
6 9 

У Д К 796.52.025.13 

Бершова А.С., 
Непомнящий А.В. 

О КЛЮЧЕВЫХ 
ЛИЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
СПОРТСМЕНА 
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ 

Ключевые слова: личность, характери-
стика, спортсмен, экстрим, преодоление, 
безопасность, критичность, системная 
устойчивость. 

© Бершова А.С., 2017 
© Непомнящий А.В., 2017 

Любая профессиональная деятель-
ность задает в плане своей успешно-
сти определенный набор требуемых 
личностных характеристик субъекта 
деятельности, обеспечивающих воз-
можность безопасного достижения 
планируемых результатов. В этом пла-
не экстремальный спорт можно пони-
мать как некоторый вызов, внутреннее 
стремление личности к познанию 
границ своих возможностей. Но это 
стремление имеет своим следствием 
рост опасности не выжить. Таким обра-
зом, возникает теоретически до конца 
не решаемая проблема безопасного 
определения для личности пределов 
своих возможностей, поскольку состо-
яние безопасности жизнедеятельности 
можно обеспечить, только находясь на 
определенном «расстоянии» от еще не 
познанной приграничной зоны своих 
возможностей. Как только спортсмен 
приближается к этой границе, его шан-
сы выжить начинают стремительно 
уменьшаться (Messner, 2014). 

В связи с этим экстремальный спорт 
требует от участвующего в нем человека 
тотальной включенности в соревнова-
тельный процесс всех его структурных 
составляющих, и не столько в штатном 
режиме активизации потенциально-
го ресурсного обеспечения, сколько 
именно в нештатном режиме (Murphy, 
White, 1978), без чего достижение ре-
зультата при условии безопасности не 
представляется возможными. Трудность 
достижения адаптивной активности 
(Мерфи, 2010) спортсмена в нештатном 
состоянии приводит к повышенному 
травматизму и постоянной опасности 
для здоровья и жизни в процессе сорев-
нований. Отсюда и возникает проблема: 
как добиваться высоких результатов в 
экстремальном спорте, не снижая ве-
роятности выжить до уровня 0,5, когда 
власть над экстремальной ситуацией бе-
рет на себя «его величество Случай»? 
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В решении этой проблемы видится 
два стратегических направления: 
– соревноваться с самим собой «вче-

рашним», не обращая внимания на 
соперников по соревнованию, что 
позволяет сохранять адаптивную 
активность, т.е. самоконтроль, са-
морегуляцию, а в идеальном случае 
даже самоорганизацию (Захаревич, 
Непомнящий, 1989), не доводя свое 
психофизиологическое состояние и 
экстремальность ситуации до кри-
тического порога безопасности; 

– направить все усилия на достиже-
ние адаптивной активности в по-
роговых и измененных состояниях 
сознания, например при пережи-
вании в процессе соревнований 
внетелесного опыта, что характерно 
для таких видов спорта, как аль-
пинизм и фридайвинг, в которых 
двигательная, телесная активность 
может быть как динамического, так 
и статического характера. 
Оба направления взаимно допол-

няют друг друга уже потому, что в их 
общей основе лежит принцип сохране-
ния системной устойчивости личности 
в процессе проживания экстремальной 
ситуации. Анализ путей реализации 
этого принципа в целях обеспечения 
безопасности экстремальной деятель-
ности позволяет теоретически опреде-
лить и обосновать ключевые личност-
ные характеристики спортсмена экс-
тремального профиля. 

Мы говорим здесь о личностных ха-
рактеристиках спортсменов, поскольку 
именно личность, как инструмент 
индивидуальности, работает в экстре-
мальной ситуации, накапливая опыт 
удержания себя на уровнях адаптив-
ности и осознанности. Для индивиду-
альности человека, в силу ее бессмерт-
ности (Моуди, 1991; Ньютон, 2002; 
и др.), любая ситуация представляет 
собой только возможность получения 

нового опыта, вследствие чего все со-
бытия для индивидуальности – ней-
тральны. Окраску ситуации (хорошая, 
плохая, нейтральная, экстремальная…) 
присваивает личность в силу своей 
временности (длиной в одну челове-
ческую жизнь) и обусловленного этим 
страха своей смерти – исчезновения из 
проявленного мира. 

Почему стратегия «соревноваться 
только с самим собой» повышает ве-
роятность безопасности экстремальной 
деятельности? Ответ содержится в па-
лийской дхамме: «Если бы кто-нибудь 
в битве тысячекратно победил тысячу 
людей, а другой победил бы себя одно-
го, то именно этот другой – величайший 
победитель в битве». Эта дхамма гово-
рит о том, что не стоит соревноваться с 
другими, потакая росту своей гордыни 
и эго, поскольку при этом любая побе-
да над другим приводит к повышению 
неадекватности мировосприятия и, как 
следствие, быстрому снижению уровня 
безопасности. В «битве» с самим со-
бой, т.е. со своими негативными харак-
теристиками, мешающими развитию, 
человек, напротив, повышает уровень 
своей безопасности, поскольку степень 
осознанности любой его деятельности 
повышается, а следовательно, и виде-
ние всех параметров ситуации, в том 
числе и экстремальной, более адекват-
но действительности. 

К ответу на вопрос о преимуществе 
первой стратегии можно подойти и с 
другой стороны – рассматривая пробле-
му принятия правильных (адекватных 
цели) решений. Последняя имеет, как 
известно, две стороны: 1) недостаток 
необходимой для принятия решений 
информации, вследствие чего возника-
ет борьба гипотез; 2) избыток мотивов, 
порождаемых эгоцентрическими жела-
ниями, вследствие чего мотивационная 
структура личности теряет свою иерар-
хическую упорядоченность и в процес-
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се принятия решений возникает борьба 
мотивов (Основы инженерной психо-
логии, 1986). В этих условиях повысить 
уровень безопасности любого вида де-
ятельности, а не только экстремальной, 
не представляется возможным. 

Рассматривая проблему принятия 
решений, мы видим, что в реализации 
обеих приведенных выше стратегий 
преодоления экстремальных ситуаций 
решение этой проблемы одинаково 
актуально. Таким образом, во всех 
случаях экстремальной деятельности 
мы приходим к необходимости поиска 
ответов на три вопроса: 

1. Как устранить борьбу гипотез в 
сознании личности при принятии ею 
решений? 

2. Как устранить борьбу мотивов? 
3. Какими средствами и как реали-

зовать принятое решение? 
Ответы на эти вопросы и должны 

привести нас к теоретическому обо-
снованию ключевых личностных харак-
теристик спортсмена экстремального 
профиля. 

В силу того, что чисто научно мы не 
можем познать человека полностью, 
поскольку наука имеет дело только с 
тем, что можно измерять и передать 

в тексте, мы вынуждены в поиске от-
ветов на эти вопросы применять метод 
моделирования. Необходимо выбрать 
проблемно ориентированную модель 
человека, т.е. ту модель, объяснитель-
ный потенциал которой позволит отве-
тить на поставленные вопросы. 

Проблемно ориентированная мо-
дель может быть более абстрактной 
(для дедуктивного подхода к решению 
проблемы) или более конкретной 
(для индуктивного подхода к поиску 
решений). Абстрактные модели, как 
правило, непосредственно возникают 
из естественнонаучной парадигмы, 
как, например, тринитарная модель, 
известная из «вечной» философии 
(Huxley, 1946) – «тело – душа – дух» – 
полностью соответствует закону сохра-
нения в интерпретации Т. Куна (резуль-
тат взаимодействия вещества, энергии 
и информации во вселенной есть вели-
чина постоянная) (Kuhn, 1975). 

Для нашего случая может быть 
применена несколько упрощенная мо-
дель М. Генделя (Гендель, 2004) в со-
четании с тринитарной моделью и ее 
раскрытием средствами понятийного 
аппарата психологии, как это показано 
в таблице. 

Концептуальная модель человека М. Генделя и ее возможные согласования 
с другими известными моделями 

№ 
уров-

ня 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

Структурные уровни 
человека в концепции 

М. Генделя 

Божественный Дух 
Жизненный дух 
Человеческий дух 
(в целом Святая троица) 

Тел о мысли: 
тело абстрактной мысли; 
тело ума; 
тело конкретной мысли 

Тел о желаний 

Жизненное тело 

Физическое тело 

Возможное согласование 
с современной терминологией 

психологической науки 

Сознание, как то, из чего все происходит 
(Сверх-Я, сущность, неосознаваемое для 
большинства ядро индивидуальности) 

Ментальность: 
абстрактное и дедуктивное мышление; 
внимание, рефлексия; 
рациональность (индукция) 

Мотивационная структура 

Энергетическая структура 

Анатомо-физиологическая структура 

Согласование 
с тринитарной 

моделью 

Дух как созидательное 
начало (стратегия, 
устремление, воля, 
вера, интуиция) 

Душа как ядро лично-
сти (тактика, отноше-
ния, чувственное и 
эмоциональное вос-
приятие и реакция) 

Тело как средство 
(ощущения) 
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Из тринитарной модели непосред-
ственно вытекает путь устранения 
информационной недостаточности: 
стремиться, чтобы все три канала вос-
приятия – око тела (сенсорное вос-
приятие), око души (чувственное и 
сверхчувственное восприятие) и око 
духа (управляемая интуиция, видение 
сквозь время и пространство) – были 
открыты для приема информации 
во всех ее видах. На этом пути для 
личности есть труднопреодолимое 
препятствие – фильтр осознаваемого 
восприятия (Wilber, 2002), вследствие 
работы которого на осознанный уро-
вень сознания личности попадает 
ограниченное количество информа-
ции, необходимое только для решения 
ее конкретных задач. Это связано с тем 
фактом, что «поверхностное» сознание 
(сознание бодрствующего человека) 
(Лама Анагарика Говинда, 1993) у 
среднестатистического человека име-
ет очень малую информационную 
емкость, в связи с чем в философии, 
в этических учениях и в постнекласси-
ческой психологии (особенно в транс-
персональной) возникла задача рас-
ширения сознания (осознанности) до 
способности вместить то количество 
информации, то количество и качество 
образов мира, которого было бы до-
статочно для принятия решений, адек-
ватных поставленной цели. Собствен-
но путь расширения сознания и явля-
ется магистральным путем развития 
человека в целом и основной целью 
его проявленного существования. Все 
в этом направлении идут, но разными 
конкретными путями и с различной 
скоростью продвижения. Поэтому экс-
тремальными видами деятельности 
занимаются только те, кто в процессе 
бесчисленного количества жизней в 
разных формах уже подошел к необхо-
димости испытать себя, свои возмож-
ности, широту своего мироощущения, 

миропонимания, широту своего взаи-
модействия с миром. 

Так, не многие совершают восхожде-
ния на горные вершины, а большин-
ство успокаивает себя тем, что «умный 
в гору не пойдет, умный гору обойдет». 
С «умными», у которых кроме «ока 
тела» открыто только «око ума», так и 
происходит. Как тут не вспомнить дру-
гую фразу: «Безумству храбрых поем 
мы песню!». В последней речь идет не 
о том безумстве, которое обывателям 
видится при поверхностном взгляде. 
Речь идет не об отсутствии ума, а о 
принципиально других возможностях, 
при которых наш ум (рациональное 
мышление в системе языка) не может 
доминировать в процессе принятия 
решений в силу своих ограничений. 
Например, Р. Месснер – один из самых 
выдающихся ныне живущих экстрема-
лов – никогда не начинал восхождения, 
не спросив у горы разрешения. И если 
гора говорила «нет», он уходил, не-
смотря на потраченные многие десятки 
тысяч долларов на организацию экспе-
диции, что при поверхностном взгляде 
выглядело неумно, нерационально. Но 
именно поэтому, взойдя на все восьми-
тысячники мира в одиночку и без кис-
лорода, он еще жив, а многие другие, 
кто пытался сделать то же самое, рас-
сматривая гору как неживое существо, 
лишились своей биологической формы 
жизни. И главная причина их неудачи в 
том, что им не хватало широты созна-
ния, чтобы воспринять интегрально, в 
целом всю ситуацию происходящего, а 
в частности, чтобы допустить, что гора 
может разговаривать на языке нашей 
души, на языке чувствования друг дру-
га и очень важно спросить у ее души и 
у ее духа разрешения, перед тем как 
начинать с ней взаимодействовать. 

Таким образом, мы пришли к 
основному пути решения той части 
проблемы принятия решений, которая 
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связана с недостатком информации. 
Отсюда же возникает соответствующая 
ключевая характеристика личности, 
обусловливающая безопасность ее 
экстремальной деятельности вообще 
и в экстремальном спорте в частности. 
Это – расширенное сознание, позволя-
ющее интегрально воспринять и оце-
нить всю экстремальную ситуацию в 
целом: не только ее внешние условия, 
но и внутреннее состояние спортсме-
на, поскольку все внешние условия, по 
сути, всегда нейтральны. Экстремаль-
ность определяется степенью нашего 
внутреннего соответствия ситуации, 
готовностью или неготовностью дей-
ствовать в тех или иных условиях. Для 
пережившего инфаркт миокарда пре-
ждевременно встать с постели есть 
угроза для жизни тела. Для ленивого 
угрозу может составить лежание в по-
стели, когда дом уже готов рухнуть. 

Вторая сторона проблемы принятия 
решений связана с борьбой мотивов, 
которую провоцирует наш внутренний 
мотиватор – тело желаний в модели 
М. Генделя (см. таблицу). Эта часть 
структуры личности тяготеет к эмо-
циональному восприятию мира, как 
внешнего, так и своего внутреннего. 
При этом качество эмоций (позитив-
ные или негативные) для мотиватора 
не имеет значения. Имеют значение 
их колебания, частая смена с одного 
полюса на другой. Смена восторга на 
горе, и наоборот, – любимое занятие 
мотиватора. Главное заставить челове-
ка что-то проживать, а что конкретно, 
это уже не важно. Важно, чтобы он не 
пребывал в спячке. Поэтому Ф. Ницше 
писал, что «на самой вершине чело-
веческого счастья зарождается зло», а 
Л.Н. Толстой и многие другие призыва-
ли сделать первый шаг, даже если он 
ведет в другую сторону. 

Для человека, готового прожить 
экстремальность, роль тела желаний 

двояка. С одной стороны, именно оно 
и толкает его на проживание экстрима, 
с другой – в каждой конкретной ситуа-
ции оно ставит одну из двух целей: или 
победить, чтобы испытать восторг и ра-
дость, или испытать горечь поражения, 
вплоть до гибели биологического тела. 
Для личности эта конкретная цель поч-
ти никогда точно не известна. Вывод: 
если спортсмен в экстремальном виде 
спорта хочет всегда оставаться в жи-
вых, ему никоим образом нельзя допу-
скать тело желаний к верховной власти 
над личностью, что всегда кончается 
одним и тем же: когда «хотелки» пол-
ностью высасывают энергопотенциал 
биологического тела, они его сдают 
в утилизацию в буквальном смысле 
этого слова. Личность лишается своего 
инструмента (биологического тела) – 
оно гибнет, а за ним и сама личность – 
инструмент индивидуальности (четыре 
нижних уровня в модели М. Генде-
ля) – навсегда утрачивает возможность 
своего проявления, поскольку новое 
биологическое тело – это всегда уже 
другая личность и другие цели ее су-
ществования. 

Нет легкого пути поставить тело 
желаний на его место, свергнув с 
управляющей вершины. На Востоке, в 
буддизме, даосизме и других религиях 
«чистого опыта», эта проблема изуче-
на досконально. Есть два главных «ро-
дителя» всех проблем человека: тело 
желаний, именуемое в традициях «ма-
терью», поскольку эта мать все время 
рожает желания; и «отец» – эго с его 
неуемной гордыней и желанием до-
минировать над всеми и всем и всегда. 
Традиции утверждают, что только убив 
(подчинив своему духу) этих отца и 
мать своих, брахман (идущий по пути 
самосовершенствования) может идти 
по жизни и своему пути невозмутимо. 

Это подчинение начинается с само-
го простого, с развития власти духа 
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средствами самодисциплины и осо-
знанного целеполагания в жизни. 
Самодисциплина предполагает обяза-
тельное движение к полной эмоцио-
нальной уравновешенности, поскольку 
только спокойная поверхность «озера» 
(нашей души) может адекватно отобра-
жать окружающий мир и конкретные 
ситуации в нем. Если по поверхности 
пошли «волны» эмоций, картина мира 
искажается или при больших волнах 
исчезает вообще. Никакой управляе-
мой безопасности при этом достигнуть 
невозможно. 

Следовательно, другой ключевой 
характеристикой личности является 
эмоциональная уравновешенность, т.е. 
способность эффективно управлять сво-
ими эмоциями, не допуская их участия 
в принятии решений в процессе прео-
доления экстремальных ситуаций. При 
этом помехи со стороны тела желаний 
и эго, действующие через эмоциональ-
ную сферу личности, могут быть сведе-
ны к минимуму. Сведение помех к нулю 
достигается только при отключении 
рациональности (физического разума и 
интеллекта как аспектов ума) от процес-
са приятия решений в динамических 
экстремальных ситуациях, поскольку 
рациональность очень инерционна и 
никогда не может быть помощником в 
уже начавшихся динамических процес-
сах преодоления экстрима. Обдумывать 
ситуацию можно и нужно до или после, 
но только не во время скоротечной 
динамики самого преодоления экстри-
ма. Чтобы прояснить это положение, 
спортсмену достаточно попробовать 
думать при преодолении веса в тяже-
лой атлетике, при прыжках в воду или в 
других, не столь опасных видах спорта. 
Результат будет один – поражение. 

Отвечая на третий вопрос – о сред-
ствах и путях реализации принятых 
решений, необходимо сконцентриро-
ваться на возможностях тела и духа. 

В тринитарной модели человека 
«тело – душа – дух» под телом пони-
мается биологическая форма жизни 
человека, своего рода космический 
скафандр, в котором человек обитает 
на Земле. Сам по себе этот скафандр, 
как и любая другая форма, нежизне-
способен без управляющей системы, 
роль которой в этой модели играют 
душа и дух, которые можно объеди-
нить в одно понятие «сознание» – то, 
из чего, согласно восточной традиции, 
все происходит. Тело, как любой ин-
струмент, нуждается в обслуживании 
(тренировке), в информационном, 
энергетическом и вещественном (пи-
ща и вода) питании. Если все эти про-
цессы обеспечиваются адекватно цели, 
тело считается здоровым и способным 
выполнить задачу преодоления экстре-
мальной ситуации на инструменталь-
ном уровне. 

Однако здоровье тела принципи-
ально не может быть обеспечено без 
здоровья души и духа, поскольку оно, 
кроме инструментальной функции, 
выполняет функции отражения и ото-
бражения процессов, происходящих на 
остальных шести уровнях человеческой 
организации. Это свое рода знаковая 
система, и все его болезни есть знаки 
ошибок и нездоровья более высоких 
уровней. Таким образом, необходимо 
говорить не столько о здоровье, сколь-
ко о системной устойчивости человека, 
которая достигается при устойчивости 
тела, души и духа. 

Индикаторы здоровья тела, его 
устойчивости в экстремальной си-
туации – это устойчивость параме-
тров его гомеостаза при изменении 
параметров внешней и внутренней 
ситуации. Ситуация для тела становит-
ся экстремальной, когда гомеостаз не 
поддерживается и наступает разба-
лансировка, нарушение синхронности 
работы его систем. Уже один переход 
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с дыхания носом на дыхание через рот 
сигналит о приближении к границам 
возможностей тела. Это все достаточно 
хорошо известно. 

Если эмоциональная устойчивость 
характеризует здоровье души, то здо-
ровье духа может определяться через 
нравственность (интегральный пара-
метр) и тринитарную структуру преди-
кторов любого достижения – «устрем-
ление, воля и вера», как ее обозначил 
Шри Ауробиндо, давая определение 
того, что есть молитва (Шри Ауробин-
до, 1998). Таким образом, мы прихо-
дим еще к пяти ключевым характери-
стикам личности, определяющим воз-
можность реализации принимаемых 
решений в преодолении экстремаль-
ных ситуаций. 

В заключение можно сказать, что 
теоретически обоснованная здесь со-
вокупность семи ключевых характе-
ристик личности может быть сведена, 
как это следует из сказанного выше, 
до двух интегральных характеристик: 
критичности (в оценке экстремальной 
ситуации и своих возможностей в ней) 
и системной устойчивости. Они и есть 
главные детерминанты успешности 
и безопасности спортсменов экстре-
мального профиля, равно как и всех 
остальных людей на Земле. 
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