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Для изучения указанной темы был проведен 
анализ научных работ и практических исследова-
ний сущности и динамики развития подготовлен-
ности к деятельности в экстремальной ситуации. 
Описаны возможности создания определенных 
условий для ее развития за счет психологической 
подготовки и воздействия на личность.

В ранних трудах рассмотрение готовности 
ограничивалось однокомпонентными понятиями, 
такими как «бдительность», «боеготовность», 
«настроенность», «подготовленность», «мобили-
зационная готовность», «готовность к экстрен-
ным действиям», «психологическая подготовка», 
«предвосхищение», «оперативный покой», «дли-
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тельная или устойчивая готовность» (Н. Д. Леви-
тов, К. К. Платонов, М. И. Виноградов, А. Бине, 
JI. C. Нерсесян, У. Найссер, A. A. Ухтомский, 
В. Н. Пушкин, А. Д. Ганюшкин, Н. К. Шеляховс-
кая, А. И. Пуни, Я. Л. Коломинский, П. А. Рудик, 
В. Л. Марищук и др.).

В более поздних трудах психологическую готов-
ность связывали с мотивами труда, с професси-
ональной подготовкой, опытом (И. С. Витиенко, 
А. П. Авдеева, В. И. Орховский, В. Н. Мясищев, 
Г. П. Кондратенко), с ценностными ориентациями 
(В. А. Ядов) и установкой (Д. Н. Узнадзе и др.). Эти 
понятия изучались в отечественной психологичес-
кой науке еще с конца 1950-х годов, но и в настоящее 
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время точно не определены, хотя их общее содер-
жание раскрывается довольно объёмно. У всех 
ранее проведенных исследований стояла одна 
общая задача – изучение формирования и разви-
тия психологической подготовленности личности 
к различным видам деятельности.

Подготовленность к успешному решению про-
фессиональных задач и к уверенным действиям 
в экстремальных условиях характеризуется нали-
чием у специалиста знаний о самих экстремаль-
ных ситуациях, о том, как преодолевать трудности 
и как действовать, а также сформированностью 
навыков и умений [1].

Экстремальная ситуация – это обстановка, вне-
запно возникшая, угрожающая жизни и здоровью 
личности [2], характеризующаяся сильными психо-
логическими, психотравмирующими воздействи-
ями [3], требующая максимальной мобилизации 
психических и физических сил человека [4]. Дан-
ная ситуация развивается в ограниченный интервал 
времени, где на восприятие, осознание, размышле-
ние, адекватное реагирование, принятие правиль-
ного решения и действия специалисту отводится 
крайне ограниченное время.

Основным звеном в любой экстремальной ситу-
ации является человек. Предвидение обстановки, 
ее динамика, исход определяются и зависят от пси-
хического состояния личности, особенностей его 
сознания и мышления, его психомоторных реакций 
[5]. Личностная зна чимость в подобной ситуации – 
это наличие готовности и возмож ности ее преодоле-
ния, способность выбора рациональной стра тегии 
поведения в этих условиях [4]. Развитие личности 
определяется осознанием человека своих возмож-
ностей, проявляемых в экстремальных ситуациях, 
принятием ответственности за развитие самого 
себя, ближайшего окружения, общества [3, с. 19].

В трудах В. И. Варварова и В. Т. Юсова опреде-
лялись соотношения пси хологической готовности 
с подготовленностью [6; 7, с. 43–45]: подготов-
ленность – это комплекс знаний, навыков, умений 
и профессиональных качеств, а готовность – только 
часть подготовленности [8; 9]. Л. Н. Захарова счи-
тала, что психологическая подготовленность явля-
ется одним из аспектов профессионализма и близка 
понятию психологическая компетентность [10].

Профессионально-психологическая подготов-
ленность специалиста – это его подготовленность 
к осознанию и учету психологических аспектов 
при выполнении своей профессиональной деятель-
ности и преодолению психологических трудностей 

при решении служебных задач в экстремальной 
деятельности [1]. По мнению Л. Н. Кузнецова, – это 
основа роста и развития психической готовности. 
Само состояние психологической готовности есть 
показатель уровня профессиональной подготовлен-
ности в определенной ситуации [11, с. 98].

Основным элементом психологической подго-
товленности личности является психологическая 
устойчивость. Устойчивость – это свойство лич-
ности, проявляющееся в способности сохранять 
функционирование психических процессов и в воз-
можности использовать свой опыт, интуицию 
в любых условиях деятельности [12]. И. Ю. Стахне-
ева и Б. Б. Величковский определяли устойчивость 
как системное свойство, обеспечивающее успеш-
ную адаптацию человека к воздействию различных 
психических нагрузок и факторов среды [13; 14]. 
С. Н. Федотов определял ее как целостную харак-
теристику, как синтез отдельных качеств и способ-
ностей личности, обеспечивающих устойчивость 
к воздействию трудных ситуаций на деятельность 
и на развитие личности. Уровень психологической 
устойчивости проявляется в профессиональной 
деятельности и является одним из условий надеж-
ности работника [15]. Ю. С. Шойгу рассматривала 
психологическую устойчивость как характерис-
тику личности, формирующуюся одновременно 
с ее развитием и зависящую от типа нервной 
деятельности, опыта, уровня подготовки и уровня 
развития основных познавательных структур лич-
ности [2, с. 127]. По мнению М. И. Дьяченко, 
устойчивость – это способность сохранить адек-
ватное поведение в экстремальных ситуациях [16]. 
Р. В. Агузумцян, Е. Б. Мурадян понимали ее как 
сложное качество личности, где объединены урав-
новешенность, соразмерность, стойкость, стабиль-
ность, сопротивляемость [17, с. 32–40].

Другим важным элементом психологической 
подготовленности личности является психологи-
ческая готовность, которая, по мнению Т. Б. Крю-
ковой есть направленность сознания на предстоя-
щую деятельность, настроенность на определенное 
поведение, мобилизованность всех сил на активное 
и целесообразное действие [18]. В своих исследо-
ваниях И. А. Кучерявенко считал, что готовность 
предполагает наличие у специалиста образа струк-
туры поведения с направленностью сознания на его 
выполнение, где основой является сознательное 
стремление выполнить поставленную задачу [19]. 
Готовность к экстремальной деятельности – важ-
ный фактор ее эффективности. Перед началом  
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ответственной деятельности, особенно протекаю-
щей в экстремальной ситуации, у человека произ-
вольно или непроизвольно срабатывают механизмы 
активации психо-физиологических функций, вли-
яющих на ее эффективность [4]. А. В. Самойлик 
определял психологическую готовность личности 
как состояние, где концентрируются его возмож-
ности, достигающие высокой степени. Данное 
состояние проявляется в процессе выполнения 
служебной задачи; зависящая от особенностей лич-
ности и условий деятельности [20].

Психологическая готовность специалиста – это 
установка, мобилизация, «настрой» на выполнение 
предстоящих задач. Выраженность и развитость, 
единство и целостность психологической устой-
чивости и готовности – это показатель высокого 
уровня психологической подготовленности профес-
сионала. Их недостаточная выраженность оценива-
ется как незавершенность ее развития, как слабый 
уровень. Общим средством повышения психологи-
ческой подготовленности является психологичес-
кая подготовка [21].

Профессиональной подготовленности можно 
достичь в результате всесторонней и общей целе-
направленной работы, включающей психофизи-
ческую, психофизиологическую, морально-психо-
логическую и профессионально-психологическую 
подготовку с учетом требований, предъявляемых 
к самой деятельности [1]. По мнению Н. А. Кисе-
левой подготовка – это процесс, а подготовленность  
– результат проведенной подготовки, отражающий 
качество этого процесса [22].

Психологическая подготовка профессионала 
заключается в формировании и совершенствовании 
необходимых ему психических процессов, состоя-
ний и качеств с учетом особенностей его деятель-
ности. Теоретические составляющие психологи-
ческой подготовки – это устойчивые связи, методы, 
принципы ее организации и проведения, показа-
тели ее результативности. Все они направлены на 
личность специалиста с целью выработки у него 
мотивации, опыта и необходимых качеств психо-
логической подготовленности, способствующих 
развитию личности. Она связана с определенными 
изменениями психических механизмов, обеспе-
чивает освобождение высших психических фун-
кций от отрицательного влияния напряженности, 
сохраняет их эффективность и функционирование 
в любых ситуациях и условиях деятельности, осо-
бенно это проявляется в экстремальных ситуациях. 
Подготовка – это процесс, направленный на разви-

тие психологической устойчивости и готовности 
к успешной деятельности. Важным ее итогом явля-
ется идейно-нравственная подготовленность, обра-
зующаяся из системы навыков, знаний и личност-
ных качеств [12].

Для подготовленного человека, имеющего соот-
ветствующий уровень тренированности, степень 
напряжения в такой деятельности экстремальной 
уже не будет. Периодические занятия с персона-
лом, работающим на опасных производственных 
объектах, позволит в некоторой степени снизить 
(или исключить) вероятность возникновения ава-
рий, катастроф, а при возникновении экстремаль-
ной ситуации позволит работникам адекватно 
действовать в соответствии со сложившимися 
условиями [4].

В качестве показателя эффективности психологи-
ческой подготовки необходимо использовать общую 
оценку идейно-нравственных и психологических 
качеств субъекта. Для повышения качества и эффек-
тивности психологической подготовки необходимо 
формировать и развивать у специалиста психоло-
гическую устойчивость и готовность, основываясь 
на самосовершенствовании личностных и развитии 
профессионально важных качеств, приобретении 
и фиксации опыта успешных действий в моделируе-
мых экстремальных условиях [12].

А. М. Столяренко отмечал, что хорошо подго-
товленный к экстремальным ситуациям человек 
более уверен в себе, спокойнее и лучше разбирается 
в особенностях возникающих ситуаций, более пра-
вильно оценивает их, предвидит развитие событий, 
меньше нервничает и волнуется, допускает меньше 
ошибок и не создает себе и другим дополнительных 
трудностей. Сознание собственной неподготовлен-
ности, неумелости – источник волнений и трусости 
там, где для них нет оснований [1].

Средством совершенствования психологичес-
кой подготовки специалистов является акмеоло-
гический подход [23]. Его применение обеспечит 
возможность достижения высот личностно-про-
фессионального развития. Такие особенности лич-
ности как творческая самореализация, само- 
организация, самоактуализация и т. п. позволят 
построить правильную модель самосовершенс-
твования, реализация которой приведет субъекта  
к вершине успеха своей деятельности.

А. Ф. Шикун считал, что изучение подготовлен-
ности с позиции субъектно-деятельностного под-
хода точнее определяет область анализа и более под-
робно охватывает все моменты психологических 
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явлений. Согласно данному подходу подготовлен-
ность рассматривается в качестве итогового резуль-
тата подготовки к конкретной профессиональной 
деятельности, которая понимается как совокупное 
личностное образование, состоящее из эмоцио-
нальных, волевых, мотивационных, когнитивных, 
операциональных компонентов, а также из личнос-
тных качеств субъекта, соответствующих требова-
ниям профессиональной деятельности [12].

Подготовленность к экстремальным действиям 
– это наличие характеристик личности, общих 
и специальных способностей, черт характера, воо-
руженность человека умениями, знаниями, навы-
ками, согласие на принятие решения о выполне-
нии данной деятельности. Человек может быть 
пригоден, подготовлен к действиям, но не готов 
мотивационно или, наоборот, личностно и моти-
вационно готов, но не подготовлен, не вооружен 
средствами и технологиями. Человек может иметь 
склонность к данному виду деятельности, а необ-
ходимые для этого способности могут отсутство-
вать [4; 24].

Изучив один из вопросов современной психо-
логической науки по проблеме понятия и разви-
тия профессионально-психологической подготов-
ленности личности в деятельности экстремальной 
ситуации, опираясь на теоретические источники 
и результаты практических исследований ученых 
можно сделать следующие выводы:

- психологическая подготовка должна воз-
действовать с акмеологической направленностью 
на психическое состояние, подсознание и созна-
ние личности с целью выработки и формирования 
особенностей личности, таких как самореализация, 
самоорганизация, самоактуализация, позволяющие 
активизировать самосовершенствование и само-
развитие субъекта, обеспечивающие высокий уро-
вень психологической подготовленности личности 
в деятельности с применением разработанных  
систем и методик;

- с проведением психологической подготовки 
повышается уровень психологической готовности 
и подготовленности личности, влияющие на сте-
пень надежности профессиональных действий спе-
циалиста в экстремальной ситуации;

- психологическая подготовленность – это 
способность специалиста при возникновении  
внезапных экстремальных условий воспринимать 
и осознавать их как опасность для себя и для окру-
жающих с принятием адекватных решений и дейс-
твий в ликвидации источника опасности;

- в настоящее время нет единого, общего опреде-
ления понятия психологической подготовленности 
личности в деятельности. Поэтому этот вопрос  
подлежит дальнейшему изучению и усовершен-
ствованию.
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