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Следует отметить, что в системе психоло-

гической помощи принимают участи и другие 
субъекты: курсанты-, начальник курса, препо-
даватели, педагог-куратор. Поэтому для данных 
субъектов необходимо рассмотреть методиче-
ские рекомендации по профилактике профес-
сиональной деформации личности сотрудников 
органов внутренних дел. 

Рекомендации начальнику курса: регуляр-
но интересоваться морально-психологическим 
состоянием, настроением подчиненных; быть 
примером в соблюдении общепринятых норм, 
дисциплины, общей и психологической культу-
ры, конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций и преодоления стрессов; организо-
вывать совместные досуговые мероприятия 
(например, туристический слет, литературный 
вечер, показ творческих номеров, интеллекту-
альная игра и т.п.).

Рекомендации педагогу-куратору: про-
водить интерактивные культурно-массовые 
и спортивно-массовые мероприятия; регулярно 
интересоваться морально-психологическим со-
стоянием коллектива; помогать в налаживание 
взаимодействия курсанта с вспомогательными 
службами образовательной организации; демон-
стрировать применения в повседневной жиз-
ни тех ценностей, которые пропагандируются 
в рамках воспитательных процедур; организо-
вывать воспитательные и рекреационные меро-
приятия; интегрировать курсантов в профессио-
нальное сообщество посредством практики.

Рекомендации курсантам: освоить техноло-
гии самопознания и саморазвития: на сегодняш-
ний день существует много книг современных 
авторов для саморазвития личности; совершен-
ствовать навыки саморегуляции для поддержа-
ния психического здоровья и эмоционального 
благополучия; развивать творческое мышление, 
способности решения задач в нестандартных 
ситуациях; повышать уровень профессиональ-
ного мастерства путем участия в различных ма-
стер-классах, проверки своих знаний в онлайн-
мероприятиях, таких как «Зачет по финансовой 
грамотности», «Большой этнографический дик-
тант», «Правовой диктант» и т.п.; внедрение 
Дневника самонаблюдения. Для этого можно 
создать, например, электронный личный канал, 
где записи будут сохраняться; оставлять в нем 
свои мысли в свободное время, анализ кон-
фликтных и/или стрессовых ситуаций.

Примерная программа психолого-педаго-
гической поддержки курсантам 1 курса, может 
способствовать повышению эффективности 
профессиональной деятельности и обеспечить 
личностное развитие курсантов. 
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Статья посвящена исследованию проблемы 
особенностей стрессоустойчивости курсантов 
Московского университета МВД России имени 
В.Я.Кикотя. желание человека иметь социально 
значимую профессию способствует развитию 
творческих способностей и развитию умствен-
ных и физических способностей учащихся. Из-
учение моделей адаптации курсанта как периоде 
активного интеллектуального развития, профес-
сионального развития, овладения социальными 
ролями, вступления в новую жизнь «взрослых» 
позволяет говорить о характере данного возрас-
та в процессе социализации личности. Это пе-
риод количественного и качественного развития 
личности, который относится к началу само-
стоятельной жизни и зрелости как решающе-
му периоду личностного и профессионального 
развития. 

Наше эмпирическое исследование особен-
ностей стрессоустойчивости в юношеском 
возрасте (курсантов МосУ МВД) базируется 
на проведенном теоретическом анализе про-
блемы, который предшествовал ее эмпириче-
ской разработке.

Термин стресс переводится от английского 
слова давление. Понятие стресс используется 
для обозначения внешней силы, которая вы-
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зывает напряжение. При этом во время стресса 
происходит изменения в структуре личности. 
Стресс, по мнению Дж. Гринбурга – это состо-
яние человека, который попал под воздействие 
экстремальных условий среды. Изначально тер-
мин стресс использовался в физиологии. В фи-
зиологии стресс означал состояние организма 
человека, который отличается от адаптивного 
состояния в ответ на неблагоприятное воздей-
ствие внешней среды.

Прежде чем обсуждать концепцию управ-
ления стрессом, необходимо проанализировать 
явления психического состояния и эмоций, 
которые помогают лучше понять суть стрессо-
устойчивости. Стоит отметить, что в научной 
доктрине нет единого понимания состояния 
души, ее структуры, функций и механизмов. 
К тому же в науке мало знаний о классифика-
ции и методах изучения душевного состояния. 
По мнению В. Ганзен и В. Юрченко: «Причиной 
относительно медленного изучения психиче-
ских состояний по сравнению с изучением дру-
гих психологических явлений можно объяснить 
их характер» [1]. Например, по определениям 
таких авторов, как Н. Левитов, Ю. Сосновиков: 
«Психические состояния сложны, многогранны 
и многоуровневы. Именно эта особенность пси-
хического состояния, которую человек приобре-
тает через определенные промежутки времени, 
затрудняет его научное изучение» [2].

«Человеческое поведение может варьиро-
ваться в зависимости от того, где вы находитесь 
и насколько сильно вы оказываете давление 
на человеческий разум. Каждое давление про-
ходит три стадии », по описанию Г. Селье [3]. 

В процессе своего исследования, Г.Селье смог 
выделить фазы стресса – рис. 1.

Поддержание или повышение устойчивости 
человека к стрессу связано с поиском ресур-
сов для преодоления негативных последствий 
стрессовых ситуаций. Под ресурсами понима-
ются внутренние и внешние переменные, кото-
рые способствуют психической устойчивости 
в стрессовых ситуациях. Б.Г. Ананьев отмечает: 
«Толерантность человека к давлению и сопро-
тивление отчаянию зависит от поддержки, мо-
ральной поддержки, партнерства, сочувствия 
других и солидарности группы. Распад социаль-
ных связей приводит к нарушению внутренней 
структуры личности, возникновению острых 
внутренних кризисов, нарушающих поведение. 
Социальная поддержка в группе, работающей 
в условиях стресса, без снижения уровня стрес-
са может способствовать «трансформации» дис-
комфорта в стресс» [4]. Как отмечает Ю.В. Щер-
батых, стресс может отличаться. Для стресса 
характерны такие признаки, как утомляемость, 
проблема с адаптацией. Стресс как утверждает 
В. Марищук включает в себя внешние стрессо-
вые стимулы и реакции.

Мною были проведены исследование и ана-
лиз стрессоустойчивости учащихся Московского 
университета МВД России. В опросе принимали 
участие 40 курсантов. Обратимся к результатам, 
полученным по многоуровневому личностному 
опроснику (МЛО) «Адаптивность» (авторы – 
А.Г. Маклаков и С.В. Чермянина).

На рис. 2 представлены среднегрупповые 
значения параметров адаптивности у курсантов 
Московского университета в выборке.

Рис. 1. Фазы стресса по Г. Селье
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Рис. 2. Среднегрупповой профиль параметров адаптивности у курсантов  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

В выборке можно видеть, что наибольшее 
среднее значение у курсантов Московского 
университета имеет место по коммуникатив-
ному потенциалу (7,8 стен), далее в порядке 
убыванию выраженности идут такие параме-
тры адаптивности, как моральная норматив-
ность (7,2 стен), личностный адаптационный 
потенциал (7 стен) и поведенческая регуляция 
(5,9 стен). Однако в любом случае все параме-
тры адаптивности у курсантов в выборке со-
гласно нормам методики имеют средний уро-
вень выраженности.

Следовательно, для курсантов характерен 
средний уровень выраженности параметров 
адаптивности личности. Стрессоустойчивость 
у курсантов выражается, прежде всего, в спо-
собности выполнять свою функцию в условиях, 
которые ей мешают. Например, отвлечением 
или стрессом. Он проявляется во всех сферах 
нашей жизни. 

Стрессоустойчивость подразумевает низ-
кий уровень эмоциональности и импульсивно-
сти. Однако если человек искусственно снижает 
свою чувствительность к внешним раздражите-
лям, это может привести к апатии, онемению, 
отсутствию четких эмоций, что часто приво-
дит к негативным изменениям в обществен-
ной жизни.

Не все знают, что разные виды стресса 
могут помочь вам справиться со стрессом 
и его последствиями. Например, экстремаль-
ные виды спорта. Это типы стрессов, кото-
рые позволяют вам сосредоточиться и на-
учить вас, как адаптироваться к меняющимся 
обстоятельствам. 

В результате проведенного исследования 
было выявлено, что стресс – это состояние по-
вышенной напряженности, которое возникает 
в условиях угрозы и имеет место тогда, когда 
нормальная адаптивная реакция недостаточна. 
Также было выявлено, что успешность выпол-
нения служебно-боевой деятельности курсантов 
Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя определяется силой мотивации, 
степенью эмоционально-волевой устойчивости 
и профессиональной подготовленности (знани-
ями, навыками, умениями), развитостью интел-
лектуально-познавательной сферы. Особенно-
сти стрессоустойчивости у курсантов во многом 
определяется как спецификой самой воинской 
деятельности, так и внешними и внутренними 
факторами. 
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