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Алексей Алексеевич Кадочников
К бою готов! Стрессоустойчивость

в рукопашном бою
 

Введение
 

Уже давно в сознании выдающихся полководцев твердо установилась мысль о том, что на
войне и в бою духовное начало имеет большее значение, чем материальное, а носитель этого
духа – человек является главным орудием боя.

Еще задолго до появления военной психологии как науки, а точнее появлением ратных
людей на Руси, надобность психологической подготовки к ведению рукопашного боя ни у кого
не вызывала сомнений.

С появлением письменности многие выдающиеся личности оставили свой след в фор-
мировании военной психологии, как отдельной науки. По этому поводу можно вспомнить
такие труды, как «Поучение Владимира Мономаха» (1096); «Соборное уложение царя Алек-
сея Михайловича» (1649) и др. В первой четверти XVII века развитие психологической мысли
тесно связано с именем Петра Первого. Ему принадлежат слова: «Солдат надлежит непре-
станно тому обучать, как в бою поступать, и учить действовать, яко в самом деле».

Большое значение для развития военной психологии в свое время (1730—1800) имели
прогрессивные взгляды А.В. Суворова. Выступая против муштры, он ратовал за привитие вои-
нам необходимых знаний и их осознанные действия в бою. Суворову принадлежит перечень
качеств воина, который не устарел и поныне. Это любовь к Отечеству, чувство воинского долга,
уверенность в победе. Это твердая воля, сообразительность, находчивость, взаимовыручка.
Это инициатива, военная хитрость и т. д.

Значительный вклад в становление военной психологии внес военный врач, известный
психолог и психиатр Г.Е. Шумков. В его работах наряду с рассмотрением общих проблем и
задач исследования анализируется психическое состояние и поведение воинов в различных
условиях боя. Особое внимание уделяется кульминации боя – рукопашной схватке. Выводы
Шумкова не потеряли своей актуальности и сегодня. Главный из них – необходимость предва-
рительного ознакомления воинов с условиями реального боя, с психическими переживаниями
в боевой обстановке. Накопление боевого практического опыта снижает вредное влияние на
сознание воинов всех тех переживаний, которые связаны с чувствами тревоги, страха.

В конечном счете, в мире есть только один человек, способный потянуть
тебя на дно или вытянуть наверх, – это ты сам.

В современных условиях роль психологической подготовки еще более возросла. Важ-
ность проблемы, всю остроту которой показали локальные военные конфликты последних лет,
привела к разработке концепции морально-психологического обеспечения войск.

Она включает целый комплекс мероприятий, в том числе – воинское и патриотическое
воспитание, культурно-массовую работу, информационное и психологическое обеспечение,
снабжение техническими средствами и др.

Сущность проблемы состоит в том, что длительное соприкосновение с опасностью, рез-
кое изменение привычного образа жизни и само содержание боевой деятельности оказывают
мощное дестабилизирующее воздействие на психику воина.

Опыт боевых действий подтверждает, что войска наряду с неизбежными физическими
потерями несут ощутимые психологические потери. Это, прежде всего, связано с получением
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воинами боевых психических травм, которые, в свою очередь, приводят к расстройствам пси-
хической деятельности, полной или частичной потере боеспособности.

Основным психотравмирующим фактором является опасность, угрожающая жизни и
физическому здоровью человека. Переживание этой опасности является самым сильным и,
как правило, связано с восприятием ужасающей картины гибели и ранений других людей.

Боевые психические травмы подразделяются по условиям и времени появления. К пер-
вой группе относятся травмы, возникающие в относительно короткий промежуток времени,
практически в момент появления стрессовой ситуации. Человек может впасть в состояние пол-
ной заторможенности, слабо или совсем не реагировать на окружающую обстановку, а может,
напротив, проявлять высокую двигательную активность, метаться, кричать и т.  д. Нервное
потрясение, которое в этот момент испытывает человек, настолько сильно, что он временно
теряет способность критически оценивать происходящие события, трезво мыслить.

Ко второй группе относятся травмы, проявляющиеся через относительно большой про-
межуток времени под воздействием слабых, но постоянно действующих психотравмирующих
факторов.

Накопление психического напряжения иногда происходит незаметно. Человек стано-
вится замкнутым, угрюмым, может грубо реагировать на обращения товарищей. Даже те
воины, которые имеют солидный боевой опыт, могут внезапно ощутить сильные приступы
страха перед выполнением боевой задачи, становятся излишне осторожными.

Вероятность получения психической травмы при определенных условиях повышается.
Это физическое истощение, длительное вынужденное бодрствование, нарушение сна; это забо-
левания, злоупотребление алкоголем, известие о смерти близкого человека, чувство безысход-
ности и т. д.

Таким образом, получение воинами боевых психических травм приводит к полной или
частичной потере боеспособности. Как отмечалось выше, снижение вредного влияния психо-
травмирующих факторов достигается, главным образом, за счет предварительного ознакомле-
ния воинов с условиями реального боя. «Тяжело в учении – легко в бою!»
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Напомним, что на формирование личности воина влияют вполне определенные условия
и обстоятельства.

Человек начинается в семье, и семья на протяжении всей последующей жизни чело-
века оказывает самое существенное влияние на формирование его отношения к своей роли в
собственной семье, его отношения к женщине, браку, к общественному и государственному
строю, к политике и т. д.

На формирование личности воина оказывают влияние и социальные условия, в которых
он живет. Как следствие, в характере человека формируется совокупность качеств, типичных
для данного общества.

Социальные обстоятельства жизни вырабатывают некоторые общие черты характера
людей. При этом определяющую роль играет воинский коллектив. Отношения товарищества,
контроль и требования, которые коллектив предъявляет к своим членам, формируют у воинов
осознание гражданского и воинского долга, готовности к взаимодействию и взаимовыручке.
Эти черты придают характеру воина общественную направленность и высокие волевые каче-
ства.

Заметим, что всегда существует опасность возникновения, под действием неблагоприят-
ных условий, ложного представления таких понятий как честь, товарищество, коллективизм. В
таких случаях упрямство выдается за проявление настойчивости (боец перестает реагировать
на изменение окружающей обстановки, не вносит коррективы в свои действия). Лихачество
выдается за смелость (это проявляется в неоправданном риске, который может поставить под
угрозу выполнение задачи). Слабость характера подменяется вежливостью и т. д.

В процессе обучения воин впитывает в себя культурное и историческое наследие своего
народа, осознает связь с национальным образом жизни, с народными обычаями и традициями.
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Глава 1

Условия деятельности в рукопашном бою
 

Психология рукопашного боя призвана изучать закономерности проявления и развития
психики человека, формирования психологии деятельности личности в специфических усло-
виях военно-прикладной деятельности. К деятельности в рукопашном бою приложимы все
категории, характеризующие психологическую структуру любой профессионально-приклад-
ной деятельности: идеология, цели, мотивы, средства, результат. Но вместе с тем существует
и ряд различий. Человек, занимаясь изучением и совершенствованием искусства рукопаш-
ного боя, сознательно овладевает специфическим набором двигательных действии, навыками
перемещения своего тела во времени и пространстве с помощью собственных усилий. В про-
цессе этой деятельности он развивает необходимые ему физические качества (силу, быстроту,
выносливость, ловкость, гибкость и т. д.) и вместе с тем совершенствует психические процессы,
психические состояния и личностные качества. Исходя из особенностей этой деятельности,
можем выделить ряд специфических особенностей, характерных именно для нее:

1) хотя предметом деятельности по овладению рукопашным боем является сам занима-
ющийся, он должен общаться с другими людьми в процессе этой деятельности и управлять
собой, как в условиях взаимного содействия, так и противодействия;

2) сущностью рукопашного боя является конкретное боевое взаимодействие. Психоло-
гически это характеризуется стремлением одержать победу в условиях борьбы с любым про-
тивником;

3) для рукопашного боя характерны околопредельные и предельные по интенсивности и
длительности физические и психические напряжения. Систематическое и разумное использо-
вание этих напряжений приводит к тому, что они становятся привычными и, благодаря адап-
тации организма и психики, позволяют решать поставленные задачи профессиональной дея-
тельности. Несистематическое и неразумное использование подобных напряжений приводит к
переутомлению и травмам, вплоть до того, когда необходимо специальное лечение.

Классификация мотивов деятельности
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Таковы самые общие специфические условия деятельности в рукопашном бою.
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Психологическая структура

деятельности в рукопашном бою
 

В психологической структуре деятельности выделяют три блока: мотивацию, средства и
результаты деятельности.

Мотивация – совокупность различных побуждений к определенной активности, кото-
рые порождают, стимулируют и регулируют эту активность. Блок мотивации образуют: потреб-
ности, мотивы и цели деятельности.

Потребность или ощущение человеком нужды в чем-либо, всегда связано с появле-
нием определенного дискомфорта, от которого можно избавиться, лишь удовлетворив эту
нужду. Именно поэтому любая потребность приобретает так называемую поисковую актив-
ность, направленную на поиск способа ее удовлетворения.

Мотив – побуждение к определенной активности, к удовлетворению потребности опре-
деленным способом. Разные способы удовлетворения потребности могут конкурировать друг
с другом, что находит отражение в борьбе мотивов. Отечественный психолог Н.Б. Стамбулова
разработала классификацию мотивов спортивной деятельности, которая может быть приме-
нима и к мотивам деятельности в рукопашном бою.

На протяжении времени роль конкретных мотивов в стимулировании профессио-
нально-прикладной деятельности и активности может меняться, и для каждого этапа могут
бьггь свои доминирующие мотивы. Если мотивы определяют выбор пути, направление движе-
ния, то цели – насколько далеко человек намерен пройти по данному пути. В психологии цель
определяется как образ предполагаемого результата деятельности того, к чему человек хочет
прийти к концу деятельности или конкретного ее этапа. Цели являются итогом внутренней
работы человека, в процессе которой он пытается для себя разрешить противоречие между
требованиями деятельности, ее конкретными условиями, с одной стороны, и собственными
возможностями, способностями адаптироваться к этим условиям и требованиям, с другой.
Поэтому цель выступает в качестве регулятора активности, влияя на выбор средств достиже-
ния конкретного результата. Таким образом, блок мотивации выполняет следующие функции:
является пусковым механизмом деятельности, поддерживает необходимый уровень активно-
сти в процессе деятельности и регулирует содержание активности.

К средствам деятельности относят способы и условия.
В качестве способов деятельности в рукопашном бою рассматриваются движения и дей-

ствия (двигательные и умственные; технические и тактические).
Условия деятельности разделяют на объективные и субъективные. К объективным

условиям можно отнести общие требования профессионально-прикладной деятельности, а
также конкретные условия жизнедеятельности (материально-техническая база, квалификация
наставников, технологии обучения и т. д.).

Объективные условия деятельности – это уровень требований
к рукопашнику, субъективные – это его возможности и активность,
направленная на расширение и повышение этих возможностей.

К субъективным условиям относят природные задатки, уровень развития психических
процессов (ощущения, память, мышление, специализированные восприятия и т. д.); домини-
рующие психические состояния, черты характера; опыт рукопашника, воплощенный в зна-
ниях, умениях и навыках. Субъективные условия деятельности формируются в процессе под-
готовки.
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Интегральной характеристикой блока средств является индивидуальный стиль дея-
тельности – относительно устойчивая система эффективных приемов и способов деятельно-
сти, отвечающая индивидуально-психологическим особенностям рукопашника.

Индивидуальный стиль деятельности (ИСД) – общая способность, проявление индиви-
дуальных особенностей в реализации данной деятельности. Можно выделить следующие осо-
бенности ИСД:

1. Благодаря индивидуальным приемам, видам, реакциям люди, обладающие разными
особенностями внимания, восприятия, мышления, эмоционально-волевых реакций, в той же
области деятельности достигают той же эффективности.

2. Индивидуальный стиль деятельности формируется в течение жизни. Он воспитыва-
ется в процессе деятельности, в условиях активного и положительного отношения к данной
деятельности.

3. Индивидуальный стиль деятельности зависит от свойств нервной системы и темпера-
мента, которые представляют собой необходимые предпосылки для формирования стиля.

Термин «стиль» употребляется и в научном, и в обиходном языках достаточно часто и
в разных смыслах:

– совокупность приемов, способов работы, индивидуальная манера;
– совокупность отличительных черт в творчестве данного человека (обычно примени-

тельно к художественным профессиям);
– течение, школа в искусстве, совокупность черт, отличающих творчество группы людей;
– характерная манера выполнения, например спортивных упражнений, обусловленная

принадлежностью к той или иной школе, а также индивидуальными особенностями личности.
Итак, индивидуальный стиль деятельности – это обусловленная темпераментом и харак-

тером устойчивая система способов, которая складывается у человека, стремящегося к наи-
лучшему осуществлению данной деятельности; это индивидуально-своеобразная система пси-
хологических средств, к которым сознательно или стихийно прибегает человек в целях
наилучшего уравновешивания своей индивидуальности с внешними условиями деятельности.

Всесторонне подготовлен лишь тот, кто, тренируясь, наряду с
необходимыми физическими данными и навыками, учитывая специфические
требования, так же оптимально развивает необходимые психические
предпосылки.

Четкое знание своего стиля способствует эффективной регуляции психических состоя-
ний в процессе деятельности: когда нужно – снять излишнее волнение или, наоборот, создать
необходимый фон возбуждения.
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Индивидуальный стиль деятельности складывается и развивается на протяжении всего
пути занятий рукопашным боем и отражает закономерность, при которой рукопашник не
только сам приспосабливается к профессиональной деятельности, но и приспосабливает эту
деятельность к себе. В целом блок средств этой деятельности обеспечивает практическую реа-
лизацию целей и планов рукопашника, превращая образы предполагаемых результатов дея-
тельности в ее реальные эффекты.
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Глава 2

 
В настоящее время в психологии различают следующие основные свойства темпера-

мента.
Сензитивность (повышенная чувствительность). О ней мы судим по наименьшей силе

внешних воздействий, необходимой для того, чтобы вызвать у человека какую-то психическую
реакцию. Если у одного определенные условия деятельности не вызывают раздражения, то для
другого они становятся сильным сбивающим фактором. Одна и та же степень неудовлетворен-
ной потребности одним человеком почти не замечается, а у другого вызывает страдание. В
данном случае второй имеет более высокую сензитивность.

Реактивность, эмоциональность. Это свойство определяется силой эмоциональной
реакции человека на внешние и внутренние раздражители. Можно вспомнить, например,
достаточно большое число выдающихся личностей, которые отличались ярко выраженной эмо-
циональностью, бурными реакциями на любую удачу или неудачу.

Эмоциональная устойчивость. В том случае, когда речь идет об успешной стабильной
деятельности в условиях сильных и эмоциональных воздействий (например, актерская дея-
тельность), принято говорить о таком свойстве личности как эмоциональная устойчивость. Она
характеризуется индивидуальным для каждого человека взаимодействием различных компо-
нентов психики и свойствами темперамента, в частности, такими как тревожность и невротич-
ность.

Тревожность может выступать и как независимый фактор (т. е. как характеристика инди-
вида), и как проявление другого, более общего фактора – эмоциональной неустойчивости, важ-
ным компонентом которой является невротичность.

Тревожность связана с повышенной возбудимостью отрицательных эмоций, склонностью
человека оценивать различные ситуации как угрожающие и испытывать при этом состояние
тревоги, беспокойства и страха. Она может быть относительно постоянной или вызвана ситу-
ативно, как психическое состояние.

«Течение психической жизни подобно водному потоку. У одних, как
в горной реке, образы и мысли, чувства и настроения стремительно и
быстро сменяют друг друга. У других, подобно широкой, многоводной реке,
психическая жизнь течет медленно, с большим внутренним напором».
Мерлин В.С.

Наиболее часто тревожность имеет место в эмоциогенной, стрессовой ситуации и, по
мнению английского психолога Т. Айзенка, одновременно является и причиной возникнове-
ния стресса и формой его проявления.

В настоящее время считается доказанным, что лица с повышенным чувством тревожно-
сти более чувствительны к стрессу. Поэтому измерение уровня тревожности позволяет про-
гнозировать поведение человека в стрессовой ситуации. Тревожность рассматривается как
относительно устойчивая тенденция (предрасположенность) личности отвечать на угрожаю-
щие ситуации эмоциональными реакциями тревоги или страха.

В некоторых научных работах беспокойство (тревога) отождествляется с невротично-
стью. Несомненно, связь между этими двумя явлениями существует, однако, простое отож-
дествление или подмена одного свойства другим неправомочны.

Невротичность определяется как эмоционально-психологическая неустойчивость пове-
дения, повышенная эмоциональная реактивность. Анализ поведения, например, спортсменов
во время соревнования позволил выделить различные по степени проявлений невротические
реакции:
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– реакцию тревожного ожидания и реакцию протеста. Последняя выражается в нежела-
нии, а возможно и в неспособности спортсмена считаться с какими-либо замечаниями или
советами тренера. Спортсмены с более высоким уровнем невротичности чаще подвержены
срывам в соревнованиях и их результаты менее стабильны.

Резистентность. Это сопротивляемость неблагоприятным условиям, тормозящим дея-
тельность. Наиболее ярко такое свойство темперамента проявляется в сопротивлении стрессу,
в отсутствии снижения функционального уровня деятельности при сильном нервном напря-
жении. Недостаточная резистентность с большим трудом компенсируется высоким уровнем
развития других качеств и свойств личности.

Каждый человек имеет свой индивидуальный стрессовый порог, т. е. только определен-
ная доля стресса, определенный его уровень является оптимальным и позволяет показывать
наилучший результат. Уровень стресса выше или ниже оптимального не способствует дости-
жению высокого результата. Иными словами, резистентность человека к воздействию экстре-
мальных условий деятельности имеет свой верхний и нижний «предел». В то же время в спорте
именно достижение индивидуально предельного напряжения является сущностью соревнова-
ния.

Ригидность – пластичность. Первое свойство характеризуется негибкостью приспо-
собления к внешним условиям, второе свойство ему противоположное. Человек с пластичным
темпераментом легко и гибко приспосабливается к смене обстановки.

Экстравертированность – интравертированность . О них мы судим по тому, от чего
в большей степени зависят реакции и деятельность человека – от внешних впечатлений в дан-
ный момент (экстравертированность) или, наоборот, от образов, представлений и мыслей, свя-
занных с прошлым и будущим (интравертированность). Поэтому экстраверт часто выражает
свои переживания внешне, тогда как интраверт склонен «уходить в себя», особенно в напря-
женной обстановке. Интраверсия-экстраверсия является основным фактором, определяющим
поведение личности, включая психофизиологические и социальные аспекты. Конкретно такие
свойства темперамента проявляются в следующем:

Величина затрат на ту или иную деятельность определяет и величину
психического напряжения.

1. Интраверты воспринимают явления окружающей среды более субъективно, чем экс-
траверты.

2. У интравертов приспособление к среде заключается в активизации интеллектуальной
деятельности, у экстравертов – в активизации поведенческой деятельности.

3. Уровень самоконтроля у интравертов значительно выше, чем у экстравертов.
4. Возбудимость внимания. Чем меньшая степень новизны способна привлечь внимание,

тем более оно возбудимо у данного человека.
Темперамент определяется не каждым отдельным свойством, а особым соотношением

всех свойств. Если не брать в расчет противоположные свойства (например, ригидность-пла-
стичность), то у любого человека в той или иной мере проявляется каждое свойство и лишь
определенное их соотношение выражается в данном темпераменте.

Одно и то же свойство темперамента, в зависимости от характера деятельности, может
проявляться различным способом. Диапазон этих проявлений, а также своеобразие связей, в
силу которых определенному свойству темперамента присущ именно данный комплекс пока-
зателей, а не какой-нибудь иной, указывает на большие приспособительные возможности орга-
низма. Простое деление свойств на «плохие» и «хорошие» неправомерно. Все свойства тем-
перамента оказывают влияние на характер деятельности, причем в такой степени, что в одних
условиях ряд свойств будет одновременно способствовать успешности деятельности и компен-
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сировать отрицательное воздействие других свойств. В других условиях соотношение может
быть совсем иным.

Так, сангвиник, по гиппократовскому типу темперамента, реактивен, с пониженной сен-
зитивностыо, пластичен, экстравертирован. Холерик тоже недостаточно сензитивен, чаще экс-
травертирован и реактивен, но отличается от сангвиника большей ригидностью и меньшей
возбудимостью внимания. Флегматик и меланхолик ригидны, интравертированы, но послед-
ний намного более сензитивен и не обладает высокой резистентностью.

Рассмотрим типы темперамента в целостном виде, с учетом данных современной психо-
логии.

Холерический темперамент характеризуется повышенной возбудимостью и неуравно-
вешенностью поведения. У человека с таким темпераментом часто наблюдается цикличность
в деятельности, т. е. переход интенсивной деятельности к резкому спаду вследствие снижения
интереса или истощения психических сил. Холерики отличаются быстрыми и резкими движе-
ниями, общей моторной подвижностью, их чувства ярко выражаются в мимике, речи.

Для такого темперамента довольно типичны вспыльчивость и даже агрессивность.
Склонность к экстраверсии выражается не только в широте общения с окружающими, но и в
резких переходах от выражения симпатии к проявлению антипатии по отношению к одному и
тому же человеку. В процессе деятельности холерик отличается срывами в поведении, склон-
ностью к агрессивному отношению к сослуживцам под влиянием неудач; в то же время при
удачном стечении обстоятельств холерик способен проявлять большую творческую силу, волю
в работе и готов повести группу за собой.

Сангвинический темперамент также отличается большой подвижностью, однако
человек, обладающий им, легче приспосабливается к изменяющимся условиям жизни. Сен-
тизивность у него незначительна, поэтому сбивающие факторы деятельности не всегда отри-
цательно влияют на его поведение. В этом случае можно говорить о довольно значительной
резистентности. Хотя человек сангвинического темперамента быстро реагирует на окружаю-
щие события, неприятности он переживает сравнительно легко. Сангвиник общителен, легко
вступает в контакты с другими людьми, у него отсутствуют резкие отрицательные реакции на
поведение других и т. д. Легкость образования и переделки новых временных связей создают
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благоприятные условия для формирования такого ценного качества, как гибкость ума. Этим же
свойством определяется и легкость переключения внимания. Человек сангвинического тем-
перамента из-за своей общительности особенно необходим в группе, именно он чаще всего
является ее душой.

Флегматический темперамент отличается слабыми возбудимостью, сензитивностьо,
ригидностью. Несмотря на то, что психические процессы у человека этого темперамента про-
текают медленно, после длительного периода «вырабатываемости» он может настойчиво рабо-
тать в одном и том же направлении. Люди флегматического темперамента не отличаются
инициативностью; поэтому часто нуждаются в руководстве при любой деятельности. Нали-
чие сильного торможения, уравновешивающего процесс возбуждения, способствует тому, что
флегматик может сдерживать свои импульсы, не реагировать на воздействие отвлекающих раз-
дражителей. В то же время инертность нервных процессов сказывается на косности динами-
ческих стереотипов, недостаточной гибкости в действиях.

Меланхолический темперамент  связан не только с высокой эмоциональной чувстви-
тельностью, сензитивностыо, но и с повышенной ранимостью; меланхолики болезненно реаги-
руют на внезапное усложнение обстановки, испытывают сильный страх в опасных ситуациях,
чувствуют себя неуверенно при встрече с незнакомыми людьми. При склонности к устойчи-
вым длительным настроениям меланхолики внешне слабо выражают свои чувства. У предста-
вителей меланхолического темперамента преобладает процесс торможения, поэтому сильные
раздражители влекут за собой резкое ухудшение деятельности.
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