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Аннотация. В статье рассматриваются мнения различных авторов по вопросам адаптации 

военнослужащих к экстремальным условиям, характерным для воинской службы, дается 

характеристика факторам, влияющим на адаптацию к экстремальным условиям среды, роль их 

в возникновении дезадаптационных процессов и, как следствие, перехода в новое качество – 

болезнь. Показано, что служебно-боевая деятельность отличается от других видов 

человеческой деятельности по своим целям, задачам, условиям, в которых приходится ее 

осуществлять, по средствам, с помощью которых она осуществляется, а также по возникающим 

в ней трудностям. Экстремальные условия деятельности связывают с возникновением 

психической напряженности, а также напряженность рассматривается как самостоятельная 

характеристика ситуации. Показано, что до сих пор нет общепринятых и достаточно 

обоснованных критериев различия экстремальной ситуации. Выделяются условия, делающие 

стрессогенные факторы экстремальными. 
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Введение. Военно-профессиональная деятельность является социально значимой 

деятельностью по защите государства, которая может проходить в различных условиях. 

Призыв и прохождение военной службы «является мощным психоэмоциональным фактором», 

воздействующим на психику и заставляющим приспосабливаться индивида к новым условиям 

жизни и быта. Военная служба представляет собой важный, но трудный (часто – 

экстремальный) этап развития личности. При наличии акцентуации (от лат. accentus – 

ударение) характера, эмоционально-волевой или нервно-психической неустойчивости, не 

способность к саморегуляции психофизиологических состояний, воздействие стрессогенных 

факторов может привести к срыву регуляторных механизмов, дезадаптации поведения и 

деятельности военнослужащего [1]. 

Основная часть. К условиям военно-профессиональной деятельности обычно относят 

условия постоянной готовности - это повседневная деятельность военнослужащего, условия 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, например, террористическая угроза, 

техногенные катастрофы и стихийные бедствия. Отдельно стоит выделить и условия ведения 

боевых действий. При этом последнее условие можно отнести к реализации 

военнопрофессиональной деятельности, которое по праву можно назвать экстремальным. Это 

связано с тем, что такие воздействия на военнослужащих, могут вызвать: нарушение 

адаптации [2], нарушение адекватности физиологических и поведенческих реакций и, как 

следствие, ухудшение качества деятельности [3], реакции организма и личности, находящиеся 

на грани патологических нарушений [4], а также наличие непредсказуемости, 

неупорядоченности будущего при несформированности, неясности для субъекта способов 

достижения цели [5].  

Термин «адаптация» многообразен по содержанию [6–8], что предполагает некоторые 

трудности в его интерпретации. Однако несомненной является сущность процесса, который 

заключается в приспособляемости организма к тем или иным условиям жизни (социальным, 

физическим, химическим и т.д.). Адаптация – одно из немногих состояний организма, 

возникающих в ответ на воздействие факторов внешней среды, которое зависит как от 

физиологических, так и от психологических особенностей индивида. Интерес психологов к 

данной проблеме только увеличивается. Несмотря на это, многие вопросы, касающиеся 
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психофизиологических аспектов адаптации военнослужащих к экстремальным условиям 

службы, остаются не до конца изученными. В своем исследовании мы исходим из основных 

положений теории адаптации, развитых в работах И.П. Павлова, И.М. Сеченова, П.К. 

Анохина, Л.А. Орбели, Р.М. Баевского, Г. Селье, Ф.З. Меерсона и др. По нашему мнению, 

адаптироваться к экстремальным условиям службы означает возможность противостоять 

действию экстремальных физических и социально-психологических факторов без ущерба для 

здоровья и продуктивности профессиональной деятельности. Здесь необходимо сказать о 

смысле, который вкладывается в термин «экстремальные условия». Как справедливо 

отмечают некоторые авторы [9, 10], границы, отделяющие экстремальное воздействие от 

неэкстремального, весьма условны. 

Необходимо отметить, что важность проблемы адаптации применительно к условиям 

военного труда состоит в том, что деятельность организма часто протекает на пределе 

физических возможностей – при почти полной мобилизации функциональных резервов [11, 

12]. Эффективность труда военнослужащих зависит от уровня оптимизации рабочей среды 

(включая информационную), уровня профессиональной подготовленности, состояния 

здоровья и связанной с ним потенциальной надежности деятельности [13].  

По концепции адаптации личности к экстремальным условиям, предложенной В.И. 

Лебедевым, адаптация «есть уровень психической деятельности, система отношений, 

определяющая адекватное заданным условиям среды поведение личности, ее эффективное 

взаимодействие с окружающей средой и успешную деятельность без значительного нервно-

психического напряжения» [14]. Другой автор определяет адаптацию к условиям армии как 

способность: способность к деятельности физиологически приемлемой ценой напряжения, 

способность противостоять действию вредных факторов среды [15].  

Кроме вышесказанного в военно-профессиональной деятельности существуют и иные 

особые условия, сопровождающиеся не столь сильным, но продолжительным стрессовым 

воздействием, неизменно приводящим к ухудшению психологического, физического 

самочувствия и снижению эффективности деятельности [16].  

Например, к таким условиям можно отнести влияние интернет-среды на 

военнослужащего, которая получила широкое распространение не только в жизни 

гражданского населения.  

Поэтому в настоящее время в условиях служебно-боевой деятельности наблюдается 

повышение информационных и психологических нагрузок, высокое нервно-психическое 

напряжение и возрастают расходы функциональных резервов организма [17, 18].  

Аналогичные выводы получены в исследовании, проведенном на призывниках [19]. 

Влияние степени конформности личности на успешность приспособления к условиям среды 

(природной и социальной) выявлено в ряде исследований [20]. 

Авторы сходятся во мнении, что высокие значения показателя социальной 

конформности наряду с другими свойствами личности обусловливают лучшую 

приспособляемость личности к изменяющимся условиям среды. На важную роль личностной 

активности субъекта, одной из важнейших характеристик которой является локализация локус 

контроля личности в успешном приспособлении к экстремальным условиям (социальное 

давление), указывают многочисленные авторы [21].  

Особое место в психофизиологии занимает адаптация в экстремальных условиях. Н.А. 

Агаджанян [22] считает, что факторы, влияющие на адаптацию к экстремальным условиям 

среды, могут быть социальными и природными. Постоянное присутствие угрозы для жизни, 

обусловливаемой повышенным фактором риска гибели в результате несчастного случая, 

аварии или катастрофы, может вызывать различные психические реакции от состояния 

тревожности до развития неврозов и психоза. 

Поскольку пусковым механизмом адаптационной перестройки организма является 

попадание в непривычные для него стрессовые условия («измененные», «неадекватные» 

условия существования), представляется необходимым рассмотреть существующие на 

данный момент представления о стрессовой, экстремальной ситуации [23]. 
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Все эти факторы и условия можно объединить понятием – экстремальная ситуация. Под 

экстремальными условиями жизнедеятельности понимают измененные, непривычные 

условия существования человека, характеризующиеся воздействием ряда психогенных 

факторов и риском для жизни [24]. В.Д. Небылицын писал, что экстремальными или 

чрезвычайными условиями называются предельные, крайние значения тех элементов 

ситуации, которые в своих средних значениях создают оптимальный «фон» или, по крайней 

мере, не ощущаются как источник дискомфорта» [25].  

Л.А. Китаев-Смык под экстремальными факторами понимает факторы, 

«...небезразличные для организма, более того, вызывающие в нем предельно допустимые 

изменения» [26]. Автор выделяет условия, делающие стрессоры экстремальными: а) 

субъективная оценка опасности стрессора (физической целостности, целостности 

социального статуса и т.п.); 

Другие авторы считают, что экстремальными являются такие условия и факторы, 

возникновение которых приводит к состоянию динамического рассогласования, 

характеризующегося нарушением адекватности физиологических и поведенческих реакций и 

приводящего к ухудшению качества деятельности [27, 28]. Ц.П. Короленко указывает, что 

понятие «экстремальные условия» охватывает «чрезвычайно сильные воздействия внешней 

среды», которые находятся на грани переносимости и могут вызывать нарушения адаптации 

[2]. 

В.И. Лебедев [24], Короленко Ц.П. [2] утверждают, что длительная экстремальная 

ситуация оказывает крайне неблагоприятное влияние на человека, вызывая нарушения 

поведения, конфликтность, социальные девиации (от позднелатинского deviatio – 

отклонение). 

Работа в условиях интенсивной деятельности и воздействия на организм 

неблагоприятных климатических факторов может вызвать у военнослужащих 

дизадаптационные расстройства или пограничные состояния организма, а также 

способствовать снижению работоспособности и развитию заболеваний. При неблагоприятных 

обстоятельствах кратковременные аффективные реакции могут приводить к глубоким 

психическим нарушениям, что означает переход в новое качество – болезнь [1]. 

Заключение. Как показал анализ, в научных работах исследователей вместе с понятиями 

«экстремальные факторы», «экстремальная ситуация» используются «стрессовые факторы», 

«стрессовая ситуация» как тождественные. Для большинства экстремальных ситуаций 

характерно наличие стресс-реакции. Также исходя из данного анализа можно сделать вывод, 

что, на данном этапе нет общепринятых и достаточно обоснованных критериев различения 

экстремальной ситуации. 

Таким образом, деятельность военнослужащих-контрактников отличается от других 

видов человеческой деятельности по своим целям, задачам, по условиям, в которых 

приходится ее осуществлять, по средствам, с помощью которых она осуществляется и по 

возникающим в ней трудностям. Экстремальные условия деятельности связывают с 

возникновением психической напряженности, а также напряженность рассматривается как 

самостоятельная характеристика ситуации. Выделяются только условия, делающие 

стрессогенные факторы экстремальными.  
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EXTREME SITUATIONS AND PSYCHOGENIC FACTORS OF MILITARY 
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Annotation. Literature and different authors’ opinions on servicemen adaptation to extreme 

environmental conditions typical for military service are described in the article. The article reports on 

the characteristic of factors influencing the adaptation to extreme environmental conditions, their role 

in maladaptation process and as a result transition to a new quality - disease. 

It is shown that service and combat activity differ from other human activities in goals, objectives, 

conditions and means by which it is carried out and also in its difficulties. 

The article points out that extreme condition of activity are connected with the emergence of mental 

tension and tension is considered as an independent characteristic of the situation. There are still no 

generally accepted and sufficiently substantiated criteria for distinguishing an extreme situation. 

Attention is also given to the conditions that make stressful factors extreme. 

Keywords: extreme factors, servicemen, adaptation, military service. 


