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является обязательным, то это сверхэкстремальные 
условия), 2. Экстремальные информационно-се-
мантические условия, связанные с неопределен-
ностью, поступающей из внешнего мира инфор-
мации [11]. Во-вторых, существуют экстремальные 
хобби: велосипедный мотокросс, скейтбординг, 
сноубординг, парашютизм, скалолазание, спеле-
ология и др. Экстремальные виды спорта (как на 
профессиональном, так и на любительском уров-
не) характеризует высокая степень опасности для 
жизни и здоровья, большое количество акробати-
ческих трюков, высокий уровень адреналина, ко-
торый выделяется у спортсмена во время занятия.

Экстремальный образ поведения (он  же экс-
тремальный образ жизни) – понятие достаточно 
широкое. К нему относят, во-первых, профессии 
особого риска, деятельность в которых осущест-
вляется в опасных условиях (по В. А. Пономарен-
ко – экстремальные профессии [17]). Ю. М. Забро-
дин и В. Г. Зазыкин выделяют: 1. Условия, вероятно 
ухудшающие жизнедеятельность организма со 
временем (если ухудшение жизнедеятельности 
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Аннотация. Исследуется связь факторов “экстремальный образ поведения” и “уровень профессио-
нальных достижений” с индивидуальной продолжительностью жизни близнецовым методом. Обсле-
довано 100 пар монозиготных и 72 пары дизиготных однополых близнецов, живших на территории 
России в ХХ–XXI веках. Показано, что изучаемые факторы являются независимыми несмотря на то, 
что экстремальный образ поведения включал в себя в том числе и профессиональные особенности 
(выбор профессий особого риска). Эти факторы частично объясняются наследственностью (24% для 
экстремального образа поведения и 28% для уровня профессиональных достижений) и значитель-
но сильнее – общей и близкой средой (76% и 72% соответственно). В аспекте вклада в индивидуаль-
ную продолжительность жизни действие этих факторов является противоположно направленным. 
Экстремальный образ поведения на уровне тенденции ведет к ее уменьшению, а профессиональный 
успех и уровень карьеры – к достоверному увеличению. При этом действие фактора “уровень про-
фессиональных достижений” является более выраженным и объясняет больший процент дисперсии 
индивидуальной продолжительности жизни в парах монозиготных близнецов.
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В-третьих, существуют асоциальные разновидно-
сти экстремальности: криминальное поведение, на-
рушение закона, террористическая и революционная 
деятельность [2; 12]. Несмотря на то, что преступное 
поведение тоже относится к экстремальному, боль-
шая часть людей, ведущих экстремальный образ жиз-
ни – это профессионалы или приравненные к ним 
люди, выполняющие работу в области особого риска.

Традиционно экстремальность рассматривается 
как фактор, негативно влияющий на здоровье и ин-
дивидуальную продолжительность жизни [1; 14; 20]. 
Однако на здоровье профессионалов влияют и другие 
факторы: удовлетворенность трудом, условия тру-
да, система профилактики, гигиены и реабилитации 
в аспекте профессиональных деформаций и т. п. Это 
относится и к деятельности в экстремальных усло-
виях [9]. Кроме того, существуют факты, показыва-
ющие оздоравливающий эффект повышенных фи-
зических нагрузок и вообще стресса (эустресс) на 
человека [22]. Эта проблема требует дальнейшего 
изучения.

Экстремальность как поведение, связанное с риском. 
По данным литературы, экстремальность негативно 
влияет на индивидуальную продолжительность жиз-
ни [1; 15]. Это относится и к профессиям особого 
риска, и к экстремальным видам спорта, и к асоци-
альному поведению. Чем чаще в социальной группе 
встречаются экстремальные ситуации, в которых ве-
роятность погибнуть больше, тем ниже средняя про-
должительность жизни у ее представителей. Воздей-
ствие рискового поведения на продолжительность 
жизни многопланово. С одной стороны, риск уве-
личивает вероятность несчастных случаев, поэтому 
люди, ведущие рисковый образ жизни, будут отно-
ситься к соответствующей части генеральной сово-
купности, о которой известно, что у них показатель 
смертности выше. А.П. Полтораков предложил мате-
матическую модель продолжительности жизни с уче-
том факторов внешней среды, а именно несчастных 
случаев. Люди, практикующие рисковое поведение, 
будут чаще погибать от несчастных случаев, не дожи-
вая отпущенного им природой срока. “Из найден-
ных формул следует, что гибель от несчастных случа-
ев вносит вклад в начальный показатель смертности, 
увеличивая его” [16, с. 51] Таким образом, рисковый 
образ жизни ведет к снижению продолжительности 
жизни.

Экстремальность как профессия. По мнению 
И.М. Маркелова с соавторами, экстремальный ха-
рактер профессии и напряженные условия деятель-
ности в сочетании с многочисленными факторами 
риска приводят к снижению продолжительности 
и качества жизни у ветеранов профессий особого ри-
ска (ПОР), обусловливая при этом высокий уровень 

психосоматической патологии и соматической забо-
леваемости [14]. В исследовании В.А. Олешко было 
выявлено, что биологический возраст ветеранов 
ПОР превышает средне популяционный стандарт на 
2.14 года, а календарный возраст – по средним значе-
ниям на 5.53 года, кроме того, значительно отличает-
ся распределение изучаемой выборки и “идеальной” 
возрастной группы по функциональным классам 
(индекс БВ-ДБВ – сопоставление биологического 
возраста с должным биологическим возрастом). По 
мнению автора, эти данные свидетельствуют о преж-
девременном старении ветеранов профессий особо-
го риска и являются следствием профессиональной 
деятельности, выполняемой ими ранее и связанной 
с воздействием стрессогенных факторов. Результа-
ты указывают на активизацию процессов прежде- 
временного старения организма ветеранов ПОР 
и возрастания у них биологического возраста [15].

Экстремальность как действие стресса. В литературе 
подчеркивается вред стресса, особенно хроническо-
го, введено понятие “синдром хронического эколо-
го-профессионального напряжения” (стресса) – син-
дром, вызывающий долговременную дезадаптацию 
и влекущий нарушения в системе жизнеобеспечения 
организма [3]. По мнению И.Н. и Г.И. Тодоровых, 
“низкий уровень стресса, как мы уверены, служит 
магическим ключом к тайне долголетия” [21, с. 187]. 
Это подтверждается изучением особенностей жиз-
ненного пути долгожителей: “наиболее непротиво-
речивые результаты относительно образа жизни дол-
гожителей заключаются в том, что они должны иметь 
удобную и знакомую среду повседневной жизни, хо-
рошую сеть социальных контактов, активную рабо-
ту с достаточным заработком” [28, с. 186–187]. Среди 
факторов, способствующих увеличению продолжи-
тельности жизни, авторы называют характеристики 
образа жизни, противоположные стрессовым. На-
пример, повышению продолжительности жизни спо-
собствует отсутствие вредных привычек (алкоголь, 
курение, наркотики), посещение врачей, тренажер-
ного зала, забота о здоровье в целом [25].

Однако действие стресса не так однозначно. 
Во-первых, кроме фактора стресса, на продолжи-
тельность жизни действует фактор стрессоустойчи-
вости, а он у представителей профессий особого ри-
ска часто весьма велик. “Геронтологи согласны в том, 
что долгожители, как правило, имеют более высо-
кую (чем средняя) способность к преодолению труд-
ностей и быстрому, и успешному преодолению пси-
хологического стресса. Положительное настроение 
и устойчивость к стрессу могут способствовать прод-
лению жизни, поддерживая активность иммунной 
системы, увеличивая секрецию гормонов роста и за-
медляя ЧСС” [21, с. 186].
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Во-вторых, некоторое количество стресса чело-
веку необходимо в жизни для активации резервных 
возможностей [7]. По Г. Селье, продолжительность 
жизни сокращает дистресс– негативный компонент 
стресса. Эустресс – позитивный компонент стресса – 
возникает в ответ на позитивные события в жизни 
человека или на преодоление некоторых препят-
ствий [19]. Некоторые авторы рассматривают пре-
дельные физические нагрузки и стресс, связанный 
с ними, как фактор, способствующий увеличению 
продолжительности жизни [22]. Ранее нами было по-
казано, что успешная карьера в социально значимых 
профессиях (даже если они относятся к экстремаль-
ным – летчики-космонавты) компенсирует действия 
стрессогенных факторов и предотвращает раннюю 
смерть [4]. Однако эустресс от преодоления риско-
ванных ситуаций, успешной карьеры, действуя бла-
гоприятно на здоровье человека, все равно увели-
чивает вероятность несчастных случаев, еще более 
усложняя связь между стрессом, рисковым поведе-
нием и продолжительностью жизни.

Целью данного исследования является изучение 
воздействия экстремального образа жизни на инди-
видуальную продолжительность жизненного пути.

Гипотеза. Различие в степени экстремальности об-
раза жизни монозиготных близнецов, а также разли-
чие в уровне карьерных достижений влияет на ин-
дивидуальную продолжительность жизни. Близнец 
с меньшим уровнем экстремальности и лучшими ка-
рьерными достижениями живет дольше.

МЕТОДИКА

Участники исследования. Были изучены биогра-
фии 100 пар монозиготных близнецов и 72 пары 
однополых дизиготных близнецов. Из МЗ близне-
цов 58 пар были мужчины и 42 – женщины, ана-
логичное соотношение полов было и у ДЗ близ-
нецов: 58 пар – мужчины и 42 пары – женщины. 
Метод подбора – произвольная выборка. Поиск 
близнецов осуществлялся среди родственников 
студентов, в настоящее время обучающихся в мо-
сковских вузах: если в семье были уже умершие 
близнецы, старшим родственникам предлагалось 
заполнить анкету, в которой нужно было указать 
пол, зиготность, годы жизни близнецов, уровень 
экстремальности образа жизни (по 4-бальной шка-
ле) и уровень карьеры (по 4-бальной шкале). Так-
же оценивалось различие между близнецами по 
этим показателям в баллах (допускалось, что род-
ственники отмечают только разницу в баллах, если 
абсолютных значений показателя назвать не мо-
гут). Близнец, проживший более долгую жизнь, 

именовался долгожителем, а  его сибс – вторым 
близнецом.

По уровню карьеры различались 14% МЗ близ-
нецов (при этом у 10% более высокие карьерные 
достижения были у долгожителей, а у 4% – у вто-
рых близнецов), 86% – не различались. Сред-
ние значения показателя “карьера” были равны  
1.9 ± 0.39.

По уровню экстремальности различались 12% 
МЗ близнецов (при этом у 2% большая степень 
экстремальности отмечалась у  долгожителей, 
а у 10% – у вторых близнецов), 88% – не различа-
лись. Средние значения показателя “экстремаль-
ный образ поведения” были равны 1.9 ± 0.39.

Все близнецы проживали на территории нашей 
страны (Российская Империя, СССР, Российская 
Федерация и страны СНГ) в ХХ – XXI вв. Самая 
ранняя пара из обследованных близнецов роди-
лась в 1866 году, а самая поздняя в 1985 г. Более 
подробно даты рождения и смерти монозиготных 
близнецов представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, большая часть обследо-
ванных нами пар близнецов родились в XX и умер-
ли в XXI веке, то есть основная часть их жизненно-
го пути пришлась на ХХ век, преимущественно на 
его вторую половину. Как показало наше предыду-
щее исследование, изученная нами выборка моно-
зиготных близнецов репрезентативна генеральной 
совокупности по самым важным для нас показа-
телям: средней продолжительности жизни, полу, 
причинам смерти [8].

Методы исследования
1. Классический близнецовый метод, предпола-

гающей сравнение степени выраженности призна-
ка у монозиготных и дизиготных близнецов.

2. Методы математической статистики. Для оценки 
взаимосвязи показателей использовались корреляци-
онный и регрессионный анализ. Для корреляционно-
го анализа мы вычисляли коэффициент корреляции 
Спирмана, поскольку распределение показателей, 

Таблица 1. Годы рождения и  смерти монозиготных 
близнецов (в %)

Годы рождения Годы смерти

Конец XIXв. 14 –

Первая 
половина XX в.

29 14

Вторая 
половина XX в.

57 26

XXI в. – 60
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связанных с измерением продолжительности жиз-
ни, обычно отличается от нормального. Для оцен-
ки влияния фактора на индивидуальную продолжи-
тельность жизни – однофакторный дисперсионный 
анализ ANOVA. Для дисперсионного и регрессион-
ного анализа мы сформировали матрицы, в которые 
были включены относительные показатели. Зависи-
мая переменная – разница (в годах) в продолжитель-
ности жизни между близнецом-долгожителем и вто-
рым в паре. Независимые переменные:

а) разница в  экстремальности образа жизни 
(в баллах) между близнецом-долгожителем и вто-
рым в паре,

б) разница в  карьерных достижениях жизни 
(в баллах) между близнецом-долгожителем и вто-
рым в паре.

Использовалась программа Statistica 12.
3. Методы статистической генетики. Вычис-

ление вклада наследственности и среды по фор-
муле М.В. Игнатьева [18], h2=2(rMZ-rDZ), 
c2=2rDZ-rMZ, e2=1-(h2-c2), где h2 – наследуе-
мость, c2 – общая среда, e2– индивидуальная сре-
да, rMZ – коэффициент корреляции в парах МЗ 
близнецов, rDZ – коэффициент корреляции в па-
рах ДЗ близнецов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На первом этапе классическим близнецовым ме-
тодом оценивался вклад наследственности и сре-
ды в развитие изучаемых нами признаков: экстре-
мальный образ поведения и уровень карьеры.

Корреляционный анализ выявил достоверные 
связи достоверная связь между экстремальностью 
поведения одного близнеца и другого (rмз= 0.74, 
rдз = 0.60, p< 0.05), а также между уровнем карье-
ры одного близнеца и другого (rмз= 0.79, rдз = 0.67,  
p< 0.05). В парах монозиготных близнецов коэф-
фициенты корреляции выше, что говорит о нали-
чии влияния наследственности, но это влияние 
невелико, поскольку разница между МЗ и ДЗ близ-
нецами статистически не значима.

Далее было проанализировано влияние среды 
(общей и близкой) и наследственности на разви-
тие этих признаков по формуле М.В. Игнатьева 
[18]. Вклад наследственности в развитие признаков 
экстремального образа поведения (28%) и уров-
ня карьеры (24%) не так велик, как вклад среды, 
особенно, общей (состояние экономики государ-
ства, уровень образования в  нем, наличие или 

отсутствие военных действий, востребованность 
профессий и т. п. – 46% и 55% соответственно), он 
превышает почти в 2 раза вклад наследственности. 
При этом на уровень карьеры общая среда влия-
ет сильнее, чем на экстремальность поведения. 
Влияние близкой среды сопоставимо с таковым 
наследственности: вклад близкой среды (особен-
ности родительского воспитания, семейные тради-
ции) равен 26% и 21% соответственно), при этом 
на карьеру близкая среда влияет чуть меньше, чем 
на экстремальный образ поведения.

На втором этапе изучалась взаимосвязь между 
факторами “экстремальность” и “карьера”. Как 
было сказано выше, по степени экстремальности 
различаются 12% близнецов. У половины разли-
чающихся близнецов это происходило за счет осо-
бенностей профессионального выбора (т. е. один 
из близнецов выбирал профессии особого риска), 
у другой половины – за счет экстремального хоб-
би или асоциального образа поведения. По уров-
ню карьеры различались 14% близнецов, 86% – не 
различались; при этом в большинстве различаю-
щихся пар, различие наличествовало только по 
одному показателю. Соответственно, и линейной 
взаимосвязи между уровнем карьеры и  экстре-
мальным образом жизни не обнаружено (коэф-
фициент корреляции близок к 0). Это не отвергает 
наличия нелинейной корреляции. Однако в пер-
вом приближении можно утверждать, что это два 
разных фактора, не связанных линейно и проти-
воположным образом действующих на индиви-
дуальную продолжительность жизни. Однако на 
часть выборки действуют оба этих фактора: это 
люди, которые выбирают экстремальные профес-
сии и стремятся добиться в них успеха.

На третьем этапе оценивалась совокупная связь 
этих факторов с индивидуальной продолжитель-
ностью жизни. Чтобы оценить вклад каждой не-
зависимой переменной на зависимую, был прове-
ден регрессионный анализ и получено уравнение, 
объясняющее 28.6% (RI = 0.286) вариации зависи-
мой переменной.

Y = 7.70 – 7.15 X1 + 11.86 X2

где Y – разница в индивидуальной продолжитель-
ности жизни, X1– разница в  экстремальности, 
X2 – разница в карьере. Коэффициенты уравне-
ния регрессии и его свободный член значимы на 
5%-ом уровне.

Иначе это можно представить в таком виде:

 
Индивидуальная продолжительность жизни = 7.70–7.15 (разницы 

в экстремальности) + 11.86 (разницы в карьере)
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Согласно результатам регрессионного анали-
за, экстремальный образ поведения и уровень ка-
рьерных достижений человека достоверно влияют 
на индивидуальную продолжительность жизни, 
при этом экстремальный образ жизни (в том чис-
ле и выбор профессии особого риска) укорачива-
ет, а карьерные достижения удлиняют жизненный 
путь. При этом эффект карьерных достижений бо-
лее выражен, т. е. успех на профессиональном по-
прище представителей профессий особого риска 
может перекрыть стресс от воздействия экстре-
мальных условий профессии, и соответственно, 
увеличить индивидуальную продолжительность 
жизни.

На четвертом этапе проводился дисперсионный 
анализ, раскрывающий влияние независимых пе-
ременных на зависимую, что позволяет оценить 
причинно-следственные отношения (а не только 
корреляционные, как предыдущими методами). 
Рассматривалось влияние разницы в образе жиз-
ни и уровне карьерных достижений монозиготных 
близнецов на индивидуальную продолжительность 
жизни (табл. 2).

На индивидуальную продолжительность жизни 
в России в XX–XXI в. негативно влиял экстремаль-
ный образ жизни (на уровне тенденции) и досто-
верное позитивно влиял уровень карьерных дости-
жений. При этом влияние карьерных достижений 
более выражено.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вклад наследственности и среды в развитие экс-
тремального образа жизни и уровня карьерных до-
стижений. Полученные нами данные можно со-
поставить с  результатами психогенетических 
исследований темперамента и характера, которые 
в значительной степени влияют на поведение [10; 
13]. Изучаемые нами признаки (экстремальность 
и уровень карьеры) являются характеристиками 
поведения, деятельности человека, а не чертами 
личности, но опираясь на методологические прин-
ципы единства психики и поведения, а также един-
ства сознания и деятельности, мы можем соотне-
сти эти поведенческие характеристики именно 

с особенностями характера и темперамента (это 
самое близкое из того, что исследовано психоге-
нетиками). Считается, что черты темперамента по 
Айзенку определяются на 30–40% наследственно-
стью (около 40% генетической вариативности для 
экстраверсии и около 30% – для нейротизма [29]).

Что касается черт личности, определяемых те-
стом “Большая пятерка”, то аддитивный генети-
ческий компонент объясняет 22–46% дисперсии 
факторов, причем выше всего генетические влия-
ния в пятом и первом факторах [27].

По мнению отечественных авторов, наследу-
емость черт темперамента несколько выше [13]. 
По обобщенным данным М.С. Егоровой, насле-
дуемость нейротизма составляет 32–58%, экстра-
версии – 36–57%, сознательности – 28–53%, до-
брожелательности – 29–51%, открытости новому 
опыту – 46–61%[10].

Сравнивая наши данные с  результатами дру-
гих психогенетических исследований, мы мо-
жем заметить, что влияние наследственности на 
особенности поведения и организации деятель-
ности оказываются ниже, чем на развитие черт 
индивидуальности.

Влияние экстремального образа жизни и  уров-
ня карьеры на индивидуальную продолжительность 
жизни. Полученные результаты соответствуют дан-
ным мировой науки. Негативное влияние стресса 
отмечали американские, тайванские и российские 
психологи, показавшие в сравнительном иссле-
довании, что средняя продолжительность жизни 
меньше в обществе с большим уровнем стресса, 
экстремальность ведет к возникновению сердеч-
но-сосудистых заболеваний и повышает вероят-
ность гибели [26].

Позитивное влияние карьеры отмечали англий-
ские психологи, изучавшие сотрудников британской 
государственной службы. На основании наблюдения 
был сделан вывод о том, что наименьшая вероят-
ность преждевременной смерти была у администра-
торов высшего уровня, у их подчиненных она была 
выше в 1.6 раза, у конторских работников – в 2.2 раза, 
а у рядовых рабочих – в 2.7 раза [23].Интерпретаций 
этого факта можно предложить довольно много: от 

Таблица 2. Влияние экстремальности поведения и  уровня карьерных достижений на индивидуальную 
продолжительность жизни

Экстремальность Карьера

Корреляция с продолжительностью жизни –0.24;  P ≤ 0.05 0.41;  P = 0.000

Влияние на продолжительность жизни 
(дисперсионный анализ)

1.902;  P = 0.134 11.12;  P = 0.000
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чисто психологических – удовлетворенность от ра-
боты и достижений [4], до опосредованного влия-
ния – карьера обеспечивает материальное благосо-
стояние и доступность лучшей медицины, а влияние 
этих переменных на продолжительность жизни пока-
зано многими исследователями [24]. В качестве до-
полнительного фактора также может выступать об-
разование, по мнению ряда авторов, увеличивающее 
продолжительность жизни [25]. В контексте наше-
го исследования связь может быть опосредована так: 
карьера, как правило, предполагает получение выс-
шего образования (а иногда научных степеней), тем 
самым подключая дополнительный фактор, позитив-
но влияющий на продолжительность жизни. Другое 
объяснение: карьера в области особо опасных про-
фессий чаще всего означает получение руководящих 
должностей и снижение индивидуального риска для 
жизни и т. п. Объяснений может быть много, но для 
нас важен сам факт, что высокий уровень професси-
ональных достижений ведет к повышению индиви-
дуальной продолжительности жизни.

Полученные нами результаты совпадают с извест-
ной закономерностью: экстремальный образ поведе-
ния, в том числе и выбор профессий особого риска, 
снижает индивидуальную продолжительность жиз-
ни [1], а достижение успеха на профессиональном 
поприще, высокий уровень карьеры, способствуют 
ее увеличению [23]. При этом позитивное влияние 
карьеры может превосходить действие негативного 
фактора экстремальности.

Мы считаем, что часто стресс становится эустрес-
сом, если человек в своем рискованном поведении 
достигает победы и признания. Ранее мы показали 
это для профессии “летчик-космонавт” [4]. Точно 
такой же поступок, но неудачный в смысле резуль-
тата, оборачивается дистрессом. Все будет зависеть 
от переживаний, которые у человека сопровождают 
данный поступок, от психических образов, в кото-
рых он репрезентируется, от эмоций, которые вы-
зывает. Влияние психологических переживаний на 
функциональное состояние организма хорошо ис-
следовано, в том числе нами [5; 6]. Например, че-
ловек отправляется покорять вершину и, преодоле-
вая трудности, достигает ее. Сам факт восхождения, 
ощущение победы над собой или над другими, при-
знание со стороны значимых других дают человеку 
массу положительных эмоций, которые компенси-
руют энергетические траты пути.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экстремальный образ поведения включает в себя: 
выбор профессии особого риска, экстремальные хоб-
би, асоциальный образ жизни и т. п. Для большинства 
людей из исследованной нами группы экстремаль-
ный образ жизни был связан с профессиональной 

деятельностью, в рамках которой существуют до-
полнительные факторы, влияющие на продолжи-
тельность жизни, одним из которых является уро-
вень профессиональных достижений. Как показало 
наше исследование, экстремальный образ жизни 
и уровень профессиональных достижений являют-
ся независимыми факторами, корреляция между ко-
торыми отсутствует.

Оба эти фактора сами находятся под частичным 
влиянием наследственности, частично среды. Нас- 
ледственность определяет примерно четверть дис-
персии и экстремальности поведения, и уровня ка-
рьеры, еще три четверти поведения находятся под 
влиянием среды (общей и близкой).

По данным дисперсионного анализа, экстремаль-
ный образ поведения негативно влияет на продол-
жительность жизни человека, сокращая ее. Однако 
во многих областях человеческой деятельности су-
ществуют дополнительные факторы, специфические 
именно для данной области, которые, наоборот, спо-
собствуют увеличению продолжительности жизни. 
Один из таких факторов, который можно отнести 
к профессиям особого риска – это уровень профес-
сиональных достижений. Высокий уровень профес-
сиональных достижений достоверно увеличивает 
продолжительность жизни монозиготного близне-
ца по отношению к его менее успешному собрату, 
при этом позитивное действие карьеры превосходит 
эффект от негативного действия экстремальности.
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