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СТРАХ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЬІЙ КОМПОНЕНТ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Рассмотреньї проблемьі оценки чувства страха в органгоации индивидуального поведения человека. 

Одной из актуальних проблем психологии оста-
ется изучение роли чувства страха в организации 
индивидуального поведения. Важной стороной изу-
чения страха, как явлення, в системе профессио-
нальной подготовки является его влияние на про
цесе обучения. Проблема приближения условий 
профессиональной подготовки, максимально совпа-
дающей с реальной обстановкой, особенно в «жиз-
ненно опасньїх» профессиях, всегда связана с ис-
ключением в учебной ситуации подлинних зкетре-
мальньїх состояний, что всегда исключает чувство 
страха. В реальних же условиях страх резко нару-
шает тщательно отобранньїй стереотип поведения и 
может привести к аварийной ситуации или к пове-
дению с вьісокой степенью риска. В свою очередь, 
наличие страха, как обязательнОго компонента в 
профессиональной деятельности, в период подго
товки усложняет формирование стереотипного по
ведения. Таким образом, полное исключение страха 
снижает зффект подготовки специалиста, а високая 
степень ею присутствия также ухудшает результат. 
Естественно, что между зтими границами єсть точки 
зкетремального значення, когда процесе обучения и 
адаптации к страху и стрессорньїм воздействиям 
средьі оказьіваетея наиболее зффективним [1,2]. 

Решение данной задачи имеет особенно важное 
значение в тех видах профессиональной деятельно
сти, где риск потери составляет вьісокий процент. В 
данном случае не уточняетея само содержание по-
нятия потери. В него могут входить физические 
компоненти, духовние, материальние, все то, что 
составляет високую жизненную ценность [3]. 

Проведенние специальние психофизиологиче-
ские иселедования, в которьіх осуществлялея злек-
трофизиологический анализ работьі различньгх 
нервньїх центров, показали, что в головном мозгу 
имеютея локализованньїе нервние клеткн, отве-
чающие за конкретньїе форми деятельности и свя-
занние с ними проявлення змоционального состоя-
ния. В частности, в ряде иселедований описаньї 
нервние центри, отвечающие за чувство страха, 
агрессии и других змоций. Злектрическое раздра-
жение зтих нервньїх центров заставляет резко изме-
нять поведение животннх, подавляя предшествую-
щие реакции или изменяя их на противоположние. 

В иселедованиях зтого рода било установлено, что 
появление страха при раздражении нервного центра 
не связано с конкретним предметом ИЛИ образом. 
Он возникает в любьк условиях при нанесений 
злектрического раздражения соответствуюіцим 
нервньїм клеткам. Зто убедительно доказьівает не-
зависимость страха от других форм поведения. Од-
нако в сложной структуре построения динамическо-
го стереотипа поведения зтот факт становитея менее 
вьіразительньїм. Наличие специализированного 
нервного центра указивает на возможньїе врожден-
ние особенности морфофункциональной организа
ции индивидуального поведения и необходимости 
разработки специальньїх обьективньїх критериев 
оценки такого рода предрасположенности [4, 5]. 

Использование физиологических изменений в 
организме индивида при переживаний страха в ка-
честве методов контроля, создают большую слож-
ность из-за того, что они требуют сложньїх биохи-
мических анализов, злектрофизиологического обо-
рудования. Зто замедляет получение текущей опе-
ративной информации. Кроме того, ряд показателей, 
связанньгх с изменением активности физиологиче
ских процессов, не могут однозначно бить отнесеньї 
к переживанню чувства страха, что и ограничивает 
возможность их использования [5, 6]. 

Практически, как психологические, так и физио-
логические показатели оценки чувства страха не 
дают достаточно полного и обьективного представ
лення переживання данного змоционального со-
стояния. ГІродолжающиеся иселедования данной 
проблеми и поиски решения вопроса контроля и 
оценки чувства страха сохраняют свою прежнюю 
актуальность, так как именно зто чувство сущест-
венно изменяет оценку опасности и, в подавляющем 
числе случаев, является основной причиной ошибок 
при вьіполнении профессиональной деятельности. 
Зти ошибки влекут за собой аварийние ситуации, 
увеличивают фактор риска катастроф, а в ряде слу
чаев приводят и к трагическому исходу. 

Страх является важнейшим регулятором пове-
денческих актов и фактически играет роль механиз-
ма упреждения опасного воздействия. Во всех слу-
чаях его переживание возникает, когда существует 
угроза утрати либо того, что имеешь, либо того, что 
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можешь имегь. В том и другом случае зто жизненно 
значимьіе компоненти реального или воображаемо-
го состояния индивидуума. Стремлення связать 
страх с определенньїми факторами средм имеют 
реальную целесообразность только в конкретной 
профессионально-средовой деятельности, но пере
нос зтих результатов на любую другую деятель-
ность, где значимость зтих факторов играет иную 
роль, вьізнвает утрату их ценности. Фактически, 
один и тот же фактор, в различньїх условиях его 
проявлення, осуществляет различную силу воздей-
ствия [7, 8]. 

Стремление решить задачу измерения страха, 
прежде всего, требует ответа, какими единицами 
можно его оценивать. В конкретних наблюдениях 
зто может бить степень покраснения тела, измене-
ние температури, злектропроводимости кожи, ко-
личество адреналина в крови, расстояние до зони 
опасности, но только применительно к одному и 
тому же змоциональному процессу и индивиду. Все 
зти единицьі должньї бить соизмеримьі между со-
бой, причем, в относительньїх, а не абсолютньїх по-
казателях. 

Рассматривая чувство страха, как меру безопас-
ности, а, с другой сторони, ввиду присутствия диа-
метрально противоположного чувства смелости, 
которое дает уверенность и позволяет расширить 
диапазон зони безопасности, можно говорить о том, 
что страх и его противоположность - смелость, оп-
ределяют некоторнй диапазон действий, в котором 
обеспечивается безопасная жизнедеятельность. В 
зтом диапазоне и должна осуществляться мера та-
кой безопасности. Если возможности удовлетворе-
ния каких-либо потребностей полностью обеспечи-
ваются, то чувства удовлетворенности придают уве
ренность. Увеличение уверенности расценивается 
как смелость, падение уверенности (неуверенность) 
внзнвает опасения. Однако, замена понятий страха 
на неуверенность не решает поставленной задачи 
введення мери проявлення зтих характеристик. 

Уверенность поведения связана с многими ком
понентами и является интегральньїм показателем 
текущего состояния индивида. Оно прояв ля ется то-
гда, когда потребность и возможность их удовле-
творения совпадают. Следовательно, єсть возмож
ность, которую можно характеризовать как некото-
рое множество «могу», а с другой сторони - удовле-
творение потребности определяет множество «на-
до». Во всех случаях, когда «могу» и «надо» совпа
дают, происходит удовлетворение потребностей. 
Уверенность в удовлетворении тем больше, чем 
«могу» больше «надо». Практически такую связь 
можно виразить отношением о < м о г ^ < ос • В зтом 

надо 
случае, вне зависимости от средн и индивида, бе-
рутся его возможность и запрос для удовлетворения 

возникших потребностей. Отношение зтих величин 
дает безразмерную характеристику (не имеющую 
наименования), которая применима для оценки по-
казателя уверенности в любой профессионально-
средовой деятельности. ГЗтот подход построения 
мери находит широкое применение в физиологии, 
инженерной психофизике, социологии, генетике, но 
практически не нашел своє достаточное применение 
в психологии профессиональной деятельности [9] 

Характерной особенностью зтого отношения яв
ляется то, что зта дробно-линейная функция описн-
вается равнобочной гиперболой. При условии, когда 
среда требует (надо) то, что совершенно не может 
бить удовлетворено (могу), дробь стремится к ну
лю; в обратном случае она стремится к бесконечно-
сти. В рассмотренннх закономерностях такого типа 
отмечается, что они хорошо отражают контроли-
руемне процессн только в средней части зтой кри-
вой. Однако в научних работах границн, после ко-
торих данная закономерность не функционирует, 
более точно не указнваются. 

Отношение характеристики «надо-могу» в ряде 
работ представляется в другом виде 
д ̂  надо - могу ^ ^ ц отличие от предшествующего, 

надо 
здесь точки равновесного отношения, когда могу 
равно надо соответствует 0, но шкала измерений 
заключена от (1) до (0), что тоже создает сущест-
венное неудобство в интерпретации результатов. В 
работах других авторов берется отношение разницн 
диапазона возможностей, необходимнх для 100 % 
успеха к тем, которими обладает на текущий мо
мент индивид. В зтом случае предполагается неко-
торое минимальное наличие возможностей, ниже 
которнх рассмотрение процесса утрачивает смисл, 
и приведенние вираження тогда приобретают вид 

0<, т а х ~ х < і ; т і п < х < т а х . В свою очередь, 
т а х - т і п 

понятие «могу» принципиально не может бить од
нозначно определено как некоторое постоянное зна-
чение, так как возможности индивида в конкретной 
профессионально-средовой деятельности зависят от 
уровня обученности профессиональной деятельно
сти, врожденннх способностей к специфике про
фессиональной деятельности, текущего функцио-
нального состояния. Как конечний результат, воз
можности проявлення «могу» на текущий момент 
времени колеблются от нуля до их полной реализа-
ции, составляющей на данннй момент конкретний 
свой максимум. Следовательно, полное проявление 
(100 %) имеющихся возможностей на текущий мо
мент непрернвно изменяет свою конкретную вели
чину. 

Во всех рассмотренннх случаях отсутствует ука-
зание зависимости, в какой степени на единицу из-
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мерения представленньгх отношений проявляется 
изменение чувства страха или смелости, как змо
ционального состояния. Именно на такую зависи-
мость обращается особое внимание в психофизио-
логических исследованиях при изучении сенсорних 
процессов и змоциональньїх состояний. Сущность 
такой зависимости сводится к закономерности, ко-
торая отражает отношение, во сколько раз увеличи-
лось воздействие относительно предшествующего 
состояния; при зтом, возрастанию аргумента в одно 
и тоже число раз всегда соответствует одно и то же 
превращение функции. Зто приводит к тому, что 
линейное приближение к предельньїм границам оп
тимального функционального состояния вьізьівает 
зкспоненциальньїй рост змоциональньїх проявле
ний. 

Таким образом, в научньїх разработках по вопро-
су иселедования страха, как змоционального со
стояния, оказьівающего существенное влияние на 
протекание поведенческих актов, при всем противо-
речии излагаемьіх фактов, можно вьщелить ряд 
важньїх положений, имеющих убедительное зкепе-
риментальное и теоретическое обоснование, кото-
рьіе могут бьгть использованьї в оценке роли страха 
в профессиональной деятельности и их использова-
ния при организации профессионального отбора и 
оценки текущей функциональной готовности к вьі-
полнению оперативно-служебной деятельности вьі-

сокой степени риска. 
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НАСИЛИЕ КАК СУЩЕСТВЕННЬІЙ ПРИЗНАК ТЕРРОРИЗМА 
Привсден социальнофилософекий анализ насилля как существенного признака терроризма Раскрьггьі 
три типа теорий, обьясняющих потоки насилия (насилие из природа человека; насилие из зкономических 
и социальньїх условий жизни общества; связь насилия с динамикой конфликта). Сделанн акценти на два 
момента: явний и латентний злемента насилия. 

Под терроризмом в широком смьісле слова пони-
маетея социальное явление, основанное на использо-
вании или угрозе использования насилия в виде тер-
рористического акта с целью нагнетания атмосфери 
страха и безисходности в обществе во имя достиже-
ния целей субьектов террористической деятельности. 
Данннй подход позволяет нам обозначить в качестве 

основних разновидностей терроризма зкономиче-
ский, духовний и политический. 

К существенним признакам терроризма ми мо
жем отнести, во-первьгх, насилие. Сложились три 
типа теорий, обьясняющих истоки насилия [1]. Пер-
вьга тип обьединяет те концепции, которне внводят 
насилие из природа человека. Вся история человече-
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