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В статье на основе данных литературы обсуждаются медико-биологические вопросы адаптации работ-
ников, выполняющих свои профессиональные обязанности в процессе рейса. Показана актуальность
изучения проблемы адаптации в морской медицине ввиду необходимости приспособления организма
моряков к значительному числу экстремальных факторов морской и судовой среды в относительно ко-
роткое время. Сделано заключение о необходимости постоянного психофизиологического наблюдения
моряков для определения адаптационных изменений в рейсовый период и в течение реадаптации плав-
состава к береговым условиям. В рамках системы медицинского обеспечения работников водного транс-
порта необходим комплексный учет неблагоприятных факторов профессиональной среды с целью соз-
дания качественных и безопасных условий труда.
Ключевые слова: морской труд, неблагоприятные профессиональные факторы, здоровье, адаптация.

In this article discussed by scientific information a medico-biological aspects of sailors in sea voyage. It’s
shown actuality of study an adaptation problem in sea medicine because a fish men organism needs to con-
form at different extreme factors of sea and ship environment early time. It’s concluded that a constantly
psychophysiological check of sailors is important for detected an adaptation changes during a sea voyage
and after that. A studying of this factor effects to organism is actual medical and social problem for tasks
solution in health and work ability saving of sailors.
Key words: sailor work, adverse professional factors, health, adaptation.

Проблеме адаптации организма к условиям
внешней среды, занимающей первостепенное
место в исследованиях физиологических основ
жизнедеятельности человека, посвящены мно-
гочисленные сообщения [1–4]. По современным
представлениям следует оценивать не только
показатели функционирования гомеостатиче-
ских систем, но и ту «цену», которую организм
платит за адаптацию к новым условиям жизне-
деятельности. При остром стрессе большее
функциональное напряжение испытывают ре-

гуляторные механизмы функциональной си-
стемы, и это способствует сохранению внутрен-
него гомеостаза, а при хроническом стрессе, на-
оборот, изменения внутреннего гомеостаза на-
правлены на восстановление высших уровней
системы управления для связи организма
с внешней средой [5–7].

Определены три фазы развития стресса: ста-
дии тревоги, резистентности и истощения. Ста-
бильность второй фазы весьма относительна, так
как на ее фоне имеют место как подъемы, так
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и спады биосинтетической активности тканей,
что свидетельствует о динамическом и не всегда
прогнозируемом ее развитии [8]. Адаптация
к условиям внешней среды может проходить не
только по типу реакции «стресс», но и по типу
реакций «активации» или «тренировки», когда
организм в состоянии компенсировать наруше-
ния, возникающие при длительном воздействии
экстремальных факторов [9, 10]. Пределы адап-
тивных возможностей человека определяются
величиной физиологических резервов орга-
низма, чем они выше, тем меньше «стоимость»
адаптации, но при особой экстремальности кли-
матогеографических факторов или при недоста-
точности функциональных резервов могут фор-
мироваться патологические состояния [11, 12].
Приспособительные свойства организма
ограничены временными рамками, поэтому
большое значение в процессе адаптации имеет
резкость изменений условий внешней среды, что
особенно актуаль но в морской медицине [13]. 

Специфичность проблемы адаптации в мор-
ской медицине прежде всего и заключается
в том, что приспособление организма моряков
должно осуществляться к значительному числу
неблагоприятных факторов в относительно ко-
роткое время, несоответствие во времени между
этими процессами приводит к возникновению
дизадаптационных расстройств, которые могут
проявляться патологическими нарушениями [14,
15]. С этих позиций понятно, что при резких из-
менениях регионов плавания, особенно при сле-
довании судна из района высоких широт в низ-
кие или, наоборот, с юга на север, когда происхо-
дит быстрое изменение факторов внешней
среды, организму моряка труднее приспосо-
биться к новым условиям [16, 17]. Адаптация мо-
ряков к новой среде рассматривается как сово-
купность физиологических реак ций, направлен-
ных, прежде всего на сохранение динамического
постоянства внутренней среды организма. Под-
черкивается необходимость учета того, что адап-
тация моряков — это также и активная форма
связи функциональных систем организма и кон-
кретной экологической системы, какой является
судно; при этом чем устойчивее уровень актив-
ности и взаимосвязи функциональных систем
и механизмов регуляции, обеспечивающих нор-
мальную жизнедеятельность организма и рабо-
тоспособность моряков в новых условиях, тем со-
вершеннее их адаптация [18, 19].

Организм человека обладает огромными воз-
можностями приспособления к необычным усло-

виям труда. Работы ряда авторов свидетель-
ствуют, что физиология труда есть физиология
резервных возможностей человека, поскольку
профессиональная деятельность человека со-
провождается усилением или напряжением всех
его функций, а степень этого усиления, адек-
ватно физической и нервно-психической нагруз-
кам, определяется диапазоном физиологических
резервов организма, которые позволяют чело-
веку в ряде случаев переносить без отрицатель-
ных последствий и при сохранении высокой ра-
ботоспособности воздействие таких величин экс-
тремальных факторов, которые значительно
превышают предельно допустимые уровни или
концентрации [20–22]. Различные данные о пре-
делах устойчивости здорового человека к не-
обычным факторам, которые составляют специ-
фику условий труда, в значительной степени
определяются диапазоном физиологических ре-
зервов у отдельных людей [23]. Развивая эти по-
ложения, ряд других авторов сделали заключе-
ние, что и физиология морского труда является,
по существу, физиологией резервных возмож-
ностей организма моряков, так как в большин-
стве случаев успешность выполнения профес-
сиональной деятельности, особенно в сложных
длительных плаваниях, в конечном итоге опре-
деляется величиной физиологических резервов
организма моряков [24]. Физиологические ре-
зервы организма  человека обеспечиваются
определенными анатомо-физиологическими
и функциональными особенностями строения
и деятельности организма, в частности высокой
резистентностью клеток и тканей организма
к различным внешним воздействиям и внутрен-
ним изменениям условий их функционирования
[25]. На этом свойстве клеток и тканей основана
адаптация организма моряков к необычным
условиям длительных плаваний; при этом на-
чальный процесс адаптации в период плавания
связан с изменениями регуляторных систем ор-
ганизма в ответ на необычные воздействия, а ко-
нечный ее результат в значительной мере осно-
ван на способности клеток и тканей функциони-
ровать в новых условиях [26].

Труд плавсостава связан с экстремальными
воздействиями, которые являются своеобразной
моделью, создающей большие возможности для
раскрытия особенностей метаболизма в необыч-
ных ситуациях, и позволяющей обнаружить
и исследовать такие стороны обмена веществ,
которые в обычных условиях часто скрыты и не
проявляются в полной мере [27]. В экстремаль-
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ных условиях длительных и контрастных рейсов
могут быть реализованы большие возможности
организма человека, причем его функции изме-
няются различным образом, в зависимости
от того, какую роль играет каждая из них
в общей приспособительной реакции организма
[28]. Использование резервных возможностей
организма в таких условиях базируется на со-
гласованных реакциях отдельных органов и си-
стем, которые, при неодинаковом их изменении,
в целом обеспечивают оптимальное функциони-
рование целостного организма [29, 30]. 

Понятие о резервах организма очень широкое
и включает физиологические и психофизиоло-
гические возможности человека, причем важ-
ность изучения последних обусловлена влия-
нием, которое центральная нервная система ока-
зывает на другие органы и системы. Психоэмо-
циональный фактор является одним из ведущих
факторов, определяющих специфичность ра-
боты экипажей судов в длительном рейсе [3].
Труд моряка еще и с точки зрения психоэмоцио-
нальных нагрузок в плавании, длительности
разлуки с семьей, Родиной может быть отнесен
к категории «тяжелая работа» [31]. Длительная
психотравмирующая ситуация может оказать
неблагоприятное влияние на челове ка, а в неко-
торых случаях приводить к значительному из-
менению его психического состояния. По данным
анкетного опроса военных моряков, имеющих
большой плавстаж, среди вредных факторов,
влияющих на здоровье, респонденты выделили
нервное перенапряжение (38 до 59% опрошен-
ных в различных группах), но важно отметить,
что и в береговых условиях плавсостав испыты-
вает нервно-психическое перенапряжение, свя-
занное со сложностями быта, трудностями се-
мейной жизни [32], т. е. и в береговых условиях
нервно-психическая сфера деятельности значи-
тельной части плавсостава характеризуется вы-
сокой степенью напряженности, поэтому не слу-
чайно частота инфарктов миокарда среди офи-
церов флота в 1,5 раза выше, чем у офицеров
 сухопутных войск [33]. Фактор психофизиологи-
ческого напряжения вносит свой негативный
вклад и в формирование регуляторной дисфунк-
ции со стороны вегетативной нервной системы.

Произошедшие в стране перемены дали ре-
альную возможность неконтролируемого повы-
шения интенсивности и экстенсивности труда
вследствие трудовой гипермотивации и работ-
ников, и нанимателей. Авторы вышедших в по-
следние годы работ по физиологии труда опре-

деляют гипермотивацию как доминантное
стремление выполнить работу в ущерб реали-
зации других мотивов, прежде всего безопасно-
сти труда и сохранения здоровья, и отмечают,
что такой не адекватный гуманистическим
принципам перекос в мотивационной структуре
личности нередко имеет место на производ-
ствах с тяжелыми и вредными условиями, где
особенно важен выбор рациональных в физио-
логическом смысле средств мотивации [34, 35].

Другой вид гипермотивации — стремление
к интенсификации труда, а в условиях свободы
предпринимательства и рынка рабочей силы ос-
новным средством предупреждения отрица-
тельных последствий гипермотивации может
стать лишь общая культура как предпринима-
телей, так и работников. При этом не стоит сбра-
сывать со счета и когнитивную составляющую,
т. е. знания о физиологических и психологиче-
ских эффектах труда. Поскольку условия труда
и быта моряков в значительной мере откло-
няются от жизненных норм, то их профессио-
нальная подготовка должна включать физиоло-
гическую адаптацию к условиям труда, для ко-
торой есть серьезные предпосылки в таких спе-
цифических областях физиологии труда, как
авиационная, высокогорья и арид ной зоны [36].

Выраженное влияние на адаптацию человека
к условиям трудовой деятельности оказывает
психологический статус личности [37]. Лица
с выраженной слабостью нервных процессов
чаще дают срывы в напряженных условиях пла-
вания. Уже спустя 1–1,5 месяца они предъ-
являют ряд характерных жалоб на раздражи-
тельность, легкую возбудимость, быструю утом-
ляемость, снижение памяти, нарушение сна; при
объективном обследовании у них выявляются
кожная гиперестезия, снижение активного вни-
мания, кратковременной памяти. У таких моря-
ков при длительном плавании возможно форми-
рование неврозов, которые составляют более
90% всех психических заболеваний плавсостава
[38]. Анализ данных литературы об изучении со-
стояния психоэмоциональной сферы моряков
в условиях плавания показывает, что во время
даже непродолжительных (1–2 мес) рейсов
в морях арктического бассейна у большинства
моряков к середине срока работы выявляется
нервно-психическая напряженность централь-
ной нервной системы, которая снижалась с при-
ходом судна в порт Архангельск [39].

При длительных рейсах во время круглого-
дичной арктической навигации у моряков вы-
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явлена фазность течения психологической
адаптации: при плавании до 30 сут наблюдался
период развития ориентировочных реакций,
обусловленных сменой коллектива и привыч-
ного социального окружения, с 31-х по 60-е сут
наступал период психологической стабилиза-
ции, а после трех месяцев плавания в арктиче-
ских широтах появлялись и нарастали при-
знаки психологической  дизадаптации, которые
проявлялись формированием внутренней на-
пряженности и психологического дискомфорта,
нарушении социальной адаптации, неспособ-
ностью четко осознавать социальную норму,
склонностью к формулированию эффективно-
заряженных идей [40]. Во время длительных
рейсов у ряда моряков наблюдается снижение
корреля тивных функций коры головного мозга,
а количество жалоб невротического характера
зависит от условий и районов плавания; может
отмечаться также повышение возбудимости
центров симпатической иннервации при одно-

временном уменьшении возбудимости центров
парасимпатической нервной системы. В период
плавания может возникнуть перенапряжение
адаптационных механизмов и наступить пе-
риод дизадаптационных расстройств, которые,
как правило, отмечаются через 3–3,5 месяца
плавания и более [41]. К дизадаптационным из-
менениям, прежде всего, относятся эмоцио-
нальная неустойчивость, повышенная лабиль-
ность нервной системы, что проявляется,
в частности, раздражительностью, нарушением
сна, повышением нейромышечной возбудимо-
сти, снижением умственной и физической рабо-
тоспособности [42].

Можно сделать вывод, что психофизиологи-
ческое обследование моряков имеет большое
значение в изучении динамики адаптационных
изменений во время плавания на морских
судах, и проводить его необходимо не только
в рейсовый период, но и в течение реадаптации
плавсостава к береговым условиям.
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