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СТРЕСС И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Предложенн общие принципи описання стресса как психологического феномена, определяющего уро-
вень напряженности организма в реальних условиях профессиональной деятельности 

Проблема стресса и его отрицательного воздей-
ствия на состояние здоровья индивида неоднократно 
являлась предметом глубоких исследований в меди-
цине, физиологии, биохимии, зндокринологии, пси
хологам. В каждой из зтих областей знаний бьш 
внесен существенньїй научньїй вклад в понимание 
природи зтого явлення. По мере установлення зако-
номерностей протекания стресса в каждом из отме-
ченньгх разделов научньїх знаний формировался 
свой язьїк. Зто привело к постепенному созданию 
специфической терминологии, породившей барьер 
непонимания в межпредметньїх связях при попьіт-
ках создать єдиний теоретический подход. 

Естественнне потребности, вьізьшающие необ-
ходимость решения зтой проблеми, привели к по-
пьіткам ее формализации и построению самих раз-
личньїх моделей, позволивших обобщить имеющие-
ся сведения о стрессе и его природе 

Первоначально понятие стресе использовалось в 
физиологии для обозначения неспецифической ре-
акции организма, которая определялась как показа-
тель общего адаптационного синдрома, проявляю-
щегося в ответ на любое неблагоприятное воздейст-
вие. В последующем зтот термин нашел самое ши-
рокое применение для отражения состояния орга
низма в различньїх зкстремальньїх условиях. Наи-
более полно соответствует английскому термину 
«8ІГЄ98» - стресе понятие <<напряжение». Процесе 
адаптации, с которьім связан стресе, направлен на 
сохранение постоянства внутренней ереди. Точ-
ность регулирования зтого процесса связана с раз-
личимостью отклонений от равновесного состояния, 
как в сторону избьітка, так и недостатка каких-либо 
компонентов внутренней средьі. Степень отклоне-
ния от равновесного состояния вне зависимости от 
причин вьізьівающих зти отклонения, проявляетея в 
неспецифической реакции организма, отражающей 
уровень напряженности взаимообусловленньїх от-

ношений. Г. Салье в своих первьіх иселедованиях 
назвал открьітьій им синдром «реакцией тревоги» 
[1]. Зтот факт указнвает на непоередственную бли-
зость реакции стресса и страха, поскольку и та и 
другая отражают степень напряженности организма 
от претерпеваемого ередового воздействия. 

Стресе, как и страх, имеют первоначальную, без-
условно, рефлекторную базу, связанную с воспри-
ятием боли, и являютея обязательньши злементами 
построения адаптационньїх механизмов жизнедея-
тельности. 

По мере освоєння средьі пребьівания условно-
рефлекторная база динамического стереотипа пове-
дения приобретает все большую значимость, что 
позволяет говорить о специфическом воздействии 
профессионально значимьіх стрессорньїх факторов 
средьі. Осознанность опасного воздействия форми-
рует условно-рефлекторную структуру защитной 
реакции, которая проявляетея в общем адаптацион-
ном синдроме. 

Наличие достаточно глубоко изученного нейро
гуморального механизма развития неспецифической 
реакции на стресе позволяет обеспечить обьектив-
ньій контроль формн и стадий его протекания. Ус-
ловно-рефлекторньїй механизм обеспечивает прояв-
ление «опережающего акцептора действия» и уско-
ряет развитие защитньїх реакции противодействий 
стрессовьім факторам. Зто позволяет вьщелить спе-
цифические профессионально-средовьіе условия, 
которьіе превьішают возможности организма со сто-
роньї физических или психических воздействии на 
индивида и являютея причиной развития профес
і о н а л ь н и х нарушений. 

Существование неспецифических реакции в ор-
ганизме при протекании адаптационного синдрома 
позволяет обеспечить обьективную оценку соизме-
римости самих различньїх факторов ередн по зна
чимосте воздействия на организм, систематизация 
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неспецифических реакции, отражает шкалу регуля
торного управлення гомеостазом. При условии пре-
бьівания в адекватной профессиональной среде час
тота проявлення степени отклонения внутренней 
средн под воздействием стрессорньїх факторов но-
сит нормальний закон распределения. З т о позволя
ет разделить весь диапазон проявлення неспецифи
ческих реакции адаптационного синдрома на шесть 
равньїх частей с определением конкретньгх фаз их 
протекания и длительности сохранения, как показа
но на р и с і 

которьіх позволяет построить профессиограмму, как 
форму специфического средового воздействия на 
орган изм индивида. Такое решение во просо в в су-
щественной мере обьективизирует процесе профес
і о н а л ь н о г о отбора. 

Сопоставление сильї воздействия различньїх 
факторов средьі с величиной неспецифической ре
акции адаптационного синдрома позволяет опреде-
лить диапазон допустимих колебаний внутренней 
средьі и длительности их сохранения Установлен
ими диапазон допустимих изменений внутренней 
средн, вираженими в конкретной форме ітроявления 
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Рисунок 1 - Классификаиия неспецифическиї реакции и длительности их сохранения 
Примечание: А, В - полнмй диапазон отклонений во внутренней среде, возникающих в результате проявлення не

специфических реакции организма в адаптационном синдроме. 
а, в - границь! оптимальних стрессорньїх воздействии и адекватних чувственних состояний, при которих достига-

етея максимальний адаптационний процесе. 

• і 

При изменениях профес іонально ередовмх ус
ловии наблюдаетея повишение активности процесса 
адаптации. Если после чрезмерного напряжения 
восетановление нарушенного равновесия не дости-
гаетея, то в результате оставшегося следа в физио-
логических едвигах, составляюших основу патоло-
гии, развиваютея психогеннне профнарушения. 
Следовательно, можно говорить о существовании 
оптимальних стрессорнмх воздействии и адекват
ним им змоциональннм состояниям, при которих 
достигаетея максимальний адаптационний процесе. 
Зто положение с особой очевидностью внеказал 
Вольтер, говоря о том, что страсти - зто ветрн, на-
дувающие паруса корабля; они могут его потопить, 
но без них не возможно плавать. Отсюда следует, 
что диапазон змоциональних стрессов существенно 
определяет адаптационнне возможности индивида. 

Адагггационние реакции организма на стресе в 
ряде научннх разработок [2] условно определяютея 
как реакции типа «страх-ярость». Зксперименталь-
ньіе иселедования позволили виделить расположен-
ние в головном мозгу структури, которие связаньї с 

проявлением змоциональних реакции «страха -
ярости». Соответствующим образом с зтими цен
трами связивают поведенческие реакции «избега-
ние-достижение» [3]. Именно зти форми поведения 
позволяют внешне оценить протекание внутренних 
процессов, связанньїх с развитием реакции «сграх-
ярость», что представляет предмет специальних 
иселедованнй. 

Следует отметить, что в работах Р. Хайнда и X. 
Хекхаузена понятия «страх» и «ярость» представ-
ляютея как диаметрально противоположние, кото
рие составляют дихотомическую пару. Однако в 
данном случае допускаегея определенная неточ-
ность, которая в последующем приводит к сущест-
венной путанице классификации причин, порож-
дающих определенние форми поведения. Специ-
альньїе иселедования, проведенние в вопросах изу-
чения особенностей построения знакових определе-
НИЙ и понятий, а также характеристики различньїх 
форм поведения и методов их регуляции, позволяют 
утверждать следующие дихотомии: «страх-
смелость», «ярость-доброжелательность», которне 
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отражают направленность поведения. Для вираже
ння сили проявлення поведения с данной направ-
ленностмо, используются специальньїе вербальнне 
определения, что можно представить как шкалу 
субьективной оценки или чувственного восприятия 
той или иной качественной направленности поведе
ния. 

Таким образом, шкали «страх-смелость», 
«ярость-доброжелательность» могут бить использо-
ваньї для построения пространства отображения 
различньїх форм поведения. В соответствии с поло-
жением теории поля, предложенной К. Леви [4], в 
таком пространстве можно получить характеристи
ки как качественной направленности, так и количе-
ственного вираження поведения индивида. Систе-
матические наблюдения за особенностью профес-
сионального поведения и поведения отдельной лич-
ности позволяют определить степень их совмести-
мости. Если в данное двумерное пространство ото
бражения форм поведения ввести третье измерение 
«успех-неудача», то можно устанавливать исполь-
зуемие вариантн разрешимости стоящих задач. Зто 
пространство может бить представлено следующим 
образом (рис.2). 

Усіїех 
. Доброжелательность 

Рисунок 2 - Упорядоченное представление форм 
поведения в процессе вьіполнения 
профессиональной деятельности 

Равновесному состоянию соответствует точка 
пересечения координатних осей. В зависимости от 
того, какой результат приносит избранная форма 
поведения, а именно «успех-неудача», происходит 
закрепление зтого поведения. Внешне результат 
внбора текущего поведения определяется непре-
ривньїм сопоставлением воображаемой и реально 
вибранной формой, что проявляетея в реакции «из-
бегание-достижение». Именно успех достижения и 
определяет формирование необходимого средового 
стереотипа поведения. 

Координирующим фактором в зтом случае вн -
ступает цель биологически важних явлений, таких 
как «боль-страх-стресс», виступающих побуждаю-
щими механизмами включення адаптационньїх про-
цессов, которие направленні на повишение рези-
стентности организма как к действию специфиче-
ских ередовнх факторов, так и его общей рези-
стентности. Отмеченная последовательность цепи 

зтих явлений имеет общую морфофункциональную 
организацию, что позволяет осуществлять контроль 
любого из указанних звеньев такой цепи и дает воз-
можность построения обьективннх методов измере-
ния и определения оптимальньгх условий адаптации. 

Единство морфофункциональньїх механизмов 
формирования неспецифических реакции при вос-
приятии боли, страха, стресса обьединяют зти явле
ння в целостную систему, что позволяет, используя 
контроль протекания неспецифических реакции 
адаптационного синдрома, решать такне вопросн, 
как скорость развития адаптационньїх процессов, 
определение предела адаптационньїх возможностей, 
их снижение при нарушении условий в отношениях 
«организм-ереда» [5, 6]. 

Понимая адаптацию как процесе повьішения ус-
тойчивости к ередовому влиянию, необходимо от-
метить, что при зтом предполагаютея такие особен-
ности зтого процесса, как увеличение длительности 
противостояния, интенсивности и сложности воз
действия средн. Во всех случаях зто разние меха-
низмн адаптационного процесса, и в зависимости от 
воздействия различньїх условий средн они участ-
вуют с различной степекью активности в обеспече-
нии равновесних отношений со ередой. Повишение 
потенциала адаптационньїх возможностей приводит 
к тому, что ранее доступнне воздействия средн мо
гут оказаться запредельними и необходимо принци-
пиально иное разрешение складнваюшейся ситуа-
ции. 

Оценка ее разрешимости с учетом текущего со
стояния организма составляет одну из сторон адап
тационного процесса. Правильная оценка текущих 
возможностей являетея важним компонентом про-
фессионального мастерства. Зквифинальннй прин
цип достижения конечного результате не позволяет 
получить обьективную оценку текущего состояния 
по контролю за отдельной функциональной систе-
мой. Виполнение зтой задачи осуществляетея по 
контролю за внполнением самого конечного резуль-
тата, которий внетупает интегральннм показателем 
текущего состояния. Именно такой подход находит 
своє использование в контроле адекватности чело-
века в системе "человек-ереда-обьект управлення" 
[7, 8]. Снижение адаптационньїх возможностей при
водит к все более отчетливой реакции нерешитель-
ности, виступающей мерой возможной опасности и 
роста стрессового воздействия, побуждающего к 
стремлению ухода из данной средн [9, 10]. 

Таким образом, можно говорить, что характери
стика адаптационньїх возможностей связана с про-
явлением трех составннх компонентов, к которнм 
относитея врожденная предрасположенность к соот
ветствующим ередовнм воздействиям, уровень 
профессиональной обученности и текущее функ-
циональное состояния. Конечний результат профес
сиональной деятельности определяется произведе-
нием зтих показателей. Следовательно, конечний 
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результат, связанньїй с характеристикой адаптаци
онньїх возможностей, может бьггь представлен как 
К=ПОС, где П - предрасположенность к средовому 
воздействию; О - уровень обученности; С - текущее 
состояние. Первьій показатель (П) отражает при-
родньїе данньїе и служит основой для оценки про
фессиональной пригодности. Второй показатель (О) 
является определяющим в повьішении адаптацион
ного резерва, поскольку уровень обученности суще-
ственно снижает затрата организма, направленньїе 
на достижение конечного результате Третий пока
затель (С) определяет длительность сохранения по-
вьішенной работоспособности или адаптационньгх 
возможностей. 

Сегодня имеются достаточно хорошо отработан-
нме методики контроля каждого из указанньїх пока-
зателей, что позволяет обеспечить наблюдение за 
адаптационнмми процессами организма и прогнозе 
предстрессового состояния. Особьій успех в зтом 
направлений достигнут в инженерной психологии 
при решении задачи контроля за человеком-
оператором в системах «человек-среда-обьект 
управлення» С развитием компьютерной техники 
такой контроль можно осуществлять в реальном 
масштабе времени в любом производственном про-
цессе, получая непрерьшную оценку конечного ре-
зультата вьшолнения функциональной деятельно
сти, с целью обеспечения его безаварийного проте
кания. 
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ДРУЗЬ В А. СТРЕС І ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Запропоновано загальні принципи опису стресу як психологічного феномена, що визначає рівень напру
женості організму в реальних умовах професійної діяльності. 
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СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Рассмотреньї проблеми сунцида как формьі поведения; предложеньї обобщенньїе характеристики их 
описання 

Суицид, как форма поведения, привлекает вни-
мание своей природной противоестественностью, 
однако более глубокий анализ зтого явлення пока-
знвает, что в основе его существования лежат впол-
не обоснованньїе причини Характерной особенно-

стью сунцида являютея его количественнме вспле-
ски в периодьі резких социальньїх изменений в об-
ществе. Так, архивнме данньїе времен первой импе-
риалистической войньї 1914 г., революции 1917 г., 
фажданской войньї 1918- 1922 гг., второй мировой 
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