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Проблема стресса приобрела не только исключительное научное значе-

ние, но стала популярным житейским понятием, объединяющим широкий 

круг проявлений измененного психического состояния, возникающего под 

влиянием чрезвычайных внешних обстоятельств. Так, одна из актуальных 

проблем изучения психологических аспектов стресса связана с тем, что тра-

диционное понимание этого состояния заимствовано психологами из физио-

логии. Популяризация понятия стресса в биологии и медицине и прямое пере-

несение его физиологического значения в психологию привели к смешению 

психологического и физиологического подходов к его изучению. Так появи-

лись понятия физического, эмоционального, интеллектуального, социального, 

смешанного и других видов стресса [1]. Также содержанию этого понятия 

уделено довольно большое внимание в работах Ю.А. Александровского,  

В.В. Собольникова, А. Бернар, Ф.Е. Василюк, Н.И. Наенко, Г. Селье, Д. Фон-

тана, В.Н. Карандашева и многих других исследователей. 

Цель работы состоит в проведении анализа психологических опреде-

лений, в том  числе связанных со спортивной деятельностью. 

Термин "стресс" (от англ. Stress - давление, напряжение) заимствован 

из техники, где это слово используется для обозначения внешней силы, 

приложенной к физическому объекту и вызывающей его напряженность, 

т.е. временное или постоянное изменение структуры объекта. 

Диапазон психологических определений стресса достаточно широк.  

В частности это: 

- состояние неспецифического напряжения в живом организме, возни-

кающее под влиянием любых сильных воздействий, сопровождающееся 

перестройкой защитных систем организма.  

- состояние напряжения или перенапряжения процессов метаболиче-

ской адаптации головного мозга, при котором рассматривается развитие 

синдрома эмоционального стресса.  

- состояние, в котором личность оказывается в условиях, препятст-

вующих ее самоактуализации.  

- особый вид эмоциогенных ситуаций, в которых нарушается адаптация.  

- явление, выражающееся в дезорганизации поведения, вплоть до появле-

ния нервно-эмоционального срыва, также и некоторые промежуточные состоя-

ния, которые точнее было бы считать проявлением психической напряженности.  

- в экстремальных условиях деятельности, при возникновении неоп-

ределенности вариантов решения поставленных задач, недостаточной аде-

кватности последних техническим и физическим возможностям человека, 

может возникнуть чрезмерная психическая напряженность, т.е. психиче-

ский стресс [1,2,3]. 

Изучение  психического стресса в спортивной деятельности началось 

еще в предвоенные  годы и первые послевоенные годы в работах О.А. Чер-
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никова, А.Ц. Пуни, когда были найдены и описаны различные  формы 

предстартового состояния  спортсменов и выявлено их влияние на поведе-

ние, и деятельность спортсмена в условиях соревнований [3]. 

Однако, особое внимание Г. Селье стрессу в области психологии фи-

зического воспитания и спорта, стали уделять лишь в 60-е годы, когда со-

ветские спортивные психологи начинают работать в командах и выявляют 

актуальные для спортивной практики проблемы, что способствовало быст-

рому развитию проблематики психического стресса [3]. 

В 70-е годы особенно  продуктивно проблема стресса в  условиях 

спортивной деятельности обсуждалась  на трех Всесоюзных симпозиумах 

«Психический стресс в спорте» и это позволило не только уточнить и до-

полнить  с позиций современной психологии представление о природе пси-

хического стресса, вызванного участием в спортивных соревнованиях, но и 

психологически обосновать пути управления им. 

К факторам, способствующих возникновению психического стресса в 

ситуации спортивных соревнований, выделяют объективную трудность 

деятельности, перенапряжение физических и физиологических функций, 

возникновение отрицательных эмоциональных переживаний. Но стресс в 

спортивной деятельности вызывается как физиологическими, так и психо-

логическими стрессорами. Однако организм человека, реагируя на стресс-

воздействие, не разграничивает стрессоры. Спортивные ситуации вызыва-

ют и психический и физиологический стрессы.  

Ряд исследователей считают стресс отрицательным фактором, ухуд-

шающим продуктивность деятельности. Другие исследователи отмечают, что 

под влиянием стресса у некоторых лиц показатели деятельности могут улуч-

шаться или оставаться неизменными по сравнению с обычными условиями.  

Стресс, вызванный участием спортсмена в соревнованиях, - это цело-

стное психофизиологическое состояние личности, возникающее в трудной 

ситуации, связанное с активным положительным отношением к выполняе-

мой деятельности, характеризуется сознательной ответственностью и со-

провождается неспецифическими вегетативными и эмоциональными изме-

нениями. В состоянии стресса могут появляться как положительные, так и 

отрицательные сдвиги в выполняемой деятельности. Динамика состояния 

стресса обусловлена свойствами нервной системы. Уровень достижений 

спортсмена в состоянии стресса определяется степенью развития стресса, 

силой нервной системы и темперамента [1, 2]. 

Психическое предстартовое состояние спортсмена может проявляться 

в трех основных формах, которые характеризуются  определенным уровнем 

нервно- психического напряжения, и отличаются по степени вегетативных 

сдвигов и типичному психологическому симптомокомплексу. Различают 

следующие виды психических предстартовых состояний: боевая готов-

ность, предстартовая лихорадка, стартовая апатия. М. Франкенхойзер 

(1967) различное влияние одной и той же стрессовой ситуации на разных 

людей пыталась объяснить относительным усилением выделения адрена-

лина в период стресса [4]. 
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Таким образом, в современной научной литературе термин «стресс» 

применяется, по крайней мере, в трех значениях. Во-первых, понятие стресс 

может определяться как напряжение или возбуждение под влиянием любых 

внешних стимулов или событий. В настоящее время эти стимулы и события 

чаще стали называть «стрессором», «стресс-фактором». Во-вторых, стресс 

может относиться к субъективной реакции и в этом значении он отражает 

внутреннее психическое состояние напряжения и возбуждения. В-третьих, 

стресс может быть физической реакцией организма на предъявляемое требо-

вание или вредное воздействие. Функцией этих физических реакций, вероят-

но, является поддержка поведенческих действий и психических процессов по 

преодолению этого состояния. Проведенный анализ основных определений 

«стресса» в психологии позволяет сделать вывод о терминологической раз-

носторонности понятия. При этом, современный спорт – это деятельность 

преимущественно в условиях ярко выраженного стресса, особенно если она 

осуществляется на уровне соревнований крупного масштаба.  
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СТРЕСС И ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К ВУЗУ  
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Р.Р. Кутькина, Т.Е. Косаревская 
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Интенсивное изучение различных форм стресса и его влияния на жиз-

недеятельность и здоровье человека является одним из ведущих направле-

ний прикладных психологических исследований. Особую значимость про-

блематика стресса приобретает в связи с социально-психологической адап-

тацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 

вступлении их в самостоятельную жизнь.  

Адаптация детей-сирот в вузе – это сложный многоуровневый процесс 

приспособления и утверждения личности в новых для нее условиях соци-

альной среды на стадии самостоятельного жизнеустройства. Он включает в 

себя учебно-профессиональный, социально-психологический и социально-

правовой аспекты. Процесс адаптации в этот период времени направлен на 

формирование позитивной жизненной установки сироты в социуме, связан 

с жилищно-бытовым обустройством и сопровождается активным освоени-
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