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В обзоре рассмотрены концепции обусловленности реакций индивида на стрессовые условия экст�
ремальной служебной деятельности многообразием его индивидуальных свойств и качеств. Проанали�
зированы данные, указывающие на целесообразность системного подхода в определении детермини�
рующих факторов успешности трудовой деятельности работающих в экстремальном пространстве.
Показано, что эффективность и надежность деятельности специалистов данного профиля обусловлена
комплексом их психофизиологических и социально�психологических характеристик, среди которых
определяющая роль отводится индивидуально�типологическим свойствам нервной системы, особен�
ностям психического состояния, сенсомоторных реакций, познавательной, личностной сферы, пове�
денческим копинг�стратегиям, а также показателям социального благополучия. Указано на отсутствие
единой теории, способной объяснить устойчивость индивида к профессиональным стрессовым факто�
рам совокупностью определенных психофизиологических и социально�психологических характерис�
тик, а также на необходимость их конкретизации в целях усиления диагностического и коррекционного
компонентов психофизиологического сопровождения специалистов в связи с усиливающимся стрессо�
генным характером их трудовой деятельности.
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Традиционно деятельность в экстремаль�
ных условиях изучается путем анализа взаимо�
связи характеристик действующих экзогенных
факторов, психологических состояний, свойств
личности и результатов ее деятельности [41].
Взаимосвязь указанных явлений в развитии
стресса привлекает к себе активное внимание
исследователей в области конкретизации сово�
купности характеристик, определяющих стрес�
соустойчивость индивида и, следовательно,
успешность его работы в экстремальном про�
фессиональном пространстве.

Целью нашего исследования явилась систе�
матизация данных о совокупности психофизио�
логических и социально�психологических харак�
теристик, детерминирующих поведение челове�
ка в условиях профессионального стресса.

Еще с исследований Г. Селье в поведении
человека в стрессовой ситуации выделяют пси�
хологический и физиологический компоненты
с акцентом на анализ внешнего стрессорного
фактора [38, 39]. Более поздние исследования
показали, что в большинстве случаев способ�
ность преодолевать стресс – важнее внешних
факторов его воздействия, что явилось осно�
вой трансакциональной когнитивной теории
стресса и копинг�поведения [36]. Результаты
современных исследований свидетельствуют,
что реакции индивида на экстремальные фак�
торы определяются не только характером внеш�

ней стимуляции, но и совокупностью его психо�
физиологических и социально�психологиче�
ских характеристик [3, 26, 34].

Согласно последним данным, важнейшими
качествами, объединяющими представителей
профессий, имеющих в своей деятельности эк�
стремальный компонент, – пожарных, военных,
летчиков, моряков, сотрудников полиции и др. –
являются психофизиологическая устойчивость
и психологическая готовность к выполнению
функциональных обязанностей [4, 27, 42, 54].

Проблему стресса и устойчивости к нему це�
лесообразно решать с позиций системных, це�
лостных реакций организма. На психофизиоло�
гическом и психологическом уровнях отрица�
тельные явления, наблюдаемые в экстремаль�
ных условиях, могут выражаться в дезорганиза�
ции поведения, торможении навыков (тем силь�
нее, чем сложнее действие), неадекватных ре�
акциях на неожиданные резкие раздражители,
снижении работоспособности, затруднениях в
распределении и переключении внимания, су�
жении его объема, ошибках восприятия, про�
валах памяти, появлении лишних, неоправдан�
ных и импульсивных действий, в чувстве расте�
рянности, невозможности сосредоточиться на
выполняемой деятельности, отвлекаемости,
снижении психической устойчивости, продук�
тивности выполнения мыслительных операций
и т.п. [41, 66].
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В настоящее время все большее внимание
специалисты уделяют изучению индивидуально�
психологических особенностей личности, явля�
ющихся, как правило, ее устойчивыми характе�
ристиками, выделяя их способность обуслов�
ливать поведенческие реакции, психические
состояния индивида, а также влиять на эффек�
тивность и надежность профессиональной дея�
тельности [4, 16]. Исследования показали, что,
являясь важным фактором, влияющим на про�
фессиональную пригодность, свойства лично�
сти в значительной степени определяют каче�
ство профессиональной деятельности. Установ�
лен субъективно�оценочный базовый компо�
нент «личностного фактора», являющийся регу�
лятивным и опосредующим звеном в опреде�
лении характера зависимости показателей ус�
пешности деятельности от индивидуально�пси�
хологических особенностей субъекта труда; вы�
явлена роль личностных характеристик, позна�
вательных процессов, психических свойств и
состояний в формировании нарушений профес�
сиональной надежности [20, 21].

Известно, что не воздействие само по себе
является причиной последующих реакций орга�
низма, а отношение к этому воздействию, его
оценка, особенно негативная, связанная с не�
приятием стимула с биологической, психоло�
гической, социальной и прочих точек зрения
индивида. Внутренние психологические про�
цессы являются определяющими для реагиро�
вания человека на факторы экстремальной сре�
ды [3]. Среди направлений изучения личност�
ной регуляции поведения человека в стрессо�
вых условиях интерес представляет исследова�
ние личностных свойств в процессе адаптации
к данным условиям и их взаимосвязь с другими
характеристиками субъекта (когнитивными,
свойствами темперамента и др.). Роль личност�
ных факторов в экстремальных условиях часто
изучают с точки зрения особенностей осуществ�
ления их регулятивных функций. Внимание уде�
ляется исследованиям психологических осо�
бенностей лиц с поведением типа «А», предрас�
положенных к развитию стресса по коронарно�
му типу, характера проявления тревожности,
зависимости психических состояний от уровня
интро� и экстравертированности личности и др.
[40, 44, 67].

Большое внимание при изучении влияния
личностных особенностей на стресс уделяется
тревожности [61]. Ч.Д. Спилбергер разграни�
чивал личностную и ситуативную тревожность:
личностная – рассматривалась как относитель�
но постоянная черта, характеризующаяся устой�
чивой склонностью воспринимать большой круг

ситуаций как опасных и угрожающих, ситуатив�
ная – как кратковременное состояние напряже�
ния, беспокойства, нервозности [50]. Извест�
но, что высокая личностная тревожность корре�
лирует с наличием невротического конфликта,
эмоциональными срывами и психосоматиче�
скими заболеваниями [35]. Люди с высоким
уровнем личностной тревожности интенсивнее
реагируют на стрессовое воздействие; требует�
ся относительно меньший уровень стресса, что�
бы вызвать у них стрессовую реакцию. Оптималь�
ный уровень тревожности обусловлен пережива�
нием чувства ответственности за результат дея�
тельности и полезен для мобилизации сил для
достижения поставленных целей [69].

При осуществлении многих видов профес�
сионального труда велика роль познавательной
деятельности [37, 42]. Исследования ее особен�
ностей в экстремальных условиях показали, что
правильная ориентация в критической ситуации
и самооценка личной роли в ней достигаются
субъектом только при реализации всего потен�
циала познавательной активности [4]. Установ�
лено, что эффективность последней и точность
вероятностного прогнозирования детермини�
руются адекватностью действий субъекта к ус�
ловиям внешней среды [25]. Исследование по�
знавательной сферы, как одной из профессио�
нально значимых характеристик, способствует
дифференцированному подходу к оценке про�
фессиональных возможностей личности, в том
числе прогнозу специфики поведенческого ре�
агирования в сложных ситуациях [70].

В современном обществе уровень развития
внимания имеет большое значение для успеш�
ного осуществления деятельности, так как из
внешней среды поступает огромное количество
информации, из которой следует выбрать са�
мую необходимую, ограничив доступ неактуаль�
ной для данного вида деятельности. Внимание
обеспечивает отбор наиболее значимой инфор�
мации и передает ее другим познавательным
психическим процессам для обработки. Кроме
того, внимание связано с волей и другими пси�
хологическими характеристиками [36]. Свой�
ства внимания – концентрация и устойчивость –
позволяют сосредоточиться на предмете дея�
тельности и длительное время его удерживать
на избранном объекте. Для четкого, последо�
вательного выполнения поставленных профес�
сиональных задач также важен процесс запоми�
нания и воспроизведения информации. Следо�
вательно, свойства внимания и особенности
памяти играют существенную роль в процессе
успешного выполнения сотрудниками служеб�
ных заданий [37]. В условиях практической дея�
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тельности характерными особенностями на�
глядно�действенного (конструктивного) мышле�
ния являются ярко выраженная наблюдатель�
ность, внимание к деталям и умение использо�
вать их в конкретной ситуации, оперирование
пространственными образами и схемами, уме�
ние быстро переходить от размышления к дей�
ствию и обратно. Данные характеристики осо�
бенно востребованы специалистами экстре�
мальной трудовой деятельности, например,
сотрудниками органов внутренних дел для ре�
шения оперативных задач, вызванных необхо�
димостью анализировать и систематизировать
доступную информацию, просчитывать и пред�
варять противоправные шаги правонарушите�
лей, раскрывать возможные их тактические дей�
ствия. Таким образом, свойства высших психи�
ческих функций в значительной степени детер�
минируют качество профессиональной деятель�
ности субъекта [37, 43].

В современных исследованиях большой на�
учный и практический интерес представляет
изучение процессов преодоления стресса [59].
В.А. Бодров выделяет три теоретических под�
хода к данной проблеме: личностно�ориентиро�
ванный (успешность преодоления стресса обус�
ловливается личностными характеристиками),
ситуационно�детерминированный (успешность
преодоления стресса обусловливается требо�
ваниями среды, особенностями ситуации), ког�
нитивный (тип стратегии зависит от когнитив�
ной оценки ситуации), а преодоление стресса
подразделяет на оперативное и превентивное
[3]. Оперативное преодоление означает усвое�
ние поведения по избавлению от стресса, пре�
вентивное – по предотвращению стресса, вклю�
чая развитие ресурсов для его преодоления.
В результате теоретических и эксперименталь�
ных исследований было показано, что каждый че�
ловек для совладания со стрессом использует
собственные стратегии преодоления (копинг�
стратегии), основанные на имеющемся личност�
ном опыте и психологических резервах (личнос�
тные ресурсы или копинг�ресурсы) [6, 28, 29, 40].

В теории копинг�поведения важное значение
имеют механизмы преодоления, определяю�
щие развитие различных форм поведения, при�
водящих к адаптации или дезадаптации лично�
сти [65, 71]. Существуют различные классифи�
кации копинг�стратегий. В зависимости от сте�
пени конструктивности стратегии и модели по�
ведения могут способствовать или препятство�
вать успешности преодоления профессиональ�
ных стрессов, а также оказывать влияние на со�
хранение здоровья субъекта профессиональной
деятельности [17]. В настоящее время поведен�

ческие копинг�стратегии подразделяются на
активные и пассивные, адаптивные и дезадап�
тивные [7, 24].

Одним из продуктивных, теоретически обо�
снованных подходов к оценке и формированию
стрессоустойчивости личности является транс�
акциональная когнитивная теория стресса и ко�
пинга Р. Лазаруса [62, 63]. Заслуживает внима�
ния теория сохранения ресурсов (COR�теория,
Conservation of Resources) С. Хобфолла, где
стратегическое направление преодолевающе�
го поведения описывается посредством осей
трех координат: просоциальной�антисоциаль�
ной стратегии, активности�пассивности, пря�
мого�непрямого (манипулятивного) поведения
[40].

Активная просоциальная стратегия способ�
ствует успешному преодолению трудной ситуа�
ции и эффективной адаптации, поскольку, кон�
структивно преобразуя совокупность обстоя�
тельств, обеспечивает прогрессивное профес�
сиональное развитие, а в совокупности с исполь�
зованием социальных ресурсов повышает
стрессоустойчивость и способствует накопле�
нию индивидуального опыта адаптации к изме�
няющимся условиям профессиональной дея�
тельности [2, 10]. Согласно С. Хобфоллу, актив�
ная стратегия преодоления подразделяется на
конструктивную модель применения ассертив�
ных (уверенных) действий и деструктивные мо�
дели, включающие агрессивные, асоциальные
и импульсивные действия.

Многие исследователи отмечают роль само�
оценки при совладании со стрессом [5, 32, 36,
60]. Самооценка – ядро системы саморегуля�
ции человека, от нее во многом зависит каче�
ство функционирования основных психических
процессов. Лицами, обладающими высокой
самооценкой, гораздо меньший круг жизненных
событий воспринимается эмоционально тяже�
лыми, травматичными, при возникновении
стресса вероятность успешного совладания с
ним выше, чем у людей, имеющих низкую само�
оценку. Высокий уровень притязаний дает че�
ловеку дополнительные возможности для мо�
билизации сил. Согласно данным исследования
T. Rosen, трудности совладания со стрессом у
людей с низкой самооценкой связаны с их нега�
тивным самовосприятием: они воспринимают
себя как имеющих неадекватные способности для
противостояния угрозе и предотвращения нега�
тивных последствий стрессовой ситуации [68].

В связи с проблемой поведения человека в
сложных, экстремальных условиях отмечается
интерес к врожденным, генетически определен�
ным биологическим факторам, обусловливаю�
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щим способность человека к формированию
реакций, адекватных условиям деятельности и
определяющим устойчивость к стрессогенно�
му воздействию. Эта способность выражается
в скорости первичного приспособления орга�
низма к влиянию стрессовых условий, в длитель�
ном поддержании компенсаторных реакций на
эти условия, что определяется силой нервной
системы, и в адекватной перемене образа дей�
ствий, что связано со свойством подвижности
нервных процессов [3, 63]. Нейродинамические
свойства включаются в структуру индивидуаль�
ных характеристик человека, основу которых
составляют природные врожденные свойства
нервной системы, определяющие темперамент
и влияющие на формирование характера и осо�
бенности его поведения, в том числе в стрессо�
вых условиях [12, 14, 30, 48].

Проблема эффективности и надежности тру�
да рассматривается относительно учения о ти�
пах высшей нервной деятельности [11, 31]. Эти
свойства являются врожденными, неизменны�
ми, следовательно, выступают в качестве посто�
янных параметров работоспособности и надеж�
ности. Установлено, что у операторов успешные
действия и способность к сохранению самооб�
ладания обусловлены индивидуальными осо�
бенностями свойств их нервной системы [31].
Обоснована точка зрения о влиянии типологи�
ческих характеристик человека на эффектив�
ность и надежность его деятельности в экстре�
мальных условиях [15]. Указывается на опреде�
ляющее влияние типологических свойств нерв�
ных процессов на устойчивость к стрессу [41].

Экспериментально установлено, что в усло�
виях слабо выраженного эмоционального напря�
жения эффективность деятельности может по�
вышаться у лиц с разными типологическими
особенностями, однако при большом эмоцио�
нальном напряжении она раньше нарушается у
лиц со слабой нервной системой. Лица с силь�
ной нервной системой имеют больше шансов
выдержать напряженную ответственную ситуа�
цию, а в сочетании с подвижностью нервных
процессов способны продуцировать и боль�
шую решительность [4]. В то же время, имеется
мнение, что высокие индивидуальные достиже�
ния человек может иметь при любом типе нерв�
ной системы [47].

Отмечена взаимосвязь интенсивности
стресса, степени активации нервной системы и
эффективности деятельности: в условиях стрес�
са с ростом активации нервной системы до кри�
тического уровня эффективность деятельности
повышается, выше критического уровня – по�
нижается [72].

При изучении влияния типологических осо�
бенностей нервной деятельности на адаптацию
к экстремальным условиям подтверждено зна�
чение силы возбудительного процесса как фак�
тора, обеспечивающего устойчивость к стрес�
совым воздействиям; показано значение силы
возбуждения (при его относительном преобла�
дании) для адекватных и активных действий ис�
пытуемого в условиях отрицательного эмоцио�
нального воздействия [1].

О.А. Конопкин и Л.С. Нерсесян, изучая про�
фессиональную надежность машинистов локо�
мотивов, установили, что сила и лабильность
нервной системы не являются факторами, оп�
ределяющими высокий уровень профессио�
нального мастерства. Профессиональный успех
может быть достигнут при разнообразии инди�
видуальных вариантов «типологической» ком�
пенсации тех или иных «неблагоприятных» про�
явлений свойств нервной системы, характери�
зующих стили деятельности [18].

По мнению В.Я. Апчел и В.Н. Цыган, нельзя
определить однозначно прогноз адаптации к
стрессу по данным типологических особеннос�
тей высшей нервной деятельности [1], так как
различные экстремальные воздействия предъ�
являют повышенные требования к определен�
ным ее типологическим свойствам. В зависи�
мости от того, требуется ли высокий темп дея�
тельности, максимальная точность реакции,
состояние постоянной готовности к экстренно�
му действию, реакция на сверхсильный раздра�
житель, для адаптации к стрессу необходимы
различные свойства вегетативной нервной де�
ятельности, та или иная ее настройка [46].

Информативной характеристикой поведе�
ния в экстремальных условиях является иссле�
дование сложной координированной деятель�
ности, в том числе сенсомоторных функций [45].
Отмечается большая диагностическая ценность
оценки времени реакции на движущийся объект
(РДО) для разграничения состояний утомления
и напряженности. Для напряженных условий
свойственно нарушение структуры сложной де�
ятельности, уменьшение точности оценки вре�
менных интервалов, вариативность реакций:
наличие как сверхбыстрых, импульсивных, так и
сильно заторможенных, а в состоянии утомле�
ния отмечается увеличение среднего значения
времени реакции. В основе этих нарушений ле�
жит рассогласование функциональных систем
психофизиологической организации человека
в измененных условиях деятельности [41].

Ю.А. Цагарелли [51] наиболее важным каче�
ством сотрудника в экстремальных условиях
считает надежность как свойство устойчиво,
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своевременно и точно выполнять поставленную
задачу. Судя по содержанию и структуре вводи�
мых автором в данное явление компонентов,
понятие надежности в экстремальной деятель�
ности тождественно понятию устойчивости к
стрессу. В качестве одного из показателей на�
дежности предложено восприятие времени и
пространства [33, 52, 53]; распространенным
индикатором точности восприятия временных
и пространственных характеристик движения
является точность в РДО [33]. Значимость оцен�
ки данной характеристики определяется, напри�
мер, возможностью применения сотрудниками
полиции огнестрельного оружия, что связано с
высокой степенью риска, опасностью для жиз�
ни и здоровья, высокой ответственностью за
результаты выполнения служебных задач. Кро�
ме того, применение огнестрельного оружия
требует не только высокой психологической
готовности и стрессоустойчивости, но и точнос�
ти ощущения времени и пространства, безупреч�
ного выполнения психомоторных действий, свя�
занных со сложной координацией движений [19,
49]. Дополнительно РДО позволяет изучать про�
цесс саморегуляции, поиска минимальных кор�
рекций, приводящих к желаемому результату в
оценке времени и пространства, умение пред�
видеть положение объекта на некоторое время
вперед, т.е. способность к экстраполяции [33].
Для выявления особенностей поведения челове�
ка в критических обстоятельствах важно иссле�
довать возможности его реагирования в процес�
се моделирования ситуации и осуществить про�
гнозирование психофизиологических реакций
для оценки его надежности в динамическом ре�
жиме реальной служебной деятельности.

Кроме параметров психомоторной деятель�
ности, надежность человека в экстремальной
ситуации определяется особенностями его
эмоционального состояния, устойчивостью и
типом мышления. Определение латерального и
когнитивного профиля значительно увеличива�
ет продуктивность, скорость обучения, эффек�
тивность работы и снижает вероятность стрес�
сов и дезадаптации [9, 22, 56–58].

Велика роль и эмоционального состояния,
влияющего на эффективность деятельности;
оптимальное – способствует хорошей работо�
способности, умственной активности, энергич�
ности, минимальному латентному времени ре�
акции, отклонение от оптимума ведет к пониже�
нию эффективности деятельности и функциони�
рования организма. Большое значение прида�
ется возможности не только диагностировать
компоненты надежности в экстремальной ситу�
ации, но и эффективно развивать их.

Не менее важной стороной процесса адап�
тации является социализация. Социальные ха�
рактеристики человека являются существенной
детерминантой его поведения, в том числе в
стрессовой ситуации. Важную роль в становле�
нии профессионала играет его умение правиль�
но выстраивать отношения не только на работе,
но и в семье, которая, как известно, играет роль
надежной поддержки, «тыла» и несет на себе
важную психотерапевтическую функцию. Стрем�
ление к повышению образовательного уровня
характеризует сотрудника как целеустремленно�
го, волевого и честолюбивого, что является
достойным дополнением к его социальным до�
стижениям. Возрастные параметры также зна�
чимы при восприятии ситуации как стрессовой;
установлено, что степень реакции на стрессо�
вые события у лиц среднего возраста намного
выше, чем у пожилых [55, 64].

В последнее время отмечаются ряд иссле�
дований, направленных на изучение взаимосвя�
зи успешности деятельности и стрессоустойчи�
вости личности, где она рассматривается как
профессионально значимое качество [8, 23, 37,
55], повышение качества диагностики психофи�
зиологического и социально�психологическо�
го состояний для определения способности
человека в экстремальных условиях сохранять
высокую работоспособность и активную дея�
тельность. Актуальность этих исследований свя�
зана с возросшим интересом к проявлению и
реализации потенциальных ресурсов личности
в экстремальных ситуациях, особенно при про�
гнозировании успешности поведения человека
в условиях нервно�эмоционального напряжения
[13].

Заключение
Таким образом, анализ представленных кон�

цепций показал, что эффективность и надеж�
ность деятельности специалиста в экстремаль�
ном пространстве определяется с позиций си�
стемного целостного подхода и обусловлена
совокупностью как психофизиологических, так
и социально�психологических характеристик,
среди которых определяющая роль отводится
индивидуально�типологическим  свойствам
нервной системы, особенностям психического
состояния, сенсомоторных реакций, познава�
тельной, личностной сферы, поведенческим
копинг�стратегиям, а также показателям соци�
ального благополучия. Проведенное исследо�
вание определяет необходимость дальнейшей
тщательной разработки данной проблемы от�
носительно научного обоснования единой кон�
цепции о влияния определенной совокупности
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характеристик индивида на его устойчивость к
профессиональным стрессорным факторам.
Актуальность вопроса о роли определяющих
факторов в противостоянии стрессу специали�
стов экстремальных профессий имеет особую
значимость в связи с усиливающимся стрессо�
генным характером их трудовой деятельности.
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Abstract. In the review, there have been considered the concepts of dependence of individuals' reactions to stressful conditions of
extreme professional activity on variety of his/her individual properties. There have been analyzed the data pointing at expedience of a
systemic approach to definition of determining factors of vocational success in those engaged in hazardous occupations. It has been
shown that effectiveness and reliability of activity of such specialists was stipulated by a complex of their psychophysiological and social�
psychological characteristics, with the main role of individual�typological properties of the nervous system, features of mental state,
sensorimotor reactions, cognitive, personal sphere, behavioral coping strategies as well as indices of social well�being. It has been
indicated that no single theory was able to explain individuals' stress tolerance by a total of definite psychophysiological and social�
psychological characteristics, and it was necessary to specify them in order to strengthen the diagnostic and correctional components
of psychophysiological support of specialists in connection with increasing stress�producing character of their vocational activities.
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