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В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты проблемы экс-

тремальности с современных позиций использования понятийного аппарата и реа-

лизации количественной составляющей этой проблемы. Отмечено, что до настоя-

щего времени нет единой точки зрения на содержание понятия «экстремальности» 

и близких ему понятий и определений. Показано, что необходим универсальный 

подход к проблеме, единство которого должно выражаться через обоснование ко-

личественных характеристик действующих факторов и показатели ответных реак-

ций организма.  
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В современных условиях очевиден 
факт реализации опасного воздействия так 

называемых экстремальных факторов 

окружающей, в том числе производствен-

ной среды, формирующих соответственно 

экстремальные условия, приводящие к раз-

витию экстремальных ситуаций и состоя-

ний. Однако, отсутствие корректного опре-

деления понятия экстремальности и связан-

ных с ним понятий, не позволяет обосно-

ванно и объективно решать ряд медико-

социальных проблем общества. 

Среди ученых нет единой точки зре-

ния на понятие «экстремальности» и свя-

занных с ним определений «экстремаль-

ные факторы», «экстремальные условия 

труда», «экстремальные состояния», 

«экстремальные условия существования» 

и «экстремальные ситуации». Филосов-

ский смысл последнего сопряжен с отра-

жением экстремального развития собы-

тий и их познания во взаимосвязи с 

функциональной деятельностью субъек-

та. В практике особых «профессий риска» 

понятие экстремальной ситуации приме-

няется в зависимости от выраженности 

экстремальных факторов [2].  

Одни и те же термины используются 

для характеристики различных не только 

по форме, но и по происхождению и со-

держанию процессов и понятий, что за-

трудняет сравнительный анализ и оценку 

результатов исследований действующих 

факторов и связанных с ними эффектов. 

Термины «экстремальный», «экстремаль-

ность» применяются как для характери-

стики условий окружающей среды, так и 

для определения состояния здоровья, 

формирующегося под воздействием этой 

среды. Воздействие экстремальных фак-

торов, в особенности кратковременных, с 

точки зрения клинических проявлений, 

ведет к развитию экстремальных состоя-

ний, в частности – невротических. В про-

изводственных условиях эти факторы 
способствуют формированию среды, воз-

действие которой приводит к развитию 

функциональных состояний, определяе-

мых как динамическое рассогласование, и 

обуславливают необходимость пере-

стройки систем гомеостатического регу-

лирования за счет максимальной мобили-

зации резервов организма. В организме 

при действии экстремальных факторов 
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включаются механизмы, переводящие 

работу клеток на более высокий функци-

ональный уровень и реализующиеся в 

форме фазы резистентности стресс-

реакции, феноменов адаптационной ста-

билизации структур, гиперплазии и ги-

пертрофии тканей и органов, многие 

принципы реализации которых все еще 

остаются неясными [5]. В качестве меры 

экстремальности ряд авторов предлагает 

принимать степень напряжения адаптаци-

онного процесса, а именно, признаки ча-

стичной или полной дезадаптации [18]. 
Обоснованию максимально допустимых 

концентраций опасных химических ве-

ществ, при реализации экстремальных 

условий и ситуаций, посвящена деятель-

ность проблемной комиссии «Проблемы 

защиты человека в экстремальных услови-

ях», входящей в состав Межведомственно-

го научного совета по экологии человека и 

гигиене окружающей среды, созданного в 

июне 1993 г. Однако, по результатам про-

веденных исследований ощущается недо-

статочность информации о критериальных 

компенсаторно-приспособительных, поро-

говых, экстремальных значениях действу-

ющих факторов [6]. 

Существует несколько определений 

понятия "экстремальные факторы", 

наиболее часто употребляемых. В 70-х 

годах прошлого столетия П.Д. Горизон-

тов и Н.Н. Сиротин под термином "экс-

тремальные факторы" предлагали пони-

мать факторы, губительно действующие 

на организм животного и человека, в свя-

зи с чем, если не наступает гибель, то 

возникают тяжелые состояния, при кото-

рых болезнь по существу еще не успевает 

полностью развиться [3]. В этот же пери-

од времени А.Г. Кузнецов определяет 

экстремальные факторы как крайние, 

весьма жесткие условия среды, неадек-

ватные врожденным и приобретенным 

свойствам организма. Ранее, Г. Селье в 

книге "Очерки об адаптационном син-

дроме" определял стресс как генерализо-

ванную реакцию мобилизации, охваты-

вающую весь организм в чрезвычайных 

условиях, и видел биологическое значе-

ние общего адаптационного синдрома в 

приспособлении [13]. Но реакция высо-

коорганизованного организма в ответ на 

воздействие экстремальных факторов в 

большей степени является не приспосо-

бительной, а защитной. В схеме форми-

рования адаптации в адекватных и не-

адекватных условиях окружающей среды 

А.Г. Кузнецов подразделял действующие 

факторы, формирующие неадекватные 

условия, на три группы – сильные, очень 

сильные и сверхсильные. Очень сильные 

и сверхсильные факторы отнесены им к 

разряду экстремальных, но при этом ко-

личественная размерность этих факторов 

не устанавливалась.  

В общепринятом смысле под экс-

тремальным фактором понимается край-

ний, предельный, чрезвычайный, выхо-

дящий за обычные рамки [7]. К экстре-

мальным предлагается относить такие 

факторы деятельности, влияние которых 

приводит к состоянию динамического 

рассогласования, характеризующегося 

нарушением адекватности физиологиче-

ских реакций [9]. Оценивая общий при-

знак экстремальности, можно сказать, что 

экстремальные факторы – это факторы, 

формирующие крайне жесткие условия 

труда, неадекватные врожденным и при-

обретенным свойствам организма. Иными 

словами, это факторы к которым человек 

еще не адаптирован, и не готов действо-

вать в их условиях. В ряде случаев прове-

сти четкую грань между обычными и экс-

тремальными факторами крайне затруд-

нительно, так как с позиций воздействия 

на организм, понятие экстремального 

фактора – условно, вначале действующий 

как экстремальный, в последующем этот 

фактор может оказывать положительное 

действие. Будучи экстремальным для од-

ного человека, этот же фактор для друго-

го может быть не столь значимым. В дан-

ном случае исход воздействия экстре-

мальных факторов во многом зависит от 

их размерности, условий, в которых они 

реализуются, и от времени их действия. 

Даже если экстремальные факторы дей-

ствуют в течение весьма короткого вре-

мени, в ряде конкретных ситуаций при 

устранении их воздействия развитие па-
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тологических процессов продолжается. 

Наличие множества разнообразных по 

своим свойствам экстремальных раздра-

жителей предполагает и множество раз-

личных путей и механизмов их воздей-

ствия на организм. Но очевидно одно, по 

мнению И.В. Давыдовского, при наличии 

доминирующего фактора следует иметь в 

виду, что он "открывает двери" менее 

выраженным факторам [4]. При этом до-

минирующие факторы часто играют роль 

пускового механизма развития заболева-

ния. В связи с этим актуальна проблема 

изучения экстремальных факторов и тех 

состояний организма, развитию которых 

они способствуют, с позиций выяснения 

особенностей мобилизации защитных и 

адаптационных механизмов организма на 

различных уровнях. Все это убедительно 

обосновывает необходимость учета 

принципа приоритетности при разработке 

превентивных мер в условиях воздей-

ствия экстремальных факторов. 

Существующие классификации экс-

тремальных факторов реализуются без 

учета численного их выражения. Напри-

мер, классификация по происхождению, 

где они подразделяются на природно-

естественные, антропогенные и социаль-

но-гигиенические. Отечественными авто-

рами в 1997 году была предложена клас-

сификация экстремальных факторов [8], 

которая в 2008 году представлена в 

обобщенном виде [5]. В соответствии с 

последней, экстремальные факторы объ-

единены в три группы: абиотические и 

биотические, гомотроптные и агомотроп-

ные, эколого-профессиональные. В отече-

ственной литературе по психологии их 

классификация включает физико-

химические, необычные (их общее свой-

ство – новизна), информационные, семан-

тические (угрожающие индивиду, кол-

лективу) и внутренние или биологические 

[9]. В этих классификациях количествен-

ный признак также не представлен. 

Понятие «экстремальности», как 

признака напряженности организма, до-

статочно широко применяется для оценки 

возникающих состояний или условий 

деятельности. Под экстремальными усло-

виями понимаются крайне неблагоприят-

ные условия жизнедеятельности челове-

ка, приводящие в ряде случаев к разви-

тию тяжелых заболеваний, объединенных 

под общим названием болезней адапта-

ции или болезней цивилизации. Приме-

нительно к профессиональной деятельно-

сти отечественные физиологи под экс-

тремальными условиями, характерными 

для ведущих современных производств, 

понимают работу в неудобной позе, в усло-

виях монотонии, адинамии, при напряже-

нии зрения и т.д., приводящую к развитию 

эмоциональных стрессов [15]. Эти условия 

характеризуются значительной интенсив-

ностью и специфичностью направленности 

экстремальных факторов. По мнению ряда 

авторов об этих условиях можно говорить в 

случаях постоянного воздействия экстре-

мальных факторов высокой интенсивности, 

но при этом не оговаривается степень их 

экстремальности [9]. В литературе до 

настоящего времени встречается разнооб-

разное толкование одних и тех же терминов 

и понятий. Так, под «экстремальными 

условиями» понимают условия, которые 

предполагают мобилизацию «аварийных» 

резервов организма или их характеризуют 

как условия, неблагоприятные для деятель-

ности [9]. Термин «экстремальные условия 

существования» применяется к ситуациям, 

при которых под действием одного или 

нескольких чрезвычайных раздражителей 

происходит максимальное напряжение 

адаптационных механизмов организма [19]. 

Под экстремальными ситуациями понима-

ют такие ситуации, которые ставят перед 

человеком значительные объективные 

трудности и обязывают его к полному 

напряжению сил и наилучшему использо-

ванию личных возможностей для достиже-

ния результата и обеспечения безопасности.  

Разные авторы рассматривают «экс-

тремальность», как признак «необычно-

сти», «затрудненных» или «особых» усло-

вий деятельности. При этом подчеркивает-

ся, что если воздействие со стороны внеш-

ней среды или возмущение функций во 

внутренней среде оказывается чрезмерно 

высоким, то организм переходит на пре-

дельный уровень регуляции и тогда можно 
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говорить об экстремальных условиях жиз-

недеятельности, об экстремальных факто-

рах воздействия, о развитии экстремаль-

ной ситуации, о стрессе [5].  

Экстремальность различных воздей-

ствий определяется силой, продолжитель-

ностью, новизной, неожиданностью и не-

привычностью проявления [5]. При этом, 

количественная составляющая определе-

ния абстрактна. Экстремальность некото-

рых состояний до сих пор остается спор-

ной. Это связано с тем, что в развитии их 

исходов более важную роль играют не 

причинные факторы, а вариант реализации 

патогенетического механизма [16]. 

Признаки экстремальных состояний 

и условий и соответственно определение 

экстремальных состояний и условий в 

зависимости от вариантов их реализации 

и развития разнообразны. Так, примени-

тельно к проявлениям экстремальных 

состояний в клинических условиях ос-

новными характерными признаками, как 

было сказано выше, являются невротиче-

ские состояния – чувство беспокойства, 

страх перед смертью, перенапряжение 

функций нервной системы, мучительные 

боли, повышение общей двигательной 

возбудимости [16]. В производственных 

условиях, относящихся к разряду экстре-

мальных, и определяемых наличием дей-

ствующих химических, физических и 

биологических факторов, признаки экс-

тремальных состояний представлены 

нарушениями со стороны основных 

функциональных систем организма зна-

чительной степени выраженности. По 

классификации А.Г. Кузнецова типы от-

ветных реакций организма полностью 

зависят от факторов внешних воздей-

ствий. В одних случаях, когда организм 

способен достигать полного уравновеши-

вания с предъявляемыми воздействиями – 

это сильные факторы; в других случаях, 

при достижении только частичного урав-

новешивания – очень сильные факторы; в 

третьих, когда организм вообще не спо-

собен приспосабливаться – сверхсильные 

факторы. И хотя все из перечисленных 

факторов относятся к неадекватным, экс-

тремальными можно назвать лишь очень 

сильные и сверх сильные. Экстремальные 

факторы предъявляют организму требо-

вания, превышающие его адаптационные 

ресурсы, что исключает возможность 

полной адаптации, так как адаптационные 

возможности организма не беспредельны 

и в своих крайних пределах приводят к 

патологическим сдвигам в ряде случаев 

определяемых как экстремальные состоя-

ния. В их основе лежат грубые расстрой-

ства метаболизма и как следствие, нару-

шения функций организма, что является 

важнейшим показателем экстремального 

состояния. По мнению ряда авторов, от-

ветная реакция организма на экстремаль-

ные раздражители, может быть представ-

лена в виде динамики развития экстре-

мальных состояний в следующей после-

довательности: мобилизация, резистент-

ность, перенапряжение, начинающееся 

истощение, охранительное торможение, 

истощение [16]. Отсутствие единой точки 

зрения на понятие «экстремальности» 

определяет трудность классификации экс-

тремальных состояний, как неопределен-

ных и неоднозначных. Исходя из характе-

ра ответных реакций на воздействие раз-

личных экстремальных факторов, можно 

сказать, что вначале они являются выра-

жением приспособительных реакций орга-

низма, а в дальнейшем имеют патологиче-

ский характер. Чаще всего экстремальные 

состояния классифицируют по причинно-

му фактору, приведшему к развитию дан-

ного состояния. В ряде случаев их класси-

фикация осуществляется в зависимости от 

вызванных ими нарушений со стороны той 

или иной системы организма.  

Одним из понятий, часто использу-

емых в гигиенической практике, является 

понятие – экстремальные условия. К экс-

тремальным условиям могут быть отне-

сены ситуации, при которых у человека 

развиваются реакции, неадекватные при-

вычной нормальной обстановке. Под экс-

тремальными условиями труда подразу-

мевают совокупность физических, хими-

ческих, биологических, социально-

психологических и эстетических факто-

ров внешней среды, отличающихся от 

стандартных и связанных с большой 
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напряженностью труда, как следствием 

физических перегрузок и дефицита вре-

мени на осуществление рабочего задания 

[17]. По Н.Ф. Измерову экстремальные 

условия труда – это условия труда, харак-

теризующиеся такими уровнями произ-

водственных факторов, воздействие кото-

рых в течение рабочей смены или её ча-

сти создает угрозу для жизни, высокий 

риск возникновения тяжелых форм ост-

рых профессиональных поражений и в 

целом риск для здоровья [10, 11, 12]. В 

руководстве Р 2.2.013-94 опасные (экстре-

мальные) условия труда впервые опреде-

лялись конкретными уровнями производ-

ственных факторов [10]. Использование 

понятия экстремальности для характери-

стики условий труда реализовано в руко-

водстве Р2.2.2006-05 [11], СанПиН 

2.2.2776-10 [12], где под экстремальными 

подразумеваются опасные условия труда, 

4 класса, к которым относят условия, свя-

занные с выполнением работ в необычной 

для жизнедеятельности человека среде и 

обуславливающие постоянный повышен-

ный риск для жизни и здоровья работни-

ка». При этом, выделение данного класса 

условий труда, также как и остальных трех 

классов – условно, что подчеркивается в 

п.1.5 [12]. В соответствии с положениями 

СанПиН 2.2.2776-10к категории экстре-

мальных могут быть отнесены условия 

труда, при которых факторы химической, 

биологической и физической природы, с 

учетом разнообразных условий их реали-

зации и результатов оценки величин дей-

ствующих концентраций и уровней, крат-

но превышают установленные гигиениче-

ские нормативы [12]. 

Анализируя выше сказанное, оче-

видно, что необходим универсальный 

подход к пониманию состояния экстре-

мальности применительно к проблемам 

экологии, гигиены и медицины в целом. 

Единство подхода в первую очередь 

должно выражаться через обоснование 

количественных характеристик факторов, 

как действующего начала, в виде кон-

кретных значений уровней и концентра-

ций, и через характеристики ответных 

реакций организма на эти воздействия. В 

целом, это должно способствовать реали-

зации научно-обоснованного подхода к 

проблеме изучения и оценки качества 

окружающей среды, в том числе и произ-

водственной, а также формированию эф-

фективной стратегии и тактики специали-

ста при оценке состояния здоровья насе-

ления и отдельных профессиональных 

групп работающих, при реализации пре-

вентивных мер профилактики в условиях, 

определяемых как экстремальные.  
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ON THE CONCEPT OF EXTREME 

 

V.I. Kharitonov 

 

The paper deals with the theoretical and practical aspects of modern problems with extreme 

positions and the use of the conceptual apparatus of the quantitative component of the problem. It 

is noted that to date there is no single point of view on the concept of "extreme" and his close con-

cepts and definitions. It is shown that there should be a universal approach to the problem of the 

unity of which must be expressed through the rationale of quantitative characteristics of existing 

factors and performance responses of the body. 
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