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Цель. Определение индивидуальных психологических особенностей и форм преодоления стресса 
у добровольцев, участвующих в одном из этапов многоширотного мониторинга «Гелиомед%2», прожи%
вающих в средних широтах, в зависимости от наличия у них психологической чувствительности 
к действию геомагнитной возмущенности. 
Материалы и методы. С помощью шкалы самооценки тревоги Ч. Спилбергера – Ю. Ханина, теста на 
построение стресс%преодолевающего поведения Э. Хайма и проективного психогеометрического тес%
та было обследовано 57 относительно здоровых добровольцев мужского и женского пола, проживаю%
щих в средних широтах (г. Саратов) (средний возраст 42,3 (39,6; 47,5) г.). На основании совпадения 
пиковых значений реактивной тревожности и Кр%индекса (интегрального показателя геомагнитной 
возмущенности) все добровольцы были поделены на две группы: имеющие психологическую чувстви%
тельность к действию гелиогеомагнитных факторов (I) и без таковой (II). 
Результаты. Установлено, что типовые личностные черты обследованных зависят от наличия или от%
сутствия у них психологической чувствительности к изменениям геомагнитной возмущенности и на%
ходят отражение в особенностях построения ими стресс%преодолевающего поведения. Добровольцы 
из I группы были менее эффективны в поведенческой совладающей сфере, чаще анализировали про%
блемы и подавляли свои эмоции, по сравнению с представителями II группы. 
Выводы. Таким образом, лица имеющие психологическую чувствительность к изменениям геомаг%
нитной возмущенности, нуждаются в психологической коррекции установленных изменений для 
снижения риска развития неврозов и психосоматической патологии. 
Ключевые слова. Стресс%преодолевающее поведение, средние широты, личностные особенности, 
психологическая чувствительность, гелиогеомагнитные факторы 
 
Objective. To identify the individual psychological features and forms of stress coping in volunteers, partici%
pating in one of the stages of latitudinal monitoring “Geliomed” and living in the middle latitudes depending 
on the presence of psychological sensitivity to the impact of geomagnetic disturbance. 
Materials and methods. Fifty%seven rather healthy male and female volunteers (mean age 42.3 (39.6; 47.5) 
years), living in the middle latitudes (Saratov city) were examined using the Spielberger – Hanin Anxiety Test, 
the Haim Stress Coping Behavior Test and projective psychogeometrical test. Based on matching pick values 
of reactive anxiety and Kr%index (integral geomagnetic disturbance index), all volunteers were divided into 
two groups: group I – those having psychological sensitivity to the impact of heliogeomagnetic factors and 
group II – without the latter. 
Results. The standard personal features of the observed persons were found to depend on the presence or absence 
of psychological sensitivity to the changes in geomagnetic disturbance and are reflected in the peculiar features of 
the stress%coping behavior formed by them. The volunteers of group I were less effective in the behavior sphere, 
they more often analyzed problems and suppressed their emotions compared with those of group II. 
Conclusions. Thus, the persons having psychological sensitivity to the changes in geomagnetic disturbance 
require psychological correction of the established changes to decrease risk for the development of neuroses 
and psychological pathology. 
Keywords. Stress%coping behavior, middle latitudes, personal features, psychological sensitivity, heliogeo%
magnetic factors. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Колебание напряжения геомагнитного 
поля Земли изменяет временную последова%
тельность информационных сигналов окру%
жающей среды и приводит к развитию в ор%
ганизме состояния, которое характеризуется 
несоответствием между функциональными 

возможностями человека и уровнем его ак%
тивности, что создает условия для развития 
психологических изменений и патологиче%
ских явлений [1]. Однако способность безбо%
лезненно переносить эти колебания у каждо%
го индивидуальная. Она зависит от возраста, 
состояния здоровья, тренированности орга%
низма, пола и многих других факторов [2]. 
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Психоэмоциональное состояние чело%
века также находится под влиянием косми%
ческой погоды. Например, было показано, 
что на фоне минимума солнечной активно%
сти геомагнитная возмущенность оказывает 
негативное воздействие на психологический 
статус человека [3; 4]. 

 Несмотря на имеющиеся в отечест%
венной и зарубежной литературе публика%
ции, посвящённые кардиальным и психиче%
ским аспектам биотропных эффектов кос%
мической погоды, многие вопросы остаются 
нерешёнными [3; 5]. 

Поиском ответа на некоторые из них 
занимаются организаторы и участники мно%
гоширотного мониторинга «Гелиомед%2», 
который проводится с 2014 г. и является 
продолжением международного телекомму%
никационного проекта «Гелиомед» (послед%
ний был осуществлен междисциплинарным 
коллективом физиков, биологов, специали%
стов по информационным технологиям, 
психологов и медиков) [6]. 

Цель исследования – определение инди%
виуальных психологических особенностей и 
форм преодоления стресса у добровольцев, 
участвующих в одном из этапов многоширот%
ного мониторинга «Гелиомед%2», проживаю%
щих в средних широтах, в зависимости от на%
личия у них психологической чувствительно%
сти к действию геомагнитной возмущенности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 57 относительно здоровых 
добровольцев мужского и женского пола, 
проживающих в средних широтах (г. Сара%
тов) (средний возраст 42,3 (39,6; 47,5) г.), 
наблюдение за которыми проводилось на 
этапе многоширотного мониторинга «Ге%
лиомед%2» (2016). Для определения психоло%
гических особенностей участников проекта 
применяли следующее сочетание тестов: 

– опросник Ч. Спилбергера, адаптиро%
ванный Ю. Ханиным, был использован для 
дифференцированного измерения тревож%
ности как состояния и как личностного 
свойства [7; 8]; 

– для оценки особенностей совладающе%
го со стрессом поведения нами была выбрана 
методика анализа копинг%реакций Э. Хайма, 
в которой отдельно рассматриваются когни%
тивные, поведенческие и эмоциональные со%
ставляющие копинга, позволяющие выявить 
продуктивные, относительно продуктивные и 
непродуктивные формы [7; 9]; 

– проективный психогеометрический 
тест С. Деллингер, адаптированный А. Алек%
сеевым и Л. Громовой, позволяющий опреде%
лить типологию личности человека на основе 
выбора пяти геометрических фигур [7; 10]. 

Уровень реактивной тревожности у на%
блюдаемых лиц определялся каждый день в 
течение марта и апреля 2016 г., так же, как и 
суточный показатель геомагнитной возму%
щённости – Кр%индекс. Остальные тесты доб%
ровольцам предъявлялись однократно перед 
началом этапа наблюдения. 

Все добровольцы, участвующие в дан%
ном исследовании, подписали добровольное 
информированное согласие. 

Анализ полученных результатов прово%
дился с помощью пакета прикладных про%
грамм STATGRAF Plus for Windows 10,0.  
Исследования зависимостей производились 
методами непараметрической статистики, 
так как показатели не соответствовали зако%
ну нормального распределения. Надежность 
используемых статистических оценок при%
нималась не менее 95 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По полученным нами данным все доб%
ровольцы с учетом наличия совпадений пи%
ковых значений показателей реактивной 
тревожности и Kp%индекса были поделены 
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на две группы. В первую группу вошли лица, 
имеющие более 66,7 % указанных совпаде%
ний пиковых значений и, следовательно, 
обладающие психологической чувствитель%
ностью к действию гелиогеофизических 
факторов (26,3 %), а вторую (73,7 %) сфор%
мировали те, у кого подобной чувствитель%
ности выявлено не было. 

Значения личностной тревожности (по 
Ч. Спилбергеру – Ю. Ханину) в группах были 
на высоком уровне и существенно не отли%
чались друг от друга (45,2 и 46,8 балла соот%
ветственно). 

Результаты теста Э. Хайма у доброволь%
цев, проживающих в средних широтах, пред%
ставлены на рис. 1–3. 

Как видно из данных, приведенных на 
рис. 1, в обеих группах добровольцы продук%
тивные копинг%когниции выбирали чаще, 

 
Рис. 1. Распределение когнитивных копинг?

стратегий в группах добровольцев, 
проживающих в средних широтах:  

а – I группа; б –  II группа  

чем непродуктивные. Обращало на себя 
внимание, что лица, обладающие психоло%
гической чувствительностью к факторам 
космической погоды I группы, предпочитали 
чаще анализировать проблемы (66,7 %), реже 
сохраняли самообладание (33,3 %) (среди 
тех, кто выбирал продуктивные стратегии) и 
смирялись в сложных ситуациях (если их 
выбор останавливался на непродуктивными 
копинг%формах). Участники проекта без ука%
занной чувствительности сохраняли само%
обладание и анализировали проблемы в 
равных долях (50 и 50 %, соответственно) – 
при выборе продуктивных копинг%стилей и 
испытывали растерянность (100 %) – при 
выборе непродуктивных. 

По данным, представленным на рис. 2, 
видно, что в эмоциональной сфере все на%
блюдаемые нами лица (из I и II групп)  

 
Рис. 2. Распределение эмоциональных копинг?

стратегий в группах добровольцев,  
проживающих в средних широтах:  

а – I группа; б –  II группа 
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Рис. 3. Распределение поведенческих копинг?
стратегий в группах добровольцев, 
проживающих в средних широтах:  

а – I группа; б –  II группа 

продуктивные совладающие формы выбира%
ют чаще, чем непродуктивные, причем среди 
конструктивных копинг%реакций доминиро%
вал оптимизм. Отметим, что добровольцы, 
имеющие психологическую чувствительность 
к изменениям гелиогеомагнитной возмущен%
ности, среди непродуктивных копинг%стилей 
выбирали на паритетных началах самообви%
нение и подавление эмоций. Лица без психо%
логической чувствительности к действию ге%
лигеомагнитных факторов, выбирающие не%
продуктивные копинг%формы, реагировали 
по%другому, отдавая предпочтение и подавле%
нию эмоций, и эмоциональной разрядке (по 
42,8 % соответственно). 

Анализируя построение собственно ко%
пинг%поведения у наблюдаемых нами лиц из 
обеих групп (рис. 3), хотелось бы отметить, 

что преобладание продуктивных совладаю%
щих реакций было лишь у добровольцев, не 
имеющих психологической чувствительности 
к действию факторов космической погоды 
(оно было представлено сотрудничеством), 
а участники проекта с указанной чувстви%
тельностью выбрали непродуктивные и про%
дуктивные копинг%стили на паритетных на%
чалах, причём среди продуктивных поведен%
ческих реакций у них также доминировало 
сотрудничество. Непродуктивными совладаю%
щими копинг%формами в I группе было от%
ступление (100 %), а II группе – активное из%
бегание (60 %) и отступление (40 %). 

Участники проекта в средних широтах, 
обладающие психологической чувствитель%
ностью к изменениям гелиогеомагнитной 
возмущенности, при психогеометрическом 
тестировании выбирали преимущественно 
прямоугольник и круг, полностью отвергая 
зигзаг. Добровольцы, не являющиеся носите%
лями подобной чувствительности, отдавали 
предпочтение в своём выборе треугольнику 
и чаще других фигур отрицали зигзаг. 

На данном этапе наблюдения за участ%
никами проекта «Гелиомед%2» проживавших 
в средних широтах (2016), большую часть 
среди добровольцев составили лица, не 
имеющие психологической чувствительно%
сти к факторам космической погоды. 

Сравнивая особенности личностного 
реагирования в группах, отметим, что были 
выявлены как общие психологические чер%
ты, как и различия. К общим можно отнести 
преобладание продуктивных копинг%форм в 
когнитивной и эмоциональной сферах, при%
чем в последней совпала даже совладающая 
форма: оптимизм. Кроме того, в поведенче%
ской сфере среди продуктивных копинг%
стилей лица из обеих групп отдавали пред%
почтение сотрудничеству. А результаты про%
ективной методики продемонстрировали в 
качестве сходства у представителей обеих 
групп отрицание зигзага (то есть неприем%
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лемость конфликтов, боязнь перемен, а так%
же консервативность и рациональность). 

Разница в психологических портретах в 
группах заключалась в том, что доброволь%
цы, имеющие психологическую чувстви%
тельность к изменениям геомагнитной воз%
мущенности, при построении собственного 
копинг%поведения существенно реже, чем те, 
кто этой чувствительностью не обладал, вы%
бирали продуктивные копинг%стратегии, 
представители I группы чаще анализировали 
проблемы и реже озадачивались сохранени%
ем самообладания, чем добровольцы из II 
группы. Важно подчеркнуть, что среди не%
адаптивных эмоциональных копинг%стилей 
участники проекта с психологической чув%
ствительностью к изменению факторов кос%
мической погоды (I группы) выбирали самые 
неблагоприятные, с точки зрения потенци%
ального риска развития невротических со%
стояний и психосоматической патологии, – 
подавление эмоций и самообвинение [11]. 
Лица без подобной чувствительности (II груп%
пы) чаще использовали непродуктивные 
эмоциональные копинг%формы, которые 
позволяли им не накапливать негатив в себе, 
а избавлялись от него путём эмоциональной 
разрядки, избегая тем самым того риска, ко%
торому были подвержены лица из I группы. 
Последние часто выбирают прямоугольник 
при психогеометрическом тестировании, 
что свидетельствует об их непоследователь%
ности, непредсказуемости в своих поступках, 
неуверенности в себе и чрезмерной тревож%
ности, а выбор круга и отрицание зигзага – 
об их общительности, доброте и стремлении 
избегать перемен и конфликтов. Доброволь%
цы из II группы благодаря тому, что в мень%
шей степени, чем лица из I группы, накапли%
вали в себе негативные эмоции, были более 
собраны, целеустремлены и успешны в ре%
шении своих ежедневных задач (что под%
тверждает преимущественный выбор тре%
угольника в психогеометрическом тесте). 

ВЫВОДЫ 

1. Лица, проживающие в средних ши%
ротах, с психологической чувствительно%
стью к действию гелиогеомагнитных фак%
торов встречались реже, чем добровольцы, 
не обладающие подобной чувствительно%
стью (на этапе наблюдения 2016 г. в проек%
те «Гелиомед%2»). 

2. В группе добровольцев в зависимости 
от выявленной психологической чувстви%
тельности к изменениям геомагнитной воз%
мущенности были установлены как общие 
личностные черты, так и различия. К общим 
можно отнести преобладание продуктивных 
копинг%реакций в когнитивной и эмоцио%
нальной сфере, а также стремление избегать 
конфликтов, ортодоксальность и прагматич%
ность.  Различия состоят в том, что добро%
вольцы из I группы были менее эффективны 
в поведенческой совладающей сфере, а также 
не уверены в себе и благоприятном исходе 
текущих событий, чаще анализировали про%
блемы и подавляли свои эмоции, по сравне%
нию с представителями II группы. 

3. Следовательно, лица, проживающие в 
средних широтах и обладающие психоло%
гической чувствительностью к изменениям 
геомагнитной возмущенности, нуждаются в 
психологической коррекции установлен%
ных изменений для снижения риска воз%
никновения неврозов и психосоматической 
патологии. 
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