
Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

144 145 

Духновский С. В., Шелепина Э. К. / Dukhnovsky S. V., Shelepina E. K.

2024; 4 (2), 144–160

Опросник «Субъективная оценка уровня 
утомленности личности»: разработка, 
психометрическая характеристика, применение 

УДК 159.9
DOI: 10.35750/2713-0622-2024-2-144-160

Оригинальная статья

Сергей Витальевич Духновский 
Санкт-Петербургский университет МВД России
(Санкт-Петербург, Россия)
dukhnovskysv@mail.ru
ORCID: 0000-0003-3118-9988

Эллина Константиновна Шелепина
Санкт-Петербургский университет МВД России
(Санкт-Петербург, Россия)
shelepinae@yandex.ru 
ORCID: 0009-0002-9904-1517

Введение. Профессиональная деятельность, в том числе и при решении оперативно-служеб-
ных задач, предполагает вовлеченность как физических, так и психологических ресурсов со-
трудника. Это приводит к усталости, утомлению и риску развития утомленности, снижая ра-
ботоспособность и качество его деятельности. Ранняя психодиагностика позволяет принять 
своевременные меры по профилактике и превенции утомленности. Для этого предлагается 
использовать авторский опросник «Субъективная оценка уровня утомленности личности». 
Оценка утомленности является индикатором доминирующего психического состояния субъ-
екта трудовой деятельности, его мотивационных особенностей и кадровых рисков, проявля-
ющихся в его работоспособности, удовлетворенности профессиональной карьерой, профес-
сиональном и психологическом благополучии. Основное назначение опросника – выявление 
уровня утомленности сотрудника на основании субъективной оценки особенностей памяти, 
внимания и работоспособности.  Опросник представляет собой набор из 17 пунктов, каждый 
из которых оценивается по семибалльной шкале (от 1 – полностью не согласен, до 7 – согла-
сен полностью). Итоговый балл по шкале вычисляется суммированием баллов по всем пун-
ктам опросника. В зависимости от выраженности итогового показателя оценивается уровень 
утомленности в континууме «усталость – утомление – утомленность». Чем выше балл, тем 
больше оценки отклоняются в сторону утомленности. Методы исследования. Корреляцион-
ный и сравнительный анализ. Оценка ретестовой надежности, а также конструктной и кри-
териальной валидности. Результаты. Опросник «Субъективная оценка уровня утомленности 
личности» требует минимального времени для проведения и обработки, и может применять-
ся в различных ситуациях, как с практическими, так и с исследовательскими целями. Пред-
ставленный опросник отвечает основным психометрическим требованиям, предъявляемым 
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Abstract
Introduction. Professional activity, including the solution of operational-service tasks, involves both 
physical and psychological resources of the employee. It results in tiredness, exhaustion and risk of 
fatigue development, reducing the efficiency and quality of his activity. Early psychodiagnostics makes 
it possible to take timely measures to prevent fatigue. The author proposes using the questionnaire 
“Subjective Assessment of Personal Fatigue”. The assessment of fatigue is an indicator of the dominant 
mental state of the subject of work activity, his motivational features and staff risks, manifested in 
his efficiency, satisfaction with his professional career, professional and psychological well-being. 
The main purpose of the questionnaire is to identify the level of employee's fatigue on the basis 
of subjective assessment of memory, attention and working capacity.  The questionnaire is a set of  
17 items, each of which is evaluated on a seven-point scale (from 1– completely disagree to 7 – 
completely agree). The final scale point is calculated by summing up the points for all items of the 
questionnaire. Depending on the expression of the total point, the level of fatigue in the continuum 
“tiredness – weariness – fatigue” is assessed. The higher the point, the more the scales are shifted 
in the direction of fatigue. Research Methods. Correlational and comparative analyses. Assessment 
of retest reliability and construct and criterion validity. Results. The questionnaire “Subjective 

к разработке профессиональных психологических тестов. Опросник может быть использован 
в рамках морально-психологического обеспечения деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел, для определения рисков и ресурсов превенции и профилактики утомленности, 
психологической помощи, самопомощи сотрудникам, находящимся в данном состоянии.   
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Введение 
Усталость, утомленность являются закономерным результатом длительной и напряжен-

ной трудовой, в том числе и служебной деятельности, снижая ее качество и негативно влияя  
на профессиональное, психологическое благополучие, удовлетворенность профессиональной 
карьерой в целом. Соответственно, профилактика и превенция утомленности может являться 
одним из направлений морально-психологического обеспечения деятельности сотрудников 
ОВД. Считаем, что реализация этого возможна благодаря своевременной психодиагностике, 
эффективность которой, наряду с профессионализмом психологов, определяется качеством 
используемых оценочных инструментов (психодиагностических методик). Для этого нами 
предлагается использовать авторский опросник «Субъективная оценка уровня утомленности 
личности», где когнитивные особенности тестируемого (память и внимание), являются инди-
катором доминирующего психического состояния субъекта трудовой деятельности, его моти-
вационных особенностей и кадровых рисков. 

Далее обратимся к теоретическому обоснованию, конструированию, психометрической 
проверке и примерам использования авторской методики «Субъективная оценка уровня 
утомленности личности». 

Теоретическое обоснование опросника
В научно-практическом плане вопросы утомления (утомляемости) рассматривались в ис-

следованиях В. А. Бодрова (Бодров, 2009); В. П. Зинченко, А. Б. Леоновой, Ю. К. Стрелкова 
(Зинченко, Леонова, Стрелков, 1977); Н. Ф. Измерова, В. Ф. Кириллова1; Л. В. Куликова (Кули-
ков, 1997); А. Б. Леоновой, С. Б. Величковской (Леонова, Величковская, 2002); Н. Б. Маслова, 
И. А. Блощинского, В. Н. Максименко (Маслов, Блощинский, Максименко, 2003); М. М. По-
левщикова и соавторов, (Полевщиков и др., 2010) и др. Когнитивные особенности (мышление, 
память, внимание) в оценке утомляемости и работоспособности использовались в работах 
Б. Б. Величковского (Величковский, 2019); В. В. Захарова, Н. Н. Яхно (Захаров, Яхно, 2003); 
Б. В. Зейгарник2; А. Р. Лурии (Лурия, 2021, 2023); Л. А. Огородниковой (Огородникова, 2012); 
С. Я. Рубинштейна (Рубинштейн, 1999, 2010); В. О. Ушакова (Ушаков, 2014); Л. В. Черемош-

1   Измеров, Н. Ф., Кириллов, В. Ф. (2010). Гигиена труда: учебник для студентов медицинских вузов.  
ГЭОТАР-Медиа.

2   Зейгарник, Б. В. (2024). Патопсихология: учебник для вузов. Издательство Юрайт.

Keywords
tiredness, weariness, fatigue, working capacity, mental state, cognitive sphere, self-regulation, 
motivation, psychodiagnostics
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Assessment of Personal Fatigue” requires minimal time for implementation and processing, and can 
be applied in various situations, both for practical and research purposes. The presented questionnaire 
fulfils the basic psychometric requirements for the development of professional psychological tests.  
The questionnaire can be used within the framework of moral and psychological support of activity  
of employees of internal affairs bodies, for determination of risks and resources of prevention  
of fatigue, psychological assistance, self-help for employees in this state.
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киной, Т. Н. Осининой, (Черемошкина, Осинина, 2019); Ю. Н. Шувалова3 и др. В указанных 
выше исследованиях используется категория «утомление» (или «усталость» как его синоним), 
которая понимается как: 

– временное снижение работоспособности под влиянием длительного воздействия нагруз-
ки как результат истощения внутренних ресурсов человека; 

– ощущение усталости – это временное снижение умственной или физической работоспо-
собности, вызванное предшествующей деятельностью и сопровождающееся желанием пре-
кратить работу или снизить величину нагрузки; 

– показатель временного снижения работоспособности под влиянием рабочей нагрузки,  
ее вида, интенсивности, продолжительности, воздействия и восстановления (Бодров, 2009);

– особый вид функционального состояния человека, временно возникающий под влиянием 
работы и приводящий к снижению работоспособности4; 

– естественная реакция, связанная с нарастанием напряжения при продолжительной  
работе (Леонова, Величковская, 2002).

Общим для приведенных дефиниций «утомления» является его рассмотрение как  
состояния, возникающего у субъекта в результате напряженной деятельности (физической,  
умственной, эмоциональной), способствующего снижению его работоспособности. Укажем, 
что несмотря на наличие исследований проблема утомленности и, в частности, когнитив-
ных ее особенностей, нуждается в дополнительном теоретическом и эмпирическом анализе  
и обобщении.

На основе описанных выше теоретических положений была разработана методика –  
«Субъективная оценка уровня утомленности личности» (СОУ).

В разработанной нами методике, психометрическая характеристика и возможности исполь-
зования которой будут представлены ниже, предлагается использовать категорию «утомлен-
ность», как проявление доминирующего состояния человека в результате интеллектуальной, 
эмоциональной и / или физической нагрузки как в повседневной жизни, так и профессиональ-
ной деятельности, выражающееся в изменении когнитивной сферы человека и приводящее  
к снижению его работоспособности.

Назначение методики – выявление уровня утомленности сотрудника на основании  
субъективной оценки особенностей памяти, внимания и работоспособности.

В качестве требований к методике выступили следующие:
1. Пригодность для обследования разных контингентов: здоровых и имеющих нервно- 

психические расстройства, работников разного возраста, разного уровня образования.
2. Возможность использования методики для изучения утомленности лиц (сотрудников)  

с различной профессиональной специализацией.
3. Возможность достаточно дифференцированной количественной оценки уровня утом-

ленности личности.
4. Компактность, удобство в использовании. Эти качества необходимы при скрининговых 

исследованиях.
Конструирование опросника «Субъективная оценка уровня утомленности лично-

сти». Работа по созданию опросника началась с обзорно-аналитического исследования 
вопросов утомления и работоспособности в специализированной научной и практиче-
ской литературе. В результате чего нами были определены четыре группы индикаторов, 

3   Шувалов, Ю. Н. (2013). Патопсихология: учебное пособие. Издательство Тульского государственного уни-
верситета.

4   Измеров, Н. Ф., Кириллов, В. Ф. (2010). Гигиена труда: учебник для студентов медицинских вузов.  
ГЭОТАР-Медиа.
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отражающих разные стороны когнитивной утомленности: 1) мышление, 2) внимание,  
3) память и 4) работоспособность. 

1. Утомленность и мышление: трудности и дискомфорт, когда необходимо изменить  
выбранный ранее способ деятельности; переключиться с одного вида деятельности на другой, 
когда это необходимо; трудности в организации своих мыслей в одном направлении (трудно 
«собраться с мыслями»); сложности в организации и осуществлении деятельности, особенно 
в новых, незнакомых для субъекта условиях, ситуациях неопределенности; снижение продук-
тивности мышления (оно становится менее творческим, оригинальным); появление суеверий; 
ритуалов, нарушение которых, даже по независящим от субъекта причинам, вызывает дис-
комфорт.   

2. Утомленность и внимание: снижение интереса к происходящему (событиям, людям); 
субъекту трудно сосредоточится на длительном выполнении какой-либо деятельности, даже 
на той, которая ранее вызывала интерес; снижение устойчивости внимания и наблюдатель-
ности; трудности сосредоточения на чем-либо, в силу постоянного отвлечения на что-либо; 
отвлекаемость при выполнении чего-либо; невнимательность, приводящая к  ошибкам в при-
нятии решений и деятельности; увеличение количества ошибок в силу невнимательности.

3. Утомленность и память: забывчивость; субъект быстро забывает, то, что недавно за-
помнил; требуется больше сил и времени для запоминания и воспроизведения нужной ин-
формации; увеличение количества «напоминалок» (в ежедневнике, телефоне и т. п.) чтобы 
ничего не забыть; субъекту проще узнать что-либо у кого-либо, чем запомнить; неточности  
в вспоминании и воспроизведении услышанного и / или увиденного; трудности в запомина-
нии и / или точном воспоминании нужной информацию; субъект воспринимает новые собы-
тия как уже происходившие, но не может указать, где и когда; вспоминая события прошлого, 
субъект порой путает их с настоящим.

4. Утомленность и работоспособность: снижение работоспособности при сохранении  
качества и эффективности деятельности; приложение больших волевых усилий для продол-
жения работы (деятельности); появление усталости (особенно при умственной нагрузке), ко-
торую субъект раньше не замечал; пассивное отношение к событиям, происходящим в жизни 
субъекта; частое переживание усталости, несобранности, слабости.

Затем были сформулированы суждения, в которых отражены признаки (характеристики) 
когнитивной утомленности. Таким образом, был получен набор, содержащий 75 суждений.

На следующем этапе для шкалы проводилась оценка дифференцирующей силы суждений. 
Обследуемым предлагалось оценить каждое суждение по семибалльной шкале, где 1 – пол-
ностью не согласен, 2 – согласен в малой степени, 3 – согласен почти наполовину, 4 – согла-
сен наполовину, 5 – согласен более чем наполовину, 6 – согласен почти полностью, 7 – согла-
сен полностью. После анализа первичных статистик и характера распределения ответов из 
75 суждений-признаков утомленности были отобраны 38, с наибольшей дифференцирующей 
силой и лучшими параметрами распределения баллов семибалльной шкалы для оценки степе-
ни согласия с суждением (признаком).  

Затем, на выборке сотрудников ОВД (123 респондента в возрасте от 23 до 27 лет) был рас-
считан «индекс трудности» для каждого пункта шкалы, вычисляемый по формуле: ИТ = Nв / 
a*n, где: Nв – число баллов, полученных всеми испытуемыми в одном утверждении; а – макси-
мальный балл по шкале ответов; n – общее количество ответивших.

Помимо индекса трудности, для каждого пункта были рассчитаны коэффициенты корреляции 
с итоговым баллом по шкале. После чего были исключены неудовлетворительные пункты: при от-
боре утверждений мы исходили из того, что значение индекса «трудности» должно быть не менее 
0,16 и не более 0,84. Статистические показатели каждого пункта шкалы представлены в таблице 1.
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Следующий этап – это факторный анализ, на основе которого была сформулирована ито-
говая версия шкалы. Ее гомогенность мы проверяли процедурой однофакторного анализа. По 
окончании этого этапа была составлена окончательная форма шкалы, включающая 17 утверж-
дений. В таблице 2 приведены номера пунктов шкалы и в скобках указаны веса, с которыми 
пункты вошли в соответствующий фактор. 

Таблица 1. Индекс трудности и коэффициент корреляции пункта с итоговым баллом 
по всему опроснику

Table 1. Difficulty index and item correlation coefficient with the total point score 
for the entire questionnaire

№ Индекс трудности

Коэффициент 
корреляции 

№ Индекс 
трудности

Коэффициент 
корреляции

Итоговый балл 
по опроснику

Итоговый балл 
по опроснику

1. 0,38 0,86 10. 0,37 0,80
2. 0,35 0,83 11. 0,34 0,81
3. 0,30 0,83 12. 0,31 0,86
4. 0,38 0,84 13. 0,41 0,78
5. 0,34 0,83 14. 0,32 0,84
6. 0,31 0,75 15. 0,25 0,80
7. 0,34 0,83 16. 0,27 0,84
8. 0,33 0,88 17. 0,30 0,88 
9. 0,32 0,82

Таблица 2. Результаты однофакторного анализа пунктов шкалы

Table 2. Results of single factor analyses of scale items

Номер пункта 
опросника Факторный вес Номер пункта 

шкалы Факторный вес

1. 0,86 10. 0,80
2. 0,84 11. 0,81
3. 0,83 12. 0,86 
4. 0,84 13. 0,78
5. 0,84 14. 0,84
6. 0,76 15. 0,81
7. 0,83 16. 0,85

8. 0,89 17. 0,89 

9. 0,83
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Из приведенных данных следует, что все пункты, включенные в шкалу, имеют свое обосно-
вание. Индекс трудности всех пунктов, а также факторная нагрузка являются благоприятны-
ми. Коэффициенты корреляции пунктов с итоговым баллом по шкале (всему тесту) являют-
ся высоко значимыми, что свидетельствует о дискриминативной способности шкалы. Этот 
же показатель говорит и о внутренней согласованности шкалы что, в свою очередь, является  
существенным элементом ее конструктной валидности.

Далее обратимся к описанию наиболее значимых результатов психометрической провер-
ки разработанного нами опросника.

Оценка надежности опросника «Субъективная оценка уровня утомленности личности». 
В работе придерживаемся положения о том, что «надежность» представляет собой характе-
ристику методики, отражающую точность психодиагностических измерений, а также устой-
чивость результатов теста к действию посторонних случайных факторов. В основе проверки 
надежности лежит представление об истинных оценках и ошибках измерения (Батурин и др., 
2015; Фер, Бакарак, 2010).

Ретестовая надежность устанавливалась на выборке 105 сотрудников ОВД (70 лиц  
мужского и 35 женского пола, стаж служебной деятельности от 7 до 10 лет) путем повторного 
тестирования через 4 недели. Использовался коэффициент корреляции Пирсона. Установлен 
коэффициент корреляции 0,71, при р≤0,01, что свидетельствует о достаточной ретестовой  
надежности «Субъективная оценка уровня утомленности личности» (СОУ). 

Надежность по однородности проверялась на выборке 210 сотрудников ОВД (135 респон-
дентов мужского и 75 женского пола, стаж служебной деятельности от 7 до 10 лет). В качестве 
показателей использовались следующие коэффициенты: Альфа Кронбаха (значение коэффи-
циента 0,72), формула Спирмена-Брауна по полной форме (значение коэффициента 0,75). 

Оценка валидности опросника «Субъективная оценка (уровня) утомленности личности», 
предполагает ответ на вопрос – какие и насколько обоснованные выводы могут быть сделаны 
на основе тестовых оценок (Батурин и др., 2015; Фер, Бакарак, 2010). 

Конструктная (логическая) валидность (использовалась, чтобы выяснить внутрен-
нюю природу самого измерения) была подсчитана с привлечением в качестве респондентов  
24 экспертов-психологов, работающих в Санкт-Петербургском университете МВД России на 
кафедрах психологии и педагогики, а также юридической психологии. Эксперты заполняли 
методику за субъекта (тестируемого) с высоким и низким уровнем утомленности. Затем под-
считывалась значимость различий средних при заполнении методики экспертами за респон-
дента с высоким и низким уровнем утомленности. Результаты представлены в таблице 3.  

Из таблицы 3 видно, что установленные различия в средних значениях оказались достовер-
но отличными на уровне р≤0,001. Таким образом, делаем заключение, что опросник «Субъек-
тивная оценка уровня утомленности личности» надежен по критерию логической валидности.

Таблица 3. Средние значения оценок экспертов, заполнявших опросник «Субъективная оценка 
уровня утомленности личности» за респондента с высоким и низким уровнем утомленности

Table 3. Average values of experts' marks for respondents with high and low levels of fatigue 
who completed the questionnaire “Subjective Assessment of Personal Fatigue”

Показатель «СОУ»
Средние значения

Значения
t-критерия РВысокий уровень 

утомленности 
Низкий уровень 

утомленности
Утомленность 67,5 24,3 6,3 0,001

Духновский С. В., Шелепина Э. К. / Dukhnovsky S. V., Shelepina E. K.

2024; 4 (2), 144–160



150 151 

Проверка конструктной валидности оценивалась также в ряде корреляционных исследова-
ний на выборке 210 сотрудников ОВД (135 респондентов мужского и 75 женского пола, стаж 
служебной деятельности от 7 до 10 лет). Для ее проверки были использованы методики:

– «Таблицы Шульте» использовались нами для оценки устойчивости внимания и динамики 
работоспособности (Рубинштейн, 1999).

– «Счет по Крепелину» (умственная работоспособность) применяли для оценки устойчи-
вости произвольного внимания, умственной работоспособности истощаемости (Рубинштейн, 
2010).

– «Заучивание 10 слов» использовали для оценки непроизвольного запоминания и утомля-
емости (Словенко, Яремченко, Хохлов, 2020).

– «Экспериментальная диагностика мнемических способностей», применяли для оценки 
общего уровня развития мнемических способностей (их производительности, качества и на-
дежности) и определения утомленности и работоспособности тестируемого (Духновский, 
2024).

– «Вопросник темперамента», разработанный Л. В. Куликовым, использовался для оцен-
ки энергичности, темпа, эмоциональности, импульсивности и пластичности как проявления 
свойств темперамента5.

– «Дифференциальная диагностика состояний сниженной работоспособности» (Водопья-
нова, 2009).

– «Доминирующее состояние» (ДС-8), направленный на оценку параметров относительно 
устойчивых (доминирующих) состояний6.

– «Стиль саморегуляции поведения» (ССП), использовалась для оценки степени развития 
осознанной саморегуляции и частных регуляторных процессов – планирования, моделирова-
ния, программирования, оценки результатов, а также показатели развития регуляторно-лич-
ностных свойств: гибкости и самостоятельности (Моросанова, 2004). 

– «Нормативность. Интеллект. Регуляция» (НИР) применяли для оценки регулятивного 
компонента психологической надежности сотрудника, факторами которой выступают: соци-
альная нормативность (ненормативность), интеллект (репродуктивный – креативный), регу-
ляция поведения (рассудочная – эмоциональная) (Духновский, 2021). 

– «Определение мотивационного типа личности» (Мотайп), разработанный В. И. Герчико-
вым для определения преобладающего мотивационного типа работника: инструментально-
го, профессионального, патриотического, хозяйского и избегательного (Герчиков, Опарина, 
2006). 

Эти методики были выбраны по следующим причинам. Во-первых, они измеряют сходные 
индивидуально-психологические проявления; во-вторых, не вызывают сомнения их психоме-
трические проверки, что позволяет получать надежные данные при их использовании; в-тре-
тьих, их использование нашло свое широкое применение как в научной, так и практической 
деятельности.  

Обратимся к анализу и описанию наиболее значимых корреляционных связей показателя 
опросника «Субъективная оценка уровня утомленности личности» с показателями приведен-
ных выше психодиагностических методик.  

5   Куликов, Л. В. (2003). Руководство к методикам диагностики психических состояний, чувств и психологи-
ческой устойчивости личности. Описание методик, инструкции по применению. Изд-во Санкт-Петербургского 
университета.

6   Куликов, Л. В. (2003). Руководство к методикам диагностики психических состояний, чувств и психологи-
ческой устойчивости личности. Описание методик, инструкции по применению. Изд-во Санкт-Петербургского 
университета.
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Установлены взаимосвязи показателя «утомленность» с временем выполнения задания  
каждой серии методики «Таблицы Шульте» (коэффициенты корреляции находятся в диапазо-
не от 0,53 до 0,62, при р≤0,01). Так, увеличение показателя утомленность соотносится с повы-
шением времени выполнения задания каждой таблицы, что является индикатором снижения 
устойчивости внимания и ухудшения работоспособности.   

Показатель «утомленность» коррелирует с показателями по методике «Счет по Крепели-
ну». В частности, с показателями скорость (время) выполнения задания (r=–0,42, при р≤0,01)  
и количество ошибок, как за 30 секунд (r=0,55, при р≤0,01), так и за весь эксперимент (r=0,59, 
при р≤0,01). Соответственно, повышение утомленности сопровождается увеличением вре-
мени, используемым субъектом для выполнения задания и количества ошибок в заданиях, 
которые являются индуктором снижения устойчивости внимания и умственной работо- 
способности.   

Выявленные значимые корреляционные связи показателя «утомленность» с показателями 
по методике «Заучивание 10 слов» (коэффициенты корреляции находятся в диапазоне от –0,43 
до –0,60, при р≤0,01), свидетельствуют о том, что увеличение значений показателя утомлен-
ность сопровождается увеличением количества ошибок воспроизведения стимулов (в том 
числе и отсроченного), в каждой серии методики «Заучивание 10 слов». Таким образом, чем 
выше утомленность, тем ниже качество непроизвольного запоминания и воспроизведения 
информации.   

Также установлено, что показатель утомленности взаимосвязан с мнемическими способ-
ностями по методике «ДМС» (коэффициенты корреляции с показателями выполнения ка-
ждой из семи серий методики находятся в диапазоне от –0,35 до –0,59, при р≤0,01). Соответ-
ственно повышение утомленности сопровождается снижением производительности, качества  
и надежности запоминания, сохранения и воспроизведения материала.  

На основании полученных эмпирических данных правомерно сделать следующий вывод. 
Утомленность взаимосвязана с когнитивной сферой субъекта трудовой деятельности. В част-
ности, изменениям подвержены особенности внимания (становится менее устойчивым и кон-
центрированным) и памяти – наблюдается ухудшение мнемических способностей (снижается 
их производительность, качество и надежность).  

В ходе корреляционных исследований были установлены зависимости показателя «утом-
ленность» (по методике «СОУ») со свойствами темперамента – показателями по шкалам мето-
дики «ВТ». Результаты представлены в таблице 4.

Из таблицы 4 видим наличие значимых взаимосвязей показателя «утомленности» с показа-
телями свойств темперамента. Так, увлечение значений утомленности сопровождается: 

Таблица 4. Матрица интеркорреляций показателя опросника «Субъективная оценка уровня 
утомленности личности» с показателями по методике «Вопросник темперамента» (ВТ)

Примечание: коэффициент корреляции на уровне р≤0,01

Table 4. Matrix of intercorrelations of the index of the questionnaire “Subjective Assessment 
of Personal Fatigue” with the indexes of the method “Temperament Questionnaire”

Показатель 
«СОУ»

Шкалы методики «ВТ» 
Энергичность Эмоциональность Импульсивность Пластичность 

Утомленность –0,38 0,45 0,47 –0,51

Духновский С. В., Шелепина Э. К. / Dukhnovsky S. V., Shelepina E. K.

2024; 4 (2), 144–160



152 153 

– снижением способности интенсивно выполнять стоящие задачи в течение длительного 
времени, а также готовности к энергичным действиям, к деятельному изменению существую-
щей ситуации в желаемом направлении (показатель «энергичность»);  

– повышением аффективной восприимчивости, впечатлительности, чувствительности 
к эмоциогенным воздействиям (показатель «эмоциональность»); 

– повышением роли эмоционального компонента в регуляции поведения и деятельности 
над когнитивным, когда принятие решений осуществляется без необходимой оценки ситуа-
ции, достаточного продумывания решения и его последствий (показатель «импульсивность»);

– повышением ригидности – негибкости в познавательной деятельности, в социально зна-
чимом поведении и деятельности, инертности установок и способов деятельности и поведе-
ния, частом предпочтении привычного, знакомого, что ограничивает адаптивность субъектов 
(показатель «пластичность»).

Также были выявлены значимые взаимосвязи показателя «утомленность» с некоторыми 
параметрами доминирующего состояния по методике «ДС-8». В частности, установлено, что 
повышение утомленности сопровождается снижением активности в отношении к жизнен-
ной ситуации, усилением пессимизма и неверия в собственные способности и возможности 
(показатель «активное (пассивное) отношение к жизненной ситуации» r= –0,45, при р≤0,01); 
снижением настроения, разочарованностью тем, как идет жизнь, усилением отрицательного 
эмоционального фона (показатель «бодрость / уныние» r= 0,43, при р≤0,01). Наиболее высокая 
связь показателя утомленность установлена с показателем по шкале «тонус» (0,54, при р≤0,01). 
Соответственно, чем выше значения утомленности, тем более выражена у субъекта усталость, 
несобранность, вялость, инертность, низкая работоспособность, в сочетании с пониженной 
возможностью проявлять активность, расходовать энергию.

В ходе исследования была установлена зависимость показателя «утомленность» с пока-
зателями утомления, монотонии, пресыщения и стресса по методике «Дифференциальная 
диагностика состояний сниженной работоспособности» (ДОРС). Данные представлены  
в таблице 5.

Наличие значимых корреляционных связей, представленных в таблице 5, говорит о том, 
что повышение значения «утомленности» сопровождается: 

– увеличением истощения, вызванного воздействием интенсивных и продолжительных на-
грузок (показатель «индекс утомления»);

Примечание: ИУ – индекс утомления, ИМ – индекс монотонии, ИП – индекс пресыщения,  
ИС – индекс стресса

Таблица 5. Матрица интеркорреляций показателя опросника «Субъективная оценка уровня 
утомленности личности» с показателями по методике «Дифференциальная диагностика состояний 

сниженной работоспособности» (ДОРС)

Table 5. Intercorrelation matrix of the indicator of the questionnaire “Subjective Assessment 
of Personal Fatigue” with the indicators of the method “Differential diagnosis 

of reduced working capacity”

Показатель «СОУ»
Шкалы методики «ДОРС» 

ИУ ИМ ИП ИС
Утомленность 0,48 0,47 0,45 0,41
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– снижением контроля за исполнением деятельности в ситуациях однообразной работы  
и в силу этого мотивацией (желанием) смены деятельности (показатель «индекс монотонии»);

– повышением неприятия простой и в субъективном плане неинтересной деятельности, 
сопровождаемое желанием ее прекратить или внести в нее изменение (показатель «индекс 
пресыщения»);

– повышением вовлеченности психологических ресурсов, их мобилизация для продолже-
ния деятельности (показатель «индекс стресса»).

Таким образом, утомленность представляет собой тоническую характеристику психиче-
ского состояния сотрудника, проявляющуюся в усталости, слабости, уменьшении ресурса 
сил, эмоциональной неустойчивости (изменчивости настроения, раздражительности, преоб-
ладании негативного эмоционального гона), снижении активности, пониженной готовности 
к длительной работе – что выражается в снижении работоспособности, устойчивости и кон-
центрации внимания, производительности, качестве и надежности запоминания и воспроиз-
ведения информации (памяти).

Результаты корреляционного анализа подтвердили наше предположение о существовании 
взаимосвязи утомленности с особенностями саморегуляции субъекта трудовой деятельности. 
Данные представлены в таблице 6.

Как видно из таблицы 6, показатель «утомленность» значимо коррелирует с показателями 
моделирование, результат и самостоятельность (по методике «ССП»). Так, увеличение утом-
ленности сопровождается снижением адекватности в оценке значимых внутренних условий  
и внешних обстоятельств при определении цели и программы ее реализации (показатель  
«моделирование»); увеличением количества ошибок, ухудшением качества результатов при 
увеличении объема работы в силу снижения критичности к своим действиям (показатель  
«результат»); имеет место усиление зависимости от мнений и оценок со стороны окружаю-
щих, актуализируется потребность в помощи со стороны других людей, без которой возника-
ют «регуляторные сбои» (показатель по шкале «самостоятельность»). 

Таким образом, делаем вывод о том, что утомленность взаимосвязана с особенностями осоз-
нанной саморегуляции субъекта. Увеличение утомленности, когда внимание становится менее 
устойчивым со сниженной концентрацией. И мнемическими изменениями (снижается произво-
дительность, качество и надежность мнемических способностей), является одним из условий, из-
меняющих функционирование регуляторных процессов в неблагоприятную для субъекта сторону.  

В ходе исследования были установлены взаимосвязи «утомленности» с индикаторами ре-
гулятивного компонента надежности субъекта трудовой деятельности. Результаты представ-
лены в таблице 7.     

Таблица 6. Матрица интеркорреляций показателя опросника «Субъективная оценка уровня 
утомленности личности» с показателями по методике «Стиль саморегуляции поведения» (ССП)

Table 6. Matrix of intercorrelations of the indicator of the questionnaire “Subjective Assessment 
of Personal Fatigue” with the indicators of the method “Style of self-regulation of behavior”

Показатель «СОУ»
Шкалы методики «ССП»

Моделирование Результат Самостоятельность 
Утомленность –0,36 –0,35 –0,44

Примечание: коэффициент корреляции на уровне р≤0,01
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Данные таблицы 7 говорят о следующем. Наличие значимых корреляционных связей пока-
зателя «утомленность» с показателем «интеллект» говорит о том, что увеличение значений по 
шкале утомленность сопровождается отклонениями показателей в сторону репродуктивных 
интеллектуальных способностей, при которых эффективность трудовой деятельности зави-
сит от четких инструкций и рекомендаций, субъект испытывает сложности в условиях дефи-
цита ресурсов (времени, информации), в трудных, неопределенных для себя ситуациях. 

Показатели по шкале утомляемость взаимосвязаны с показателем регуляция. Соответствен-
но повышение утомленности сопровождается отклонением оценок в сторону эмоциональной 
регуляции поведения, когда эмоции начинают доминировать над рассудком в принятии реше-
ний, в состоянии эмоционального возбуждения у субъекта может снижаться эффективность 
психической саморегуляции.   

Наличие значимой корреляционной связи показателя утомленности с показателем «поло-
жительный (отрицательный) образ себя» говорит о следующем. Увеличение значений показа-
теля «утомленность» сопровождается повышением критичности самооценивания субъектов, 
что в крайних вариантах может проявляться в негативном отношении к себе. Таким образом, 
делаем вывод о том, что когнитивная утомленность взаимосвязана с отношением субъекта 
к себе, своим индивидуально-психологическим особенностям (личностным качествам, спо-
собностям и возможностям). Снижение утомленности может выступать одним из условий, 
положительно влияющих на самоотношение.   

В ходе исследования также выявлены значимые корреляционные связи показателя «утом-
ленность» по методике «СОУ» с показателями по шкалам анкеты-опросника «Определение 
мотивационного типа личности». Установлено, что при увеличении показателя «утомлен-
ность» имеет место снижение показателей мотивационных типов «профессионального», 
«патриотического» и «хозяйского» (коэффициенты корреляции находятся в диапазоне от 
–0,41 до –0,47, при р≤0,01) и увеличение значений по шкалам «инструментальный» и «из-
бегательный» типы мотивации (коэффициенты корреляции находятся в диапазоне от 0,48 
до 0,51, при р≤0,01). Соответственно когнитивная утомленность связана с мотивационными 
особенностями субъекта трудовой деятельности. Так, ее повышение сопровождается тем, что 
профессиональная (служебная) деятельность рассматривается субъектом либо как источ-
ник дохода или иных благ, получаемых за ее выполнение, не являясь для него ценностью  
(инструментальный тип), либо субъект стремится к избеганию работы (решения служебных 
задач), связанных с личной ответственностью, его основное стремление − минимизировать 
свои трудовые усилия на уровне, допустимом со стороны непосредственного руководителя  
(избегательный тип).      

Таблица 7. Матрица интеркорреляций показателя опросника «Субъективная оценка уровня 
утомленности личности» с показателями по методике «Нормативность. Интеллект. Регуляция» (НИР)

Table 7. Intercorrelation matrix of the indicator of the questionnaire “Subjective Assessment 
of Personal Fatigue” with the indicators of the methodology “Normativity. Intelligence. Regulation”

Примечание: коэффициент корреляции на уровне р≤0,01

Показатель «СОУ»
Шкалы методики «НИР»

Нормативность  Интеллект  Регуляция  Образ себя
Утомленность 0,15 0,43 –0,45 0,43
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Таким образом, все проанализированные выше корреляции имеют логическую основу, по-
этому делаем вывод о конструктной валидности опросника «Субъективная оценка уровня 
утомленности личности» (СОУ). 

В рамках психометрической проверки опросника «Субъективная оценка (уровня) утом-
ленности личности», использовали оценку критериальной валидности, которая определялась 
нами методом сравнения контрастных групп. В качестве критерия выступило различие между 
двумя группами сотрудников ОВД. В первую группу вошли сотрудники, в количестве 57 чело-
век, профессиональная деятельность которых проходила в усиленном режиме несения служ-
бы на протяжении двух месяцев до обследования. Во вторую вошли сотрудники в количестве 
75 человек, профессиональная деятельность которых проходила в повседневном режиме не-
сения службы на протяжении двух месяцев до обследования. Достоверность различий между 
этими группами определялась с помощью t-критерия Стьюдента. Результаты сравнения пока-
зали, что сотрудники, чья деятельность проходила в усиленном режиме несения службы, име-
ют статистически значимые более высокие средние показатели по опроснику «Субъективная 
оценка уровня утомленности личности» (63,7±9,3 против 27,0±5,1, значение t-критерия 3,7, 
при р≤0,001). 

На основании результатов, полученных в ходе исследования, делаем вывод о том, что опро-
сник «Субъективная оценка уровня утомленности личности» (СОУ), обладает конструктной 
и критериальной валидностью.

Предварительный расчет нормативных показателей проводился на выборке 300 сотруд-
ников ОВД в возрасте от 24 до 42 лет (197 сотрудников мужского пола и  103 женского), все 

Рис. 1. Мотивационный профиль сотрудников с разным уровнем утомленности

Fig. 1.  Motivational profile of employees with different levels of fatigue

Примечание: Ин – инструментальная мотивация, Пр – профессиональная мотивация, Па – патриотиче-
ская мотивация, Хо – хозяйская мотивация, Лю – избегательная (люмпенизированная) мотивация
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граждане России, имеющие образование не ниже полного среднего. В качестве стандартной 
шкалы для расчета тестовых норм была использована шкала «стэнов».

Далее в качестве примера использования разработанного нами опросника «СОУ» приведем 
мотивационные профили (полученные по методике «Мотайп») сотрудников с разным уров-
нем утомленности. 

На рисунке 1 представлены мотивационные особенности сотрудников с разным уровнем 
утомленности. Так, у сотрудника «А» показатели по методике «Субъективная оценка уровня 
утомленности личности» выражены на среднем уровне (6 стэнов), который нами обозначен 
как «усталость». Мотивация поддерживается интересом к работе и несмотря на усталость,  
желанием доказать себе, что он способен справиться с трудными задачами, возникающими  
в оперативно-служебной деятельности. Считаем, что данный сотрудник находится в зоне 
риска, когда усиление рабочей нагрузки может приводить к истощению психологических 
ресурсов, как результат – утомление (а в крайнем случае утомленность) и снижение работо-
способности. У сотрудника «Б» показатели утомленности находятся на повышенном уровне  
(в диапазоне 8 стэнов) и доминированием «инструментальной» мотивации. У обследованно-
го имеет место потеря интереса к профессиональной служебной деятельности, которая начи-
нает рассматриваться им только как источник заработка и иных благ, получаемых за службу  
(например, более ранний выход на пенсию). Сотрудник «Б» отличается высокой утомленно-
стью (показатель опросника «СОУ» равен 9 стэнам) с выраженной «избегательной» мотива-
цией. На фоне утомленности ему свойственна слабая мотивация к эффективной служебной 
деятельности, старается избежать решения задач, связанных с личной ответственностью, не 
проявляя никакой активности, минимизируя свои служебные усилия на уровне, допустимом 
со стороны непосредственного начальника. 

Заключение 
Опросник «Субъективная оценка уровня утомленности личности» (СОУ) требует мини-

мального времени для проведения и обработки и может применяться в различных ситуациях, 
как с практическими, так и с исследовательскими целями. Представленный опросник отве-
чает основным психометрическим требованиям, представленным в «Российском стандарте 
тестирования персонала» (Батурин и др., 2015). В настоящее время авторами проводятся ис-
следования возможности оценки регулятивных, мотивационных и личностно-типологиче-
ских кадровых рисков, релевантных уровням утомленности субъекта трудовой (служебной) 
деятельности, а также определение ресурсов превенции и профилактики утомленности, пси-
хологической помощи и самопомощи лицам с данным состоянием в рамках морально-психо-
логического обеспечения деятельности сотрудников органов внутренних дел.
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