-
ния как отечественных, так и зарубежных авторов [8–11]. 
В работе А.М. Уразаева и соавт. установлена тенденция 

Results. The features of trend in objective and subjective parameters of the functional states in the shift personnel at an oil exploration enterprise in the southeast 
of the Russian Federation with various work and rest regimes are revealed: 30D, 15D / 15N and 15N / 15D. It has been established that the personnel at an oil 
exploration enterprise with a work regime of 15D/15N is characterized by a greater severity of unfavourable functional states by the end of the shift period. 
Limitations. The study limitations are the small sample size, which is due to the study being carried out at one site with the inclusion of the maximum number of 
workers located at the facility during the expedition. Workers with work regimes 15D/15N and 15N/15D differed in functional duties from the group of employees 
with work regime 30D. 
Conclusion. The results and conclusions obtained make it possible to expand knowledge about the changes in the workers’ states at oil and gas producing enterprises 
with different shift regimes during the shift period and develop practical recommendations for their optimization.
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По результатам психофизиологической аппаратурной 
диагностики (методика СЗМР, рис. 1, а, см. на вклейке) у со-
трудников с режимом 30Д наблюдалась тенденция к сниже-
нию операторской работоспособности в течение вахтового 
периода. При этом начало и конец вахтового периода харак-
теризовались наиболее низкими средними значениями опе-
раторской работоспособности (1 и 2) в утреннее время, что 
свидетельствовало о низком уровне её выраженности. В день 
пересмены (17-й) также наблюдалось снижение этого пока-
зателя до уровня чуть ниже среднего. В другие дни вахтового 
заезда операторская работоспособность характеризовалась, 
как правило, средними значениями (3,5–4,5).

Данные психофизиологической аппаратурной диагно-
стики (методика СЗМР, рис. 1, б, см. на вклейке) демонстри-
ровали тенденцию к снижению показателей операторской 
работоспособности в течение вахтового периода у сотрудни-
ков с режимом 15Д/15Н, а затем в ночную смену. При этом 
самые высокие значения наблюдались в начале вахтового 
периода. Вся первая часть вахтового периода характеризова-
лась более высокими значениями операторской работоспо-
собности (3–4,5) по сравнению со второй частью (2,7–3,5).

В дни пересмены наблюдалось небольшое снижение 
операторской работоспособности до 3,7, а в завершающие 
дни вахтового заезда её уровень достигал самого низкого 
значения (2,7), что также подтверждает выводы о большей 
сложности работы в ночные смены. В то же время следует 
отметить возможность поддержания сотрудниками необхо-
димого уровня операторской работоспособности за счёт сво-
их волевых качеств и мотивации.

Как и у представителей предыдущих двух групп, у со-
трудников с режимом 15Н/15Д наблюдалась тенденция к 
снижению операторской работоспособности в течение вах-
тового периода, однако коэффициенты линейных трендов 
были на порядок ниже, чем в предыдущих группах, то есть 
мы можем констатировать лучшее её сохранение (рис. 1, в, 
см. на вклейке). Снижение работоспособности отмечалось 
накануне дня пересмены (16-й день), а безошибочности –  
в день пересмены (17-й день), сниженные значения данного 
показателя отмечались в начале и в конце вахтового перио-
да. При переходе на работу в дневные смены отмечались по-
зитивные скачки работоспособности, особенно в утреннее 
время, в течение второй половины вахтового заезда.

Таким образом, у всех сотрудников наблюдалась тенден-
ция к снижению уровня операторской работоспособности  
в течение вахтового периода, а также её снижение в дни 
пересмены, в начале и при завершении вахтового заезда. 
Труднее поддерживать необходимый уровень операторской 
работоспособности при работе в ночные смены, особенно 
если работа в ночные смены приходится на вторую часть 
вахтового периода.

У сотрудников с режимом 30Д (рис. 2, а, см. на вклей-
ке) отмечалась положительная динамика работоспособности 
(согласно проективной методике цветового выбора) в утрен-
нее и вечернее время, в течение всего периода её показатели 
составляют от 16 до 19 (умеренно высокий уровень выражен-
ности). Стресс, измеренный проективным методом М. Лю-
шера, имел тенденцию к снижению от начала к концу вах-
тового периода (от 0 до 13), что свидетельствовало о низком 
уровне с тенденцией к образованию стрессового состояния 
к концу вахтового заезда. При этом максимально высокие 
значения стресса отмечались во второй, тринадцатый и во-
семнадцатый дни в утреннее время и в одиннадцатый и сем-
надцатый дни в вечернее время. Повышение уровня стресса 
в первые дни вахтового заезда могло быть обусловлено эта-
пами врабатываемости, а в середине вахтового периода – по-
вышением интенсивности работы в связи с пересменой пер-
сонала, что требует от инженерно-технических работников 
больших ресурсов в организации работы.

У сотрудников с режимом 15Д/15Н отмечалась (по мето-
дике М. Люшера) тенденция к незначительному снижению 
работоспособности к концу вахтового периода (рис. 2, б, см. 
на вклейке). При этом в течение всего периода её показа-

Материалы и методы
Исследование осуществлялось во время научной экспе-

диции в период с 13 августа по 14 сентября 2022 г. на одной 
из площадок нефтеразведочного предприятия на юго-восто-
ке Российской Федерации (Оренбургская область) в рамках 
соглашения о сотрудничестве. Средняя температура возду-
ха на данной территории в августе 2022 г. была плюс 32 °С, 
в сентябре 2022 г. – плюс 20 °С. В исследовании приняли 
участие 58 вахтовых работников в возрасте от 18 до 54 лет 
(средний возраст 34,48 ± 1,368 года) со стажем работы вахто-
вым методом от 0,5 года до 29 лет (средний стаж 8,74 ± 1,085 
года) и со стажем в должности от 0,5 года до 23 лет (средний 
стаж в 5,02 ± 0,807 года). Участники принимали участие в 
исследовании на добровольной основе и подписывали ин-
формированное согласие.

По уровню образования все обследуемые делились сле-
дующим образом: 11,1% имели общее среднее образование, 
48,9% – среднее профессиональное образование, 6,7% – 
незаконченное высшее образование, 33,3% – высшее об-
разование. По занимаемой должности все сотрудники рас-
пределялись на профессиональные группы следующим 
образом: 17,8% –машинисты буровой установки (бурильщи-
ки); 24,4% – помощники бурильщика; 31,1% – инженерно-
технические работники (ИТР); 26,7% – специалисты техни-
ческого обслуживания.

Все сотрудники были разделены на три группы:
• 1-я группа – работающие вахтовый период только в днев-

ные смены (30Д) – 22 сотрудника (из числа ИТР и специ-
алистов технического обслуживания);

• 2-я группа – работающие первые 15 дней в дневные сме-
ны, а следующие 15 дней – в ночные смены (15Д/15Н) – 
20 сотрудников (бурильщики и помощники бурильщика);

• 3-я группа – работающие первые 15 дней в ночные сме-
ны, а следующие 15 дней – в дневные смены (15Н/15Д) –  
16 сотрудников (бурильщики и помощники бурильщика).
В течение тридцатидневного вахтового периода еже-

дневно двукратно (утром и вечером) производилась оценка 
функционального состояния работников с помощью аппа-
ратурных и опросных методов. Комплексная оценка функ-
ционального состояния сотрудников осуществлялась следу-
ющими методами:

1. Объективные (психофизиологические аппаратурные) 
методы оценки с помощью устройства психофизиологиче-
ского тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог»:

а) методика «Вариокардиоинтервалометрия» («ВКМ»). 
На основе ЭКГ 128 кардиоциклов проводилась оценка 
функционального состояния и адаптационных возможно-
стей сердечно-сосудистой системы. Методика позволяет 
определить уровень функциональных состояний работников 
от критического до оптимального;

б) методика «Сложная зрительно-моторная реакция» 
(«СЗМР-35»). Проводилась оценка скорости и качества зри-
тельно-моторных реакций на 75 стимулов, в результате чего 
определялся уровень операторской работоспособности.

2. Субъективные (психологические) методы оценки:
в) опросник «Самочувствие. Активность. Настроение» 

(САН) В.А. Доскина и соавт.;
г) цветовой тест М. Люшера с расчётом коэффициентов 

Г.А. Аминева.
Статистические методы: описательные статистики и 

многомерный дисперсионный анализ, выполненные с по-
мощью пакета программ IBM SPSS Statistics 26.00.

Результаты
На первом этапе исследования проведено подробное 

описание динамики функционального состояния сотруд-
ников при трёх режимах труда и отдыха по объективному 
(СЗМР) и субъективному (методика М. Люшера) методам. 
Выбор данных результатов для иллюстрации динамики со-
стояний обусловлен более выраженными тенденциями в те-
чение вахтового периода.
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о более сложной адаптации при пересмене в отличие от ра-
боты сначала в ночную смену, а затем в дневную смену. У со-
трудников всех трёх категорий высокие значения стресса на-
блюдались в начале вахтового периода и в дни пересмены, 
что требовало больших внутренних ресурсов.

При анализе динамики показателей функциональных 
состояний вахтового персонала нефтеразведочного пред-
приятия в течение вахтового периода для каждого из участ-
ников производился расчёт коэффициента индивидуаль-
ных трендов (среднего прироста) изменения показателей 
состояния, полученных в ходе ежедневных наблюдений, 
с использованием объективных и субъективных методов. 
По каждому параметру было построено уравнение регрес-
сии с вычислением коэффициента, отражающего средний 
прирост показателя за единицу времени, и определена  
закономерность: чем больше коэффициент, тем выше рост 
(при положительных значениях) или меньше спад (при  
отрицательных величинах) показателя в динамике наблю-
дений [22].

Для установления различий в динамике функциональ-
ных состояний вахтового персонала нефтеразведочного 
предприятия на юго-востоке Российской Федерации при 
различных режимах труда и отдыха применяли многомерный 
дисперсионный анализ. Фиксированным фактором была от-
несённость к группе режима труда и отдыха: 30Д, 15Д/15Н 
и 15Н/15Д, а зависимыми переменными – коэффициенты 

тели находились в диапазоне от 16 до 20, что указывало на 
умеренно высокий уровень выраженности. Стресс в течение 
вахтового периода у этих сотрудников повышался, значи-
тельный рост показателя наблюдался в утреннее время 7-го, 
21-го и 29-го дней и в ночное время 3-го, 14-го, 16-го, 18-го, 
21-го и 26-го дней. Это может быть обусловлено пересме-
ной – переходом с дневной смены на ночную, трудностями 
адаптации при работе в ночное время.

Сотрудники с режимом 15Н/15Д демонстрировали ста-
бильно высокую работоспособность (интервал значений по 
методике М. Люшера от 17 до 18) в течение всего вахтового 
периода (рис. 2, в, см. на вклейке). Стресс в течение вахто-
вого периода имел тенденцию к снижению (в границах от 3 
до 13). Максимальные пики (повышения показателя стрес-
са) наблюдались в 3-й и 17-й дни вахтового заезда, что может 
быть связано с периодом врабатывания в начале вахтового 
периода и при пересмене с ночной на дневную смены. Сни-
жение уровня стресса к концу вахтового периода и отсутствие 
скачков данного параметра во второй половине заезда указы-
вало на успешную адаптацию к работе в дневную смену.

Таким образом, у персонала всех категорий работоспо-
собность в течение вахтового периода характеризовалась 
высокими значениями (согласно данным проективной ме-
тодики М. Люшера). Уровень стресса был низким, при этом 
группой риска развития стрессового состояния явились со-
трудники с режимом 15Д/15Н. Это могло свидетельствовать 

Параметры функциональных состояний вахтовых работников нефтеразведочного предприятия с различными режимами труда  
и отдыха (согласно данным одномерных критериев)
Parameters of the functional states of shift workers at an oil exploration enterprise with different modes of work and rest (according to the data  
of one-dimensional criteria)

Параметр 
Parameter

M, SD 
Уровень 

значимости 
р согласно 

одномерным 
критериям 

Significance level 
p according to 

univariate criteria

Множественные сравнения, р (Шеффе) 
Multiple comparisons, p (Scheffe)

для группы с 
режимом 30Д 
For group with 

30D mode

для группы 
с режимом 
15Д/15Н 

For group with 
15D/15N mode

для группы 
с режимом 
15Н/15Д 

For group with 
15N/15D mode

Группы 
15Д/15Н и 30Д 
Groups 15D/15N 

and 30D

Группы 
15Д/15Н и 
15Н/15Д 

Groups 15D/15N 
and 15N/15D

Группы 
30Д и 15Н/15Д 
Groups 30D and 

15N/15D

Уровень операторской 
работоспособности (СЗМР) 
Operator working capacity level (CVMR)

–0.007; 
0.014

–0.019; 0.018 0.009; 
0.018

< 0.001 0.099 < 0.001 0.022

Оценка операторской 
работоспособности (СЗМР) 
Operator working capacity assessment 
(CVMR)

–0.001; 
0.003

–0.004; 
0.003

0.002; 
0.004

< 0.001 0.126 < 0.001 0.012

Безошибочность (СЗМР) 
Inerrancy (CVMR)

–0.001; 
0.004

–0.003; 
0.003

0.001; 
0.004

0.010 0.259 0.010 0.265

Уровень безошибочности (СЗМР) 
Inerrancy level (CVMR)

–0.004; 
0.016

–0.011; 
0.012

0.005; 
0.014

0.006 0.336 0.006 0.150

Среднее время реакции (СЗМР) 
Mean response time (CVMR)

0.423; 
0.705

0.897; 
1.063

–0.522; 
1.558

0.002 0.441 0.003 0.053

Оценка быстродействия (СЗМР) 
Speed action estimate (CVMR)

–0.002; 
0.003

–0.004; 
0.003

0.002; 
0.006

0.001 0.297 0.001 0.036

Уровень быстродействия (СЗМР) 
Speed action level (CVMR)

–0.005; 
0.010

–0.014; 
0.015

0.010; 
0.022

< 0.001 0.244 < 0.001 0.021

Самочувствие (САН) 
Well-Being (WAM)

–0.003; 
0.021

–0.020; 
0.023

–0.003; 
0.008

0.012 0.030 0.040 0.997

Активность (САН) 
Activity (WAM)

–0.006; 
0.024

–0.020; 
0.020

–0.004; 
0.015

0.046 0.110 0.054 0.968

Настроение (САН) 
Mood (WAM)

–0.003; 
0.016

–0.019; 
0.026

–0.006; 
0.011

0.029 0.043 0.122 0.937

Работоспособность (методика 
Люшера) 
Working capacity (Luscher method)

0.005; 
0.040

–0.035; 
0.068

0.002; 
0.052

0.05 0.054 0.150 0.965

Стресс (методика Люшера) 
Stress (Luscher method)

–0.122; 
0.303

0.114; 
0.194

–0.006; 
0.119

0.009 0.009 0.313 0.315
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В лонгитюдном исследовании A. Harris приняли участие 
19 работников норвежской нефтяной компании, работав-
ших в режиме с двухнедельным вахтовым периодом и по-
следующим четырёхнедельным отдыхом. Обычный график 
состоял из двенадцатичасовой дневной смены и двенадцати-
часовой ночной смены через каждый второй период работы  
(14 дней или ночей). Установлено, что персонал адаптиро-
вался к ночной смене в течение недели независимо от гра-
фика, однако восстановление после ночной смены заняло 
больше времени. Во время вахтового периода уровень кор-
тизола сотрудников вернулся к нормальному на второй не-
деле работы. Для персонала, возвращающегося домой сразу 
после 14 ночных смен подряд, адаптация кортизола не была 
полной после одной недели пребывания дома [23, 24].

В лонгитюдном исследовании S. Waage изучал сонли-
вость и время реакции у рабочих нефтяных вышек, работаю-
щих в режиме двух недель работы по 12 ч в день, двух недель 
работы по 12 ч в ночное время и двух недель работы сме-
шанным методом (одна неделя ночной работы, затем одна 
неделя дневной работы). Установлено, что сонливость была 
самой высокой в первые дни периода в ночные смены, а 
также в середине периода работы смешанным методом (при 
переходе с ночной на дневную смены), но постепенно сни-
жалась. Рабочие сообщили о большей субъективной сонли-
вости при нахождении дома после двухнедельного периода 
работы после ночной смены, чем после дневной. Тесты на 
время реакции в период работы не выявили существенных 
различий между графиками смен [24, 25].

Полученные в настоящем исследовании данные о сниже-
нии параметров функциональных состояний работников в 
дни пересмены согласуются с результатами K.A. McNamara, 
W.A. Robbins, которые установили, что самая короткая про-
должительность сна следовала при пересмене (ротации 
смен) [26].

Полученные результаты позволили разработать ряд прак-
тических рекомендаций для оптимизации функциональных 
состояний работников нефтеразведочных предприятий при 
сменных режимах труда и отдыха. 

1. Поскольку наиболее стрессогенными днями в вах-
товый период являются первые дни вахты, дни ротации с 
дневной на ночную смену и наоборот, а также завершение 
вахтового периода, необходимо по возможности исключать 
в это время труд повышенной интенсивности.

2. Показатели функционального состояния сотруд-
ников второй половины вахтового периода (при тридцатид-
невной длительности вахтового заезда) ниже по сравнению 
с первой, что следует учитывать при анализе производитель-
ности труда персонала.

3. Группой риска явились сотрудники с режимом 
15Д/15Н, которым требуется дополнительное социальное 
сопровождение и поддержка (предусмотреть больше вре-
мени на отдых, снижение показателей, многозадачности и 
скорости выполнения).

Ограничения настоящего исследования обусловлены 
спецификой эмпирического объекта исследования – вах-
тового персонала нефтеразведочного предприятия на 
юго-востоке Российской Федерации. Следовательно, по-
лученные результаты могут быть связаны со спецификой 
действующих производственных и климатогеографических 
факторов. Следует отметить, что дальнейшие исследования 
на других выборках и в условиях других производств позво-
лят снять названные выше ограничения, обобщить резуль-
таты и уточнить выводы.

Заключение
Ежедневный мониторинг функциональных состояний ра-

ботников в течение вахтового периода показал, что наиболее 
стрессогенными днями для персонала явились первые дни 
вахты (в связи с периодом врабатываемости), дни пересмены 
и последние дни вахты (что в большей степени касается со-
трудников, работающих и в дневные, и в ночные смены).

среднего прироста значений параметров функциональных 
состояний, измеренные с помощью объективных (ВКМ, 
СЗМР) и субъективных (САН, методика М. Люшера с рас-
чётом интерпретационных коэффициентов) методов. По 
данным многомерных тестов (След Пиллаи 1,955; F 48,868; 
р < 0,001) выявлены статистически значимые различия в 
коэффициентах среднего прироста значений параметров 
функциональных состояний, измеренных с помощью объ-
ективных (ВКМ, СЗМР) и субъективных (САН, методика 
М. Люшера) методов у сотрудников с различными режи-
мами труда и отдыха. В таблице представлены переменные, 
статистически достоверно различающиеся у групп сотрудни-
ков с различными режимами труда и отдыха на основании 
данных одномерных критериев. По всем представленным в 
таблице параметрам критерий равенства дисперсий ошибок 
Ливиня больше 0,05.

При оценке объективных параметров функциональ-
ных состояний установлены статистически значимые 
различия в выраженности параметров сложной зритель-
но-моторной реакции у сотрудников с различными ре-
жимами труда и отдыха. У работников с режимами 30Д 
и 15Д/15Н наблюдалось ухудшение данных показателей 
(снижение уровня операторской работоспособности, без-
ошибочности, уровня быстродействия) к концу вахтового 
периода, в то время как у работников с режимом 15Н/15Д 
отмечены улучшение и рост данных показателей. Соглас-
но одномерным критериям, отсутствовали статистически 
значимые различия у обследованных групп работников по 
параметрам ВКМ.

По субъективным параметрам самочувствие, активность 
и настроение работников нефтеразведочного предприятия 
всех обследованных групп снижались, при этом большее по-
нижение наблюдалось у сотрудников с режимом 15Д/15Н, 
что также согласуется с результатами методики М. Люше-
ра в модификации А.Г. Аминева. У работников с режимом 
15Д/15Н снижалась работоспособность и увеличивались 
признаки стрессового состояния к концу вахтового периода, 
в то время как для сотрудников с режимами 30Д и 15Н/15Д 
отмечалась противоположная тенденция.

Обобщив результаты, можно сделать следующий вывод. 
Гипотеза исследования о том, что большее развитие небла-
гоприятных функциональных состояний будет характерно 
для вахтовых работников нефтеразведочного предприятия 
с режимом 15Д/15Н, чем с режимами 15Н/15Д и 30Д, под-
твердилась.

Обсуждение
В результате проведённого исследования сделан вывод 

о том, что работники нефтегазодобывающего предприятия 
с режимом 15Д/15Н отличались большим снижением как 
объективных, так и проективно-оценочных субъективных 
показателей функциональных состояний к концу вахтово-
го периода. Эти результаты нашли подтверждение в работе 
А.М. Уразаева и соавт., в которой отмечена тенденция к 
ухудшению скорости сенсомоторных реакций в течение 
15-суточной ночной вахты, а при работе в дневное вре-
мя – к улучшению [14]. В проведённом нами исследова-
нии сотрудники, работающие вторую половину вахтового 
периода в день, характеризовались тенденцией к увеличе-
нию операторской работоспособности, уровня безошибоч-
ности и быстродействия. При этом следует отметить, что 
наряду с сотрудниками, работающими в ночную смену во 
вторую половину вахтового заезда, персонал с режимом 
30Д также отличался снижением данных показателей к 
концу вахты. Поскольку в режиме 30Д осуществляли свою 
профессиональную деятельность ИТР, которые имеют 
высокую интеллектуальную напряжённость и многоза-
дачность, большую моральную ответственность, можно 
предположить, что это приводило к общему снижению их 
работоспособности к концу тридцатидневного рабочего  
периода.
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да на работу в ночную смену после двух недель напряжённого 
труда в дневную смену (в отличие от перехода с ночной смены 
на дневную), а также снижением внутренних ресурсов орга-
низма после двухнедельной работы, что выражалось в повы-
шении уровня стресса и снижении работоспособности к концу 
вахтового периода у данной категории работников.

Установлено, что, согласно данным объективных психо-
физиологических и субъективных оценочных методов, персо-
нал нефтеразведочного предприятия с режимом труда 15Д/15Н 
характеризовался большей выраженностью неблагоприятных 
функциональных состояний к концу вахтового периода. Это 
обусловлено большей физиологической сложностью перехо-
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Рис. 1. Динамика объективных показателей операторской работоспособности вахтового персонала с режимом 30Д (а),  
с режимом 15Д/15Н (б), с режимом 15Н/15Д (в) (по методике СЗМР).

Fig. 1. Trend in objective indicators of operator working capacity in shift personnel with a 30D mode (а), 15D/15N mode (б),  
15N/15D mode (в) (according to the CVMR method).
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Рис. 2. Динамика проективных показателей стресса и работоспособности вахтового персонала: а – с режимом 30Д (по методике М. Люшера 
в модификации Г.А. Аминева); б – с режимом 15Д/15Н (по методике М. Люшера); в – с режимом 15Н/15Д (по методике М. Люшера).

Fig. 2. Trend in projective indicators of stress and working capacity in shift personnel: а – with the 30D mode (according to the M. Luscher' method, 
modified by G.A. Aminev); б – with the 15D/15N mode (according to the M. Luscher' method, modified by G.A. Aminev);  

в – with the 15N/15D mode (according to the M. Luscher' method).
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y = 0.037x + 17.489
y = 0.0245x + 17.647

y = –0.0725x + 18.578
y = –0.0563x + 18.476

y = 0.0202x + 17.731

y = –0.0566x + 5.9429
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в

y = –0.1595x + 7.9852
y = –0.1978x + 8.2014

y = 0.2759x + 5.0835
y = –0.0563x + 18.476

y = 0.0265x + 17.777

y = –0.0009x + 4.5776 

Работоспособность (утро) / Working capacity (morning)
Стресс (утро) / Stress (morning)
Работоспособность (вечер) / Working capacity (evening)
Стресс (вечер) / Stress (evening)
Линейная (Работоспособность (утро)) / Linear (Working capacity (morning))
Линейная (Стресс (утро) / Linear Stress (morning))
Линейная (Работоспособность (вечер)) / Linear (Working capacity (evening))
Линейная (Стресс (вечер) / Linear Stress (evening))


