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тенденции р а н н і ш і й д л и Вооруженных с и л Р о с с и и главной задачей всегда б ы л а и о. і,и и н 

вооруженная : іащита р у б е ж е й Р о д и н ы . 

Развитие техники обусловливает п о я в л е н и е новых с р е д е н » и с п о с о б о в в е д е н и и І К И ) | І ) 

женной борьбы. В связи с этим и з м е н я ю т с я способы в е д е н и я боевых д е й с т в и й , оргиіІИ 
зационная с т р у к т у р а в о й с к , разрабатываются ловые м е т о д ы подготовки л и ч н о ю і 01 1.1 

ва. Технический прогресс обусловливает и появление новых родов войск. Так, нанрим* р 

р а з в и т и е ракеТНОЙ ТеХНИКИ И КОСМОПаВТИКИ привело К ВОЗНИКПОВЄНИЮВОЄНІІО-Koi М И Ч і ч кия 
войск. Активное развитие в конце XX — начале XXI в. компьютерной техники и ИНформм 
пионных технологий привело не только к переходу военной т е х н и к и на качественна п о 

вый уровень, но и обусловило необходимость создания подразделений, с п о с о б н ы х i m ш 
информационную войну. 

Сегодня Вооруженные силы России призваны обеспечить надежную з а щ и т у как суми 
путных, морских, так и воздушных рубежей страны. Решение д а н н о й задачи обесиечиии 
ется соответствующими с о е д и н е н и я м и , воинскими частями и подразделениями, и которым 
проходят действительную военную службу граждане России. Вооруженные силы м о т 

безликий организм или бездушный механизм, это прежде всего люди, к о т о р ы е об I i и 
необходимым уровнем знаний и навыков, чтобы управлять сложной в о е н н о й техникой 
а также необходимыми качествами личности, чтобы побеждать на поле боя. Поэтом) о | 
ним из центральных направлений деятельности офицера является р а б о т а с л ю д ь м и , но 
скольку на поле боя побеждает не техника, а люди, которые управляют ею. Данное н.шр.т 
ление деятельности офицера весьма разноиланово. Оно включает в себя: руководс I во по 
и некими коллективами в дни мирной у ч е б ы и в боевой обстановке, обучение и воспитании 
личного состава, п о д б о р и расстановку кадров и многое другое. Однако для тою, бы 
успешно решать эти задачи, офицер должен владеть определенной суммой психолої ичг 
ских знаний. 

Современная техника сложна. Для того чтобы в сжатые сроки научить подчиненный 
личный состав качественно владеть ею, офицеру необходимо грамотно о р г а н и з о в а і и учеб 
ный процесс. Вместе с тем для решения этой задачи организация боевой п о д г о т о в к и п п 
ного состава должна строиться на основе учета психологических закономерностей и мехи 
низмов учебного процесса, а также на основе учета личностных особенностей подчиненных 
Поэтому современный офицер Вооруженных сил должен иметь адекватные представ к п и ч 
о том, как психологически грамотно осуществить обучение и воспитание л и ч н о г о со< гам 

Знания, полученные военнослужащими в процессе учебной подготовки, н е о б х о д и м ы 
для того, чтобы в условиях современного боя суметь выполнить боевую з а д а ч у ( ) I I I .н и 
боевая обстановка предъявляет к личностным качествам военнослужащего повышенны! 
требования. Психогенные факторы современного боя оказывают на человека к р а й н е неї а I ИИ 
ное воздействие, что может вызывать стойкие нарушения психической регуляции поведе 
ния. Столкнувшись с реальной угрозой своей жизни, военнослужащий может р а с т е р я і ы И 
и не выполнить боевую задачу. Д л я того чтобы этого не произошло, офицер д о л ж е н хоро 
шо знать психологические особенности своих подчиненных, какие личностные качества 
конкретного военнослужащего будут способствовать, а какие, наоборот, мешать д о с і І Ь І • 
нию победы в бою. Поэтому для достижения победы в современном бою офицер хороши 
должен знать, как изменяется п с и х и ч е с к о е состояние человека в бою, какие механи І М І . І 



ЮВЛИВают эту динамику и что необходим!> делан. ,1 1И гиги, чтоАм 11|И»ТИ ищи, 
и еиным факторам боя. Офицер Вооруженных сид ппаимсимшн шнимм! МнИ АПЛММО 
• (-кем не только хорошо знать тактику современного боя, и совершим ни и 1,1 н и , но 

И и-хникой, но и обладать определенной суммой психологических знаний, необходимых 
I пешной профессиональной деятельности. В значительной степени это обус юн юно 
но сегодня служба в Вооруженных силах невозможна без психологического обесис-
и деятельности военнослужащих. Так, одна из наиболее актуальных задач современ-
с I роительства Вооруженных сил заключается в обеспечении качественного комплек-
| и я частей и подразделений личным составом. Решение данной задачи достигается с 
шью мероприятий профессионального психологического отбора. Другой весьма акту-
|й задачей является повышение эффективности деятельности военнослужащих в са-
|)лзнообраз|1ых, в том числе боевых, условиях. В свою очередь, ее решение осуществ-
и С помощью методов психологического сопровождения профессиональной деятель-
I личного состава частей и подразделений. Таким образом, для современного офицера 
чодима хорошая психологическая подготовка. 

рели авторов книги — ведущие специалисты армии и Военно-морского флота, кото-
.пюго лет занимались изучением закономерностей деятельности военнослужащих и 
|боткой методологии использования психологических знаний в интересах Вооружен-
ил. Авторы надеются, что информация, приведенная в книге, будет весьма полезной 

дым людям, обучающимся в высших военно-учебных заведениях, а также студентам, 
одящим подготовку на военных кафедрах различных вузов страны, 
вторы выражают искреннюю признательность коллективу издательства «Питер», 
тему на себя труд по подготовке данной книги к печати. 

и к а н и и учебника принимали у ч а с т и е : 

\нцупов ( г л . 10) — д о к т о р психологических наук, профессор ( В о е н н ы й университет, г. Москва); 
іелов (гл. 18, совместно с А. М. Васильковым) — доктор медицинских наук (1-й Ц Н И И , г. Санкт-
•бург); А. А. Благинин ( г л . 16 и 17) — доктор медицинских наук, профессор (Военно-медицинская 
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• П с и х о л о г и я как наука. Общее представление о системе современных наук. 

ИХ0Л01 ИЯ как наука, отличие научной психологии от житейской. 

• ПіріДМбТ психологии и история ее становления. Основные этапы развития 
іч«. Ю1 ИИ как науки. Взгляды античных и средневековых психологов (учения 
ЦІ ні і а . Л»мокрита, Аристотеля, Декарта и др.). Развитие психологии в XX в. 
и I и • м і 1111 < м • представление о психике. 

• Взаимосвязь п с и х о л о г и и и современных наук. Взаимосвязь психологии 

и н|шей, социологией, педагогикой, медициной, техническими науками. 

< ихология как наука 
ні попитаться выделить основные тенденции и направления в истории разви-
I Ц( ЮМЧЄСКОГО общества, то в качестве одного из наиболее существенных на-

ний следует отметить стремление людей приобретать и накапливать знания. 

и К ними к приобретению и накоплению знаний характерна как д л я отдельного 
и м и і.,., гак и д л я человечества в целом. В процессе эволюции человеческого 
п. • і на накапливались все новые знания, создавались новые науки. 
Перечень современных наук, изучающих человека и все, что с ним связано, 
і.ма значителен. К этим наукам относится и психология. Ч т о же такое психо-

М І . • I [эстолько ли она нам неизвестна, как это может показаться в первый мо
їм 7 

И. мои не « п с и х о л о г и я » имеет несколько значений. В одном случае оно упо-

|' шеи я д л я обозначения науки, в другом означает нечто житейское, присущее 
шей обыденной жизни. Поэтому каждый человек в той или иной степени зна-
ч п ієн С психологией задолго до систематического ее изучения как науки. 

КОТИМ мы этого и л и нет, но мы вынуждены знакомиться с психологическими 
іншими. П р и этом изучение психологии начинается с исследования нашего соб-
и| ишно внутреннего мира. У ж е в раннем детстве ребенок говорит « я х о ч у » и л и 

и< чоч\'», «я думаю», « я чувствую». Э т и слова свидетельствуют о том, что ма
ні.к и II человек, вероятно, не отдавая себе в этом отчета, изучает себя, свои по-

• щи*! і и, желания и др. На протяжении всей свой последующей жизни каждый 
юнек, осознанно и л и нет, изучает себя и свои ВОЗМОЖНОСТИ. 



It i реi ьих, существуют различия в способах передачи Ш (I I Н ИрМИЛО 
I H I I H Ж И Т е Й С К О Й ПСИХОЛОГИИ Передаются С боЛЫИИ.М Т р у д о м . .1 in < I.M.i I I . I l l на 

• 11'i.i просто невозможна. Вполне вероятно, что вечная проблема 0ТЦ01 и де 
| и юнт как раз в том, что дети не могут, а иногда не х о т я т перенимать опыт 
юн В то же время в науке знания аккумулируются и передаются с большей 

| I ппшостью. 

И четвертых, существуют различия в способах получения знаний. В житейской 
МОЛОГИИ это в основном наблюдения и размышления, в науке же — эксперимент. 
I питых, научная психология располагает обширным, разнообразным и под-
уникальным фактическим материалом, недоступным во всем объеме ни одно-
по» ителю житейской психологии. 

Так что же такое психология как наука? Слово «психология» в переводе с грече-
н о буквально означает «наука о д у ш е » {psyche — душа, logos — понятие, учение). 
Mine время вместо понятия « д у ш а » используется понятие «психика». В научное 
чр< бдение термин «психология» вошел в X V I в. Первоначально он относился к 
" • и науке, которая занималась изучением так называемых душевных, или психи-
ких. явлений, т. е. таких, которые каждый человек легко обнаруживает в собствен-
.1 сознания в результате самонаблюдения. Позднее, в X V I I - X I X вв., область, 

м л . мая психологией, расширилась и стала включать в себя не только осознавае-
<. мои неосознаваемые явления. Таким образом, психология — это наука о пси* 

<е и психических явлениях. 

11« пхология, как и другие современные науки, имеет свой предмет исследова-
I, Ч т о же является предметом изучения психологии? 

р о А м е т п с и х о л о г и и и и с т о р и я е е с т а н о в л е н и я 

пхология, как и любая другая наука, прошла в своем развитии определенный 
I и. Известный психолог конца X I X — начала XX в. Г. Эббингауз сказал о психо-
iiii очень кратко и точно — у психологии огромная предыстория и очень корот-

I история. Под историей имеется в виду тот период в изучении психики, кото-
й ознаменовался отходом от философии, сближением с естественными науками 
pi анизацией собственного экспериментального метода. Э т о произошло во вто-
\ половине X I X в., однако истоки психологии теряются в глубине веков. В ее 
< »| »п и можно условно выделить четыре этана (рис. 1.2). На каждом из этапов раз-

гии психологии предмет ее изучения наполнялся своим особым содержанием. 
(.' проявлениями психики человек сталкивается с тех пор, как начал осозна-
ь себя человеком. Но психические явления длительное время оставались д л я 
•о непостижимой загадкой. Например, в народе г л у б о к о укоренилось пред-
.и 'кнпе о душе как особом существе, отдельном от тела. Такое мнение сфор-
роналось у людей из-за страха смерти, поскольку еще первобытный человек 
I I, что люди и животные умирают. П р и этом человеческий ум не в состоянии 
'I объяснить, что же происходит с человеком, когда он умирает. В то же время 
г первобытные л ю д и знали, что когда человек спит, т. е. не вступает в контакт 
нешним миром, то видит сны — непонятные образы несуществующей реаль-
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i i e i i i i H » предегннлепии о том, м го ч с т и е к с о с т о т п.I днух частей: осязаемой, т. е. 
I г i.i. п неосязаемой, г е. д у ш и С этой точки зрения жизнь и смерть можно было 
объясни 11. состоянием единства д у ш и и тела. Пока человек жив, его душа нахо
дится н геле, а когда она покидает т е л о — человек умирает. Когда же человек 
спит, д у ш а покидает т е л о на время и переносится в какое-либо другое место. 
Таким образом, задолго до того, как психические процессы, свойства, состояния 
с т а л и предметом научного анализа, человек пытался объяснить их происхожде
ние и содержание в д о с т у п н о й д л я себя форме. Поэтому первоначально психо
логические знания аккумулировались на бытовом, и л и , д р у г и м и словами, ж и 
тейском, уровне и н о с и л и донаучный характер. 

4-й этап 

Современный этап развития 
психологии. 

Изучение фактов, законо
мерностей и механизмов 

психики 

начинается 
со второй половины 

XX в. 

13-й этап 

Психология как 
наука о поведении 

Начинается с XX в. 
Задачи психологии -

наблюдение за тем, что 
можно непосредственно 

увидеть: поведение, 
поступки, реакции человека 

2-й этап 

Психология как 
наука о сознании 

Начинается с XVII в. 
Способность чувствовать 

и думать назвали сознанием. 
Основной метод - наблюдение 

человека за самим собой 

1-й этап 

Психология как 
наука о душе 

Наличием души пытались 
объяснить все непонятные 
явления в жизни человека. 

Начало этапа - более 
2 тыс. лет назад 

Рис.1.2 

Научное изучение психических явлений началось в рамках философии. Ф и 

лософия стала той наукой, с позиций которой человек пытался объяснить свое су

ществование. Поэтому один из центральных вопросов любого философского на

правления связан с проблемой происхождения человека и его духовности, а имен

но с тем, что первично: душа, дух, т. е. идеальное, или тело, материя. Второй, не менее 

значимый вопрос философии — это вопрос о том, можно л и познать окружающую 

нас реальность и самого человека. 

Первые научные психологические воззрения были связаны с религиозными 

представлениями людей. Например, в древнеегипетском трактате « П а м я т н и к 
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твующего, вселенским архитектором является б о г Птах. Ч т о бы п . м и ни н<> 
и л я л и , ни говорили, их сердцами и языком ведает он. Н о у ж е н т е д р е в н и е нре-
й начинало формироваться представление о том, что психические явления 
им-то образом связаны с телом человека. В этом же древнеегипетском про
длении дается следующая трактовка значения д л я человека органов чувств: 
1 « с о з д а л и зрение глаз, с л у х ушей, дыхание носа, дабы давали они сообще-
г е р д ц у » . 
Наряду с идеалистическими воззрениями на природу д у ш и человека существо-
и и другие — материалистические, которые в эпоху древних греческих ф и л о -
О В приобрели более отчетливое выражение. 
Гак, Гераклит (530-470 гг. до и. э.) вслед за философами милетской школы — 
1ссом, Анаксимандром, Анаксименом — говорит о материальной природе пси-
еских явлений и единстве д у ш и и тела. По его учению, все вещи суть модифи-
|ш огня. В микрокосмосе организма повторяется общий ритм превращений 
•I в масштабах всего космоса, а огненное начало в организме и есть душа — пси-
Д у ш а , согласно Гераклиту, испаряется из влаги, а возвращаясь во влажное со-

ШИе — гибнет. Однако между состоянием « в л а ж н о с т и » и «огненности» есть 
•жество переходов. Например, о пьяном человеке Гераклит говорит, что «он не 
ечает, куда идет, ибо психея его влажна». Напротив, чем д у ш а суше, тем она 
рее. 
! идеей огня как основой существующего мира мы встречаемся и в работах 
I ого известного древнегреческого мыслителя, Демокрита (460-370 гг. до и. э.), 
>рый вслед за Левкиппом разработал атомистическую модель мира. Согласно 

юкриту, душа — это материальное вещество, которое состоит из атомов огня, 
юобразных, легких и очень подвижных. Все душевные явления Демокрит пы-

я объяснить физическими и даже механическими причинами. Так, по его 
нию, ощущения человека возникают потому, что атомы д у ш и приводятся в 
жение атомами воздуха и л и атомами, непосредственно «истекающими» от 
цметов. Из вышесказанного следует, что материализм Демокрита носил наив-
I механистический характер. 
.'. гораздо более сложными понятиями о душе мы сталкиваемся в воззрениях А р и -
гсля (384-322 гг. до н. э.). Его трактат «О душе» — первое специализированное 
кологическое сочинение, которое в течение длительного времени оставалось глав-
I руководством по психологии, а сам Аристотель по праву может считаться осно-
•лем этой науки. Он отрицал взгляд на душу как на вещество. В то же время он не 
\;\л возможным рассматривать д у ш у в отрыве от материи (живых тел), как это 
1ли философы- идеал исты. Душа, согласно Аристотелю, — это целесообразно ра
пс нцая органическая система, представляющая сущность человеческого тела, 
впоследствии понятие « д у ш а » все более сужалось до отражения преимуще-
•нно идеальных, «метафизических» и этических проблем существования чело-
I. Основы такого понимания д у ш и , вероятно, были заложены в Древней И н -

Так, в текстах Вед ( I I тысячелетие до н. э.) проблема души обсуждалась прежде 
о как этическая. Утверждалось, что д л я достижения блаженства необходимо 
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I• I»«»г• им..ми душенною р а н н и й » мы встречаемся п религиозных учениях джай
низма и буддизма ( V I и. до и. :>.). 11») наиболее ярко .ппчеекпе аспекты д у ш и впер
вые были раскрыты Платоном (427 347 гг. до н. в.), 

И к к « | . 1 \ I1131 она изложен взгляд надушу как насамостоятельнуюсубстанцию. 
По его мнению, душа существует наряду с телом и независимо от него. Д у ш а — 
начало незримое, возвышенное, божественное, вечное. Т е л о — начало зримое, 
низменное, преходящее, тленное. Д у ш а и тело находятся в сложных взаимоотно
шениях. По своему божественному происхождению душа призвана управлять те
лом. Но иногда тело, раздираемое различными желаниями и страстями, берет верх 
над душой. Из своего представления о душе П л а т о н делает следующие этические 
выводы: д у ш а — самое высокое, что есть в человеке, поэтому он д о л ж е н заботить
ся о ее здоровье значительно больше, чем о здоровье тела. По смерти душа расста
ется с телом, и в зависимости от того, какой образ жизни вел человек, его д у ш у 
ждет различная судьба: она либо будет б л у ж д а т ь вблизи земли, отягощенная зем
ными элементами, либо отлетит от земли в идеальный мир. 

С л е д у ю щ и й крупный этап развития психологии связан с именем французского 
философа Рене Декарта (1569-1650). Декарт считается родоначальником рацио
налистической философии. Согласно его представлениям, знания должны строить
ся на очевидных данных и выводиться методом логического рассуждения. Данная 
позиция известна в научном мире как картезианская ф и л о с о ф и я , и л и картезиан
ская интуиция. 

И с х о д я из своей точки зрения, Декарт считал, что человек с детства впитывает 
в себя многие заблуждения, принимая на веру различные утверждения и идеи. 
Поэтому д л я того, чтобы найти истину, по его мнению, сначала нужно все подверг
нуть сомнению, в том числе и достоверность информации, получаемой органами 
чувств. В таком отрицании можно д о й т и до того, что и Земли не существует. Ч т о 
же тогда остается? Остается наше сомнение — верный признак того, что мы мыс
лим. О т с ю д а и известное выражение, принадлежащее Декарту: « М ы с л ю — значит, 
с у щ е с т в у ю » . Далее, отвечая на вопрос « Ч т о же такое мысль?», он говорит, что 
мышление — это «все то, что происходит в нас», все то, что мы «воспринимаем 
непосредственно само собою». В этих суждениях заключается основной постулат 
психологии второй половины X I X в. — постулат о том, что первое, что человек 
обнаруживает в самом себе, — это его сознание. 

Но в своих трудах Декарт доказывал, что не только работа внутренних орга
нов, но и поведение организма, его взаимодействие с другими внешними телами 
не нуждаются в душе. По его мнению, взаимодействие организма с внешней сре
дой осуществляется посредством нервной машины, состоящей из мозга как цент
ра и нервных « т р у б о к » . Внешние предметы действуют на периферические окон
чания, расположенные внутри нервных « т р у б о к » , нервных « н и т е й » , а последние, 
натягиваясь, открывают клапаны отверстий, ведущих из мозга в нервы, по каналам 
которых «животные д у х и » устремляются в соответствующие мышцы, которые в ре
зультате «надуваются». Таким образом, по мнению Декарта, причина поведенче
ской активности человека л е ж и т вне его, определяется внешними факторами. С л е 
довательно, сознание не принимает участия в регуляции поведения. Поэтому в 
своем учении он резко противопоставляет д у ш у и тело, постулируя существова-



У р О И е Н Ь I H i И М И И») « l l u i ' H i I I H V 1|н u n i l u M l l p l l Mil М Н О Г О М о П р е д е O U I l ia i К О Л I . 

H n 'HVIOMi'K М1»Ж1'1 ПОИМ 11. ; i | ) V I I I X Л Ю Д е Й , Н И С К О Л Ь К О y r i l i ' l l l l i o он М о ж е I lli.( I p o l l I I . 

n . i . i i iMooi 111>111<• 1111>i t окружающими Человек (оциалыюе существо и не может 
жи 11. миг общества, миг кон гак юн с дру| ими людьми. В процессе живого общения 
каждый человек постигает многие психологические законы. Так, каждый из нас 
уже с детства умеет « ч и т а т ь » по внешним проявлениям — мимике, жестам, голо
су, особенностям поведения — эмоциональное состояние другого человека. С л е 
довательно, каждый человек в определенной степени является психологом, по
скольку ж и т ь в обществе, не имея необходимых психологических знаний и навы
ков, практически невозможно. 

Но житейские психологические знания очень приблизительны, расплывчаты 
и во многом отличаются от научных психологических знаний. В чем состоит это 
отличие (рис 1.1)? 

Основные различия житейских и научных 
психологических знаний 

Житейские 
психологические знания 

Научные 
психологические знания 

Знания 
конкретны 

Интуитивный характер 
знаний 

Передача знаний 
затруднена 

Источник знаний — 
наблюдение 

Знания ограниченны 

Знания 
обобщены 

Знания раииональны 
и осознанны 

Знания накапливаются 
и передаются 

Источник знаний — 

эксперимент 

Знания постоянно 
расширяются 

Рис. 1.1 

Во-первых, житейские психологические знания приурочены к конкретным 
ситуациям, конкретным людям, конкретным задачам. Научная же психология, 
как и всякая наука, стремится к обобщению. Д л я этого используются научные 
понятия. 

Во-вторых, житейские психологические знания носят интуитивный характер. 
Э т о обусловлено способом их получения — методом практических проб, субъек
тивного анализа на бессознательном уровне. В отличие от этого научные знания 
вполне рациональны и осознаваемы. 
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и мча просто невозможна. Вполне вероятно, ч т о вечная проблем! « - т о н и де 
I ОСТОЯТ как раз в том, что дети не могут, а иногда не х о т я т перенимать о п ы т 
<>и В то же время в науке знания аккумулируются и передаются с большей 
I , мивностью. 

I четвертых, существуют различия в способах получения знаний. В житейской 
II и п ии это в основном наблюдения и размышления, в науке же — эксперимент. 

В-пятых, научная психология располагает обширным, разнообразным и под-
уникальным фактическим материалом, недоступным во всем объеме ни о д н о -

носителю житейской психологии. 

laic что же такое психология как наука? Слово «психология» в переводе с грече-
го буквально означает «наука о д у ш е » (psyche — душа, logos — понятие, учение), 
аше время вместо понятия « д у ш а » используется понятие «психика». В научное 
и р. бдение термин «психология» вошел в X V I в. Первоначально он относился к 
б о й науке, которая занималась изучением так называемых душевных, или психи-
ких, явлений, т. е. таких, которые каждый человек легко обнаруживает в собствен-
I сознания в результате самонаблюдения. Позднее, в X V I I - X I X вв., область, 
ч.имая психологией, расширилась и стала включать в себя не только осознавае-

е, НО и неосознаваемые явления. Таким образом, п с и х о л о г и я — это наука о пси-
;е и психических явлениях 

I к и х о л о г и я , как и другие современные науки, имеет свой предмет и с с л е д о в а -
I. Ч т о же является предметом изучения психологии? 

1>едмет психологии и история ее становления 
пхология, как и любая другая наука, прошла в своем развитии определенный 
I Iизвестный психолог конца X I X — начала XX в. Г. Эббингауз сказал о психо-
нп очень кратко и точно — у психологии огромная предыстория и очень корот-
пстория. Под историей имеется в виду тот период в изучении п с и х и к и , кото-

I ознаменовался отходом от философии, сближением с естественными науками 
рганизацией собственного экспериментального метода. Э т о произошло во вто-
I половине X I X в., однако истоки психологии теряются в глубине веков. В ее 
Ории можно условно выделить четыре этапа (рис. 1.2). На каждом из этапов раз
ня психологии предмет ее изучения наполнялся своим особым содержанием. 
С проявлениями психики человек сталкивается с тех нор, как н а ч а л осозна-
ьсебя человеком. Но психические явления д л и т е л ь н о е время оставались д л я 
о непостижимой загадкой. Например, в народе г л у б о к о укоренилось пред-
иление о д у ш е как особом существе, отдельном от тела. Такое мнение сфор
мовалось у людей из-за страха смерти, поскольку е щ е первобытный человек 
л, что л ю д и и животные умирают. П р и этом человеческий ум не в состоянии 
'I объяснить, что же происходит с человеком, когда он умирает. В то же время 

первобытные л ю д и знали, что когда человек спит. т. е. не вступает в контакт 
и н т и м миром, то видит сны — непонятные образы несуществующей реаль-
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дейг i um- H-.'iii u некоего щ и ним i in 11 i i неосязаемого мира I I l l p l l l i e . ' l o к нозиикно-
I I I I I I I I O нред( танленпи о том. что че.'юиек п и ч о и i на двух час ген: осязаемой, т. с. 
и I I . и неос язаемой, т. е. д у ш и . С згой точки зрения жизнь и смерть можно было 
объяснить состоянием единства д у ш и и тела. Пока человек жив, его душа нахо
дится н геле, а когда она покидает т е л о — человек умирает. Когда же человек 
спит, д у ш а покидает т е л о на время и переносится в какое-либо другое место. 
Таким образом, задолго до того, как психические процессы, свойства, состояния 
стали предметом научного анализа, человек пытался объяснить их происхожде
ние и содержание в д о с т у п н о й д л я себя форме. Поэтому первоначально психо
логические знания аккумулировались на бытовом, и л и , другими словами, ж и 
тейском, уровне и носили донаучный характер. 

14-й зтал| 

Современный этап развития 
психологии. 

Изучение фактов, законо
мерностей и механизмов 

психики 

Начинается 
со второй половины 

XX в. 

3-й этап 

Псикология как 
наука о поведении 

Начинается с XX в. 
Задачи психологии -

наблюдение за тем, что 
можно непосредственно 

увидеть: поведение, 
поступки, реакции человека 

2-й этап 

Психология как 
наука о сознании 

Начинается с XVII в. 
(Способность чувствовать 

и думать назвали сознанием. 
Основной метод - наблюдение 

человека за самим собой 

1-й этап] 

Психология как 
наука о душе 

Наличием души пытались 
объяснить все непонятные 
явления в жизни человека. 

Начало этапа - более 
2 тыс. лет назад 

Рис. 1.2 

Научное изучение психических явлений началось в рамках философии. Ф и 
л о с о ф и я стала т о й наукой, с позиций которой человек пытался объяснить свое су
ществование. Поэтому один из центральных вопросов любого философского на
правления связан с проблемой происхождения человека и его духовности, а имен
но с тем, что первично: душа, дух, т. е. идеальное, или тело, материя. Второй, не менее 
значимый вопрос ф и л о с о ф и и — это вопрос о том, можно л и познать окружающую 
нас реальность и самого человека. 

Первые научные психологические воззрения были связаны с религиозными 
представлениями людей. Например, в древнеегипетском трактате « П а м я т н и к 
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I I ' I I I H I . ни І О І І О | ) Н ; І И , их i ердпа.ми и языком иедаеі он I In s 'їм и і г древние и pe 
и начинало формировании п р е д е т а н л с н и е <» кім, ч т п. п х п ч п міг явлення 
нм |t) обрі к і м і ВЯЗАНЫ С ТОЛОМ человека. В этом же древнеегипетском иро-
| и пин пи и и і лсдумщая трактовка значения д л я человека органов чувств: 
І і на M n i a p e l i l l e глаз, с л у х ушей, дыхание носа, дабы давали они сообще-
.. р д ц у » , 

ІврИДуі и Два ни і ическими воззрениями на природу д у ш и человека существо-
I її 11 » \ і m млн рпалпетические, которые в эпоху древних греческих ф и л о -

іриобрели более отчетливое выражение. 
Гаї I ераклнт (530-470 гг. до н. э.) вслед за философами милетской школы — 
ич ом, Лнаксимандром, Анаксименом — говорит о материальной природе пси-
н і их явлений и единстве д у ш и и тела. По его учению, все вещи суть модифи-
щ| m їїч И микрокосмосе организма повторяется общий ритм превращений 
і и масштабах всего космоса, а огненное начало в организме и есть душа — пси-

IV т а . << «гласно Гераклиту, испаряется из влаги, а возвращаясь во влажное со
пше і ибиет. Однако между состоянием « в л а ж н о с т и » и «огненности» есть 
кім і во переходов. Например, о пьяном человеке Гераклит говорит, что « о н не 
г и ч , куда идет, ибо психея его влажна». Напротив, чем душа суше, тем она 

pre 

il огня как основой существующего мира мы встречаемся и в работах 
и п і п і m >го древнегреческого мыслителя, Демокрита (460-370 гг. до н. э . ) , 

•pull вслед за Левкиппом разработал атомистическую модель мира. Согласно 

II п р и і V, душа — это материальное вещество, которое состоит из атомов огня, 
бра 1НЫХ, легких и очень подвижных. Все душевные явления Демокрит пы-

I объяснить физическими и даже механическими причинами. Так, по его 
• і т . о щ у щ е н и я человека возникают потому, что атомы д у ш и приводятся в 
•. mu ai омами воздуха и л и атомами, непосредственно «истекающими» от 
імі і он. Из вышесказанного следует, что материализм Демокрита носил наив-

М . а . Н П К тический характер. 
і. >| мало более сложными понятиями о душе мы сталкиваемся в воззрениях А р и -

I m ( 384 -322 гт. до н. э.). Его трактат «О душе» — первое специализированное 
BJMOI пчеекое сочинение, которое в течение длительного времени оставалось глав-
I руководством по психологии, а сам Аристотель по праву может считаться осно-
чем ной науки.Он отрицал взгляд надушу как на вещество. В т о ж е время он не 

ич возможным рассматривать д у ш у в отрыве от материи (живых тел), как это 
і m философы-идеалисты. Душа, согласно Аристотелю, — это целесообразно ра-

ая органическая система, представляющая сущность человеческого тела. 
Ьі.м іе.к твии понятие « д у ш а » все более сужалось до отражения преимуще-
I идеальных, «метафизических» и этических проблем существования чело-

I « и новы такого понимания д у ш и , вероятно, были заложены в Древней И н -
I ак, в текстах Вед ( И тысячелетие до н. э . ) проблема души обсуждалась прежде 

о как ническая. Утверждалось, что д л я достижения блаженства необходимо 
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п р о б н м.1ми л у н н и и |м щ и I ни мм III 1|м"1.им( и н | м- ми п и 1м 1.1 х учениях джай
низма И буддизма ( V I н. до н а ) . I |о наиболее я |>м* и ические аспекты д у ш и виер-

(и.1 I I I раскрыты Платоном (127 347 п. до н.э.). 

И тексч ах 11 да гона изложен взгляд на д у ш у как на самостоятельную субстанцию. 
По его мнению, душа существует наряду с телом и независимо от него. Д у ш а — 
начало незримое, возвышенное, божественное, вечное. Т е л о — начало зримое, 
низменное, преходящее, тленное. Д у ш а и тело находятся в сложных взаимоотно
шениях. По своему божественному происхождению душа призвана управлять те
лом. Но иногда тело, раздираемое различными желаниями и страстями, берет верх 
над душой. Из своего представления о душе П л а т о н делает следующие этические 
выводы: д у ш а — самое высокое, что есть в человеке, поэтому он д о л ж е н заботить
ся о ее здоровье значительно больше, чем о здоровье тела. По смерти душа расста
ется с телом, и в зависимости от того, какой образ жизни вел человек, его д у ш у 
ждет различная судьба: она либо будет б л у ж д а т ь вблизи земли, отягощенная зем
ными элементами, либо отлетит от земли в идеальный мир. 

С л е д у ю щ и й крупный этап развития психологии связан с именем французского 
философа Рене Декарта (1569-1650). Декарт считается родоначальником рацио
налистической философии. Согласно его представлениям, знания д о л ж н ы строить
ся на очевидных данных и выводиться методом логического рассуждения. Данная 
позиция известна в научном мире как картезианская философия, и л и картезиан
ская интуиция. 

И с х о д я из своей точки зрения, Декарт считал, что человек с детства впитывает 
в себя многие заблуждения, принимая на веру различные утверждения и идеи. 
Поэтому д л я того, чтобы найти истину, по его мнению, сначала нужно все подверг
нуть сомнению, в том числе и достоверность информации, получаемой органами 
чувств. В таком отрицании можно д о й т и до того, что и Земли не существует. Ч т о 
же тогда остается? Остается наше сомнение — верный признак того, что мы мыс
лим. О т с ю д а и известное выражение, принадлежащее Декарту: « М ы с л ю — значит, 
существую». Далее, отвечая на вопрос « Ч т о же такое мысль?», он говорит, что 
мышление — это «все то, что происходит в нас», все то, что мы «воспринимаем 
непосредственно само собою». В этих суждениях заключается основной постулат 
п с и х о л о г и и второй половины X I X в. — постулат о том, что первое, что человек 
обнаруживает в самом себе, — это его сознание. 

Но в своих трудах Декарт доказывал, что не только работа внутренних орга
нов, но и поведение организма, его взаимодействие с другими внешними телами 
не нуждаются в душе. По его мнению, взаимодействие организма с внешней сре
дой осуществляется посредством нервной машины, состоящей из мозга как цент
ра и нервных « т р у б о к » . Внешние предметы действуют на периферические окон
чания, расположенные внутри нервных « т р у б о к » , нервных « н и т е й » , а последние, 
натягиваясь, открывают клапаны отверстий, ведущих из мозга в нервы, по каналам 
которых «животные д у х и » устремляются в соответствующие мышцы, которые в ре
зультате «надуваются». Таким образом, по мнению Декарта, причина поведенче
ской активности человека л е ж и т вне его, определяется внешними факторами. С л е 
довательно, сознание не принимает участия в регуляции поведения. Поэтому в 
своем учении он резко противопоставляет д у ш у и тело, п о с т у л и р у я существова-
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ни С H O « ч i n 11. думам., чувствовать, желать стад u i iaa i . ina i i.< l u i i n i i i i c M I И КИМ 
изом, психика была приравнена к сознанию. На смену исихо и н н н Д У Ш И при 
I психология сознания. 
Взгляды Декарта п о л у ч и л и свое развитие во взглядах интроспекциопнстов. 
ювоположником метода интроспекции стал философ Д ж о н Л о к к (1632-1704). 
орый развил тезис Декарта о непосредственном п о с т и ж е н и и мыслей. Л о к к 
срждал, что существуют два источника всех знаний: объекты внешнего мира и 
гельность нашего собственного ума. На объекты внешнего мира человек на-
вляет свои внешние чувства и в результате получаст впечатления о внешних 
lax, а деятельность ума оценивается с помощью особого внутреннего чувства — 
>лексии Рефлексия, как считал Л о к к , это «наблюдение, которому ум подвер-
I свою деятельность». 

11оэтому позднее был разработан специальный метод, с помощью которого мож-
">ыло изучать сознание. Данный метод получил название интроспекции. И н т -
иекция дословно переводится как « в з г л я д вовнутрь». На протяжении д л и -
мюго времени этот метод был не просто главным, а единственным методом 
1Хологии. Д а н н ы й метод основывался на двух утверждениях, развиваемых 
дставителями интроспективной психологии. 
Во-первых, процессы сознания «закрыты» для внешнего наблюдения, но, во-вто-
(, процессы сознания способны открываться (репрезентатироваться) субъекту, 
этих утверждений следует, что процессы сознания конкретного человека мо-
быть изучены только им самим и никем более. Поэтому психолог, но мнению 

•дставителей интроспекционизма, д о л ж е н изучать самого себя и никого друго-
В связи с этим со временем интерес общественности к психологии упал. П с и -
югией интересовались только профессиональные психологи. 
Принципиальные изменения в отношении общества к психологии произошли 
оявлением нового научного направления — бихевиоризма. Основоположник 
севиоризма Д ж о н Бродес У о т с о н (1878-1958) видел задачу психологии в пр
и д а н и и поведения живого существа, адаптирующегося к окружающей его сре-
П р и этом основное место в работах бихевиористов отводилось решению задач, 
'словленных общественным и экономическим развитием. Поэтому лишь за одно 
ятилетие бихевиоризм распространился по всему миру и долгое время оставал-
эдним из наиболее влиятельных направлений психологической пауки. 
Появление и распространение бихевиоризма ознаменовалось тем. что в психо-
ию были введены совершенно новые факты - факты поведения, которые от-
1аются от фактов сознания в интроспективной психологии. 
В п с и х о л о г и и под поведением понимают внешние проявления психической 
ц е л ь н о с т и человека. Вместе с тем с позиции бихевиоризма поведение проти-
юставляется сознанию как совокупности внутренних, субъективно пережива-
ых процессов. У о т с о н считал, что важнее всего в человеке д л я окружающих его 
дей — это поступки и само поведение конкретного индивида. И в этом он был 
»в, поскольку наши переживания, особенности нашего сознания и мышления, 
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докааа le. i taтна сущее i новация потока сознания, столь убедительно описанного 
У. Джеймсом, он считает доказанным только наличие постоянно расширяющего 
потока поведения». 

С точки зрения Уотсона, поведение — это система реакций. Реакция — это еще 
одно новое понятие, которое было введено в психологию в связи с развитием би
хевиоризма. Поскольку У о т с о н стремился сделать психологию естественнонауч
ной, то с естественнонаучной позиции необходимо было объяснить причины по
ведения человека. У о т с о н объяснял любое поведение и любой поступок человека 
тем и л и иным внешним воздействием. Он считал, что нет ни одного действия, за 
которым не стояла бы причина в виде внешнего агента, и л и стимула. Так появи
лась знаменитая формула S > R ( с т и м у л — реакция). Д л я бихевиористов соотно
шение S > R стало единицей поведения. Поэтому с точки зрения бихевиоризма 
основные задачи психологии сводятся к следующему: выявление и описание т и 
пов реакций; исследование процессов их образования; изучение законов их ком
бинаций, т. е. образования сложных реакций. 

Заслуги бихевиоризма в развитии психологии весьма значительны. Во-первых, 
бихевиоризм внес в п с и х о л о г и ю сильный материалистический д у х , благодаря 
чему психология стала развиваться по п у т и естественнонаучных дисциплин. Во-
вторых, был введен объективный метод исследования — метод, основанный на 
регистрации и анализе внешних наблюдений, фактов, процессов, благодаря чему 
широкое распространение в п с и х о л о г и н п о л у ч и л и инструментальные приемы 
исследования. В-третьих, была расширена область психологических исследований: 
стало интенсивно изучаться поведение доречевых младенцев, животных и т. п. Кро
ме того, работы бихевиористов внесли большой вклад в исследование проблем на
учения, образования навыков и др. 

Отечественная психология, как и вся психологическая наука в целом, имеет 
свою историю развития, в течение которой менялось представление о предмете 
психологических исследований. Огромный вклад в развитие отечественной пси
хологии внесли такие известные советские и российские ученые, как В. Н. Бехте
рев, И. М. Сеченов, А. Ф. Лазурский, Н. Н. Ланге, Г. И. Челпанов, Б. Г. Ананьев, 
Б. Ф. Ломов, Б. М. Теплов, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Н. Узнадзе и мно
гие другие. Особый вклад в развитие отечественной психологии внес Л. С. Выгот
ский, предложивший концепцию происхождения высших психических ф у н к ц и й 
человека. Э т а концепция п о с л у ж и л а основой д л я разработки психологической 
теории деятельности, ставшей центральной теорией советской психологической 
науки. 

В настоящее время в отечественной психологин предметом изучения принято 
считать психику и психические явления. П р и этом под психикой понимается свой
ство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в активном отраже
нии субъектом объективного мира, в построении неотчуждаемой от него картины 
этого мира и саморегуляции на этой основе своего поведения и деятельности. 
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других современных наук 
ювек в качестве предмета исследования может рассматриваться с различных 
ек зрения: как биологический объект, как социальное существо, как носитель 
нания. П р и этом каждый человек неповторим и обладает своей индивидуаль-
тью. Разнообразие проявлений человека как природного и социального фено-
а обусловило значительное количество наук, изучающих человека. 
Все науки, изучающие человека, условно могут быть разделены на группы 
К. О д н а группа наук изучает человека как представителя биологического вида 
по sapiens. К числу этих наук в первую очередь следует отнести антропологию, 
ючающую в себя морфологию человека, учение об антропогенезе, расоведение, 
г у ж е группу можно включить такие науки, как анатомия, физиология, биофи-
а, биохимия, психофизиология и др. 

Цругая группа наук изучает не человека, а человечество, т. е. рассматривает 
овека как социальное существо. Третья группа наук изучает взаимодействие 
эвека с окружающей его природой. П р и этом следует отметить, что в каждом 
ассматриваемых направлений и л и в каждой области существуетзона научных 
ересов психологической науки. Давайте более подробно рассмотрим взаимо-
}ь психологии с другими науками, изучающими человека как биологический 
идеальный феномен. 

•вежде всего необходимо остановиться на рассмотрении взаимосвязи психо-
т и ф и л о с о ф и и , так как вопросы психологин длительное время изучались в 
ках ф и л о с о ф и и , и л и ш ь в середине X I X в. психология, отделившись от ф и л о -
ии, стала самостоятельной наукой. Но и став самостоятельной наукой, психо-
«я сохранила тесную связь с философией. И сегодня существуют научные про-
иы, которые рассматриваются как с позиции психологии, так и с точки зрения 
Ьсофии. К ним относятся такие проблемы, как понятие личностного смысла 
•ли жизни, мировоззрение, политические взгляды, моральные ценности и др. 
Кроме этого, в самой психологии есть вопросы, которые невозможно решить 
гериментально-лабораторным путем. При столкновении с подобного рода про
бами психологи вынуждены обращаться к ф и л о с о ф и и и тем самым вырабаты-
» и пользоваться умозаключениями, которые им предлагают представители 
« н о й науки — ф и л о с о ф и и . К ч и с л у традиционных междисциплинарных про-
л, в данном случае философско-психологических, относятся проблемы сущ-
:и и происхождения человеческого сознания, природы высших форм челове-
:ого мышления, влияния общества наличность и л и ч н о с т и на общество, мето-
)гические проблемы психологии и др. 

1олгое время существовало принципиальное разделение на материалистиче-
э и идеалистическую философию. Причем чаще всего это противопоставление 
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дался MM Г О Й Н а у Ч К О Й мысли. ( С і о д и н , к о г д а наметилось сближение между ЭТИМИ 
оснонными іечениями ( | ) И л о с о ( | ) И и , м ы с полной уверенностью можем говорить об 
одинаковой н і . ічи.мі к п і и и х направлении д л я психологии. Так, материалистиче-
• кая с|шлософия являлась базовой д л я разработки проблем деятельности и дея-
гелыюс і ного происхождения высших психических функций. С другой стороны, 
идеалистическое направление в ф и л о с о ф и и способствует пониманию П С И Х О Л О Г И -
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Н И , духовность и др. Следовательно, использование в психологии обоих направ
лений ф и л о с о ф и и наиболее полно отражает двойственную сущность человека, его 
биосоциальную природу. 

Необходимо также подчеркнуть, что существуют проблемы, решение которых 
возможно т о л ь к о при совместном участии психологов и философов. Например, 
к таким проблемам относятся проблемы эпистемологии — науки о познании чело
веком окружающего мира, призванной выяснить принципиальную постижимость 
его человеком. Благодаря исследованиям известного швейцарского ученого Ж а н а 
П и а ж е (1896-1980) и созданного им Международного эпистемологического цен
тра в Женеве удалось узнать много нового о природе человеческого интеллекта и 
его развитии. Кроме этого, существуют психологические теории, которые носят 
характер п с и х о л о г о - ф и л о с о ф с к и х . К таким теориям следует отнести теоретиче
ские работы современных последователей З и г м у н д а Ф р е й д а (1856-1939) — 
н е о ф р е й д и с т о в . Например, работы психолога-неофрейдиста Э р и х а Фромма 
(1900-1980) весьма часто и с п о л ь з у ю т с я современными зарубежными социо
логами и ф и л о с о ф а м и . 

С л е д у е т отметить, что такое единение философии и психологии вызвано еще 
и тем, что психологическая наука избирает методологию научного исследования, 
опираясь на мировоззренческие теории и концепции, которые, в свою очередь, 
формируются в рамках ф и л о с о ф и и . Господство того и л и иного мировоззрения 
отражается и на закономерностях развития психологической науки. Например, 
доминирование в отечественной психологии материализма предопределило бур
ное развитие экспериментальных психологических методов, повышенный инте
рес к естественнонаучным основам п с и х о л о г и и , стремление решить проблему 
взаимосвязи психического и биологического. Но вместе с тем недостаточное вни
мание у д е л я л о с ь развитию нравственных с т р у к т у р личности. Подтверждением 
этому может с л у ж и т ь духовный кризис, наблюдавшийся в России в конце XX в. 

Таким образом, современные психология и философия до сих пор развивают
ся в тесном единстве, взаимодополняя д р у г друга. Наблюдается интеграция и вза
имопроникновение знаний этих наук на теоретико-методологическом уровне. 

Д р у г о й наукой, тесно связанной с психологией, является социология. Здесь 
также наблюдается взаимная поддержка, но уже на уровне методологии исследо
вания. Так, социология заимствует методы изучения л и ч н о с т и и человеческих 
отношений из социальной психологии, а психология широко использует социо
логические приемы сбора информации, такие как опрос и анкетирование. 
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тайных н рамках данных наук. Например, концепции м и . Щ) и мин. ра . 

работанная преимущественно социологами, является обпн припиши и ...циалв 
В О Й И Возрастной психологии. С другой стороны, теории лп'инм i n и M.i юн грун 
пы, разработанные психологами, находят широкое применение н социологии. 

Над решением целого ряда проблем п с и х о л о г и и социологи работают совме
стно. К таким проблемам относятся проблемы взаимоотношений, социализации 
и социальных установок, их формирования и преобразования. 

Рассмотрим решение одной из наиболее значимых д л я психологии и социоло
гии проблем — социализации. Следует отметить, что решение этой проблемы стало 
возможным только благодаря совместным разработкам психологов и социологов. 
В социологии проблема социализации рассматривается в рамках теории социально
го научения, а в психологии — в рамках проблемы социальной адаптации индиви
да. Адаптация человека является центральной проблемой д л я многих наук, посколь
ку данная проблема весьма многогранна. В свою очередь, социальная адаптация 
представляет собой одну из граней адаптации человека. П р и этом в социальной 
адаптации выделяют два аспекта: социализацию личности и ее активность. 

Социализация л и ч н о с т и — это процесс усвоения и воспроизводства индиви
дом общественного опыта, в результате которого он становится личностью и при
обретает необходимые д л я жизни психологические качества, знания, умения и 
навыки, в том числе речь. Благодаря речи он, в свою очередь, получает возмож
ность общаться с себе подобными, т. е. взаимодействовать с окружающими его 
людьми. Социализация — это познание индивидом созданной людьми цивилиза
ции, приобретение опыта социальной жизни, превращение из природного в обще
ственное существо, из индивида в личность. Социализация включает в себя усвое
ние норм нравственности, культуры человеческих взаимоотношений, правил пове
дения среди людей, а также социальных ролей, видов деятельности, форм общения. 

Социализация — это многогранный процесс, состоящий из различных аспек
тов, но особого внимания заслуживают механизмы социализации, т. е. способы, 
посредством которых человеческий индивид приобщается к культуре и приобре
тает опыт, накопленный другими людьми. В качестве основных источников соци
ализации человека, несущих в себе необходимый опыт, выступают общественные 
объединения (организации), члены его собственной семьи, школа, литература, 
искусство, печать, радио, телевидение и т. д. 

Механизмы социализации человека изучаются социологами в рамках теории 
социального научения. С точки зрения данной теории поведение человека фор
мируется в процессе его взаимодействия, общения и совместной деятельности с 
различными людьми в различных социальных ситуациях, наблюдения за поведе
нием д р у г и х людей и подражания им, а также обучения и воспитания. С л е д у е т 
подчеркнуть, что теория социального научения отрицает исключительную значи
мость д л я формирования поведения человека биологических факторов, особен
ностей организма и его функционального состояния. Данной теорией подчерки
вается роль не только биологических, но и социальных факторов, таких как осо
бенности социального окружения, например семьи, школьного окружения и др. 
Из данного утверждения следует второе основное положение теории социально-
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I и им образом, научные |>;|.1|»;|Г»(И км « оциологон п л ходит ( м кочень и - """ 
с работами иснхолоюн, поскольку именно и психологии |>а« •< м.нрпн.н и " " " I 
н i n I миг человека и социальной среды. В свою очередь, д л и нсихопш ни "ре/|| 
тики и м и ! т и г е л ь н ы й интерес самые различные аспекты социа ппапцИ Mi 
мер, несьма важен такой аспект социализации, как идентификации "I и' "'" 
ется под этим термином? 

Вп|м>ц('ссесв()е|()фн:и1Чсчк()гоис()Ци.и1ЬП()Г()|)а.ии1гия ребенок у, • • ' 
шое количество норм и форм поведения, человеческих отношений Hlln "' 
но, что он не может выработать форму поведения, в значительной < п а и " " " 
н у ю о т повеления его ближайшего социального окружения. Поэтому н Ч м ; м ' 
мирования поведения основным примером д л я ребенка Я В Л Я Ю Т ! я е ю I • 

друзья, знакомые. В процессе этого усвоения общественных норм челе?**" 
нает идентифицировать себя, т. е. соотносит себя с определенной со|*и* ' 
возрастной и л и половой группой. В результате индивид приобретает и " " " 
циального и полоролсвого поведения, характерного д л я общества, в K I " " I " | 

живет. 

Не менее важны д л я психологии такие проблемы социализации, как.«'"" ' | 
фацилнтацня (положительное стимулирующее влияние поведения о Д 1 | м ч ' 

на деятельность д р у г и х ) , подражание, внушение, конформное т м и к i.. 11 " " " 
мам. В то же время все эти проблемы, разрабатываемые П С И Х О Л О ! ичен к.'м "" 
используются и в исследованиях социологов. Таким образом, еоцио ю 1 " " "| 
хология находятся в тесной взаимосвязи как на уровне теоретичс! ки\ i" 1 '"' 
ний, так и в использовании определенных методов. Э т о обусловлено i ' M '' 
общим родоначальником является философия. Развиваясь пара i те па "| 
полняют исследования д р у г друга в изучении социальных прояя мши' '"' i 
и человеческого общества. 

Д р у г о й наукой, относящейся к области общественных наук и и "| 
с психологией, является педагогика. На первый взгляд, эти науки нор | 
поскольку воспитание и обучение детей не может не учитывать m им. i " "'' 
особенностей личности. Н о на практике дело обстоит несколько иначе 1 1 

ни психологии у х о д я т в философию, то педагогика изначально ратии»'-' 
самостоятельная наука. В результате психология и педагогика орган!1 ' " " Ч 
оформились как самостоятельные науки и существуют раздельно. К к 
на практике л о с и х пор нет тесного взаимопонимания между психолог.^ 1 " 11 

гогами. Например, т р у д школьного психолога, как правило, оплачивав" 11 '! 
чем т р у д у ч и т е л я , хотя очень трудно сказать, кто из этих двух специа т'" 11 "т 
сит больший вклад в развитие и становление л и ч н о с т и молодого челш" 1"' 

На определенном этапе развития нашей страны (1920-1930-е п.)< \"" ' 1 

л а и успешно развивалась комплексная наука о детях, их обучении и вон 1 " '•" 
педология. В рамках данной науки успешно сотрудничали педагоги, i" 
медики, физиологи и другие ученые. Имелись научные центры, где | о , м " " 1 
дологов, научные лаборатории, в которых специалистами различных н а | т " ' 
разрабатывались проблемы детства. Достижения отечественных у ч е т 1 4 " '' 
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н 1 Ы Ю Г 0 воздействия на детей. Однако данную весьма перспективную науку ПО 
I I игла та же судьба, что генетику и кибернетику. Педологические исследования 
были прекращены, а научные и исследовательские учреждения закрыты. И д е о л о 
гический разгром науки был завершен постановлением ЦК В К П ( б ) « О педоло
гических извращениях в системе Наркомпроса» от 1936 г. 

Сегодня очень т р у д н о дать однозначный ответ на вопрос о причинах, вызвав
ших разгром весьма перспективной науки. Вероятно, можно выделить т р и основ
ные причины. Во-первых, идея педологии заключалась в том, что у разных людей 
способности различны. В значительной степени это обусловлено различием в ге
нетике людей, поэтому педагогический процесс д о л ж е н строиться дифференци
ровано с учетом и н д и в и д у а л ь н ы х особенностей учеников и способствовать не 
т о л ь к о гармоничному развитию личности, но и первоочередному развитию тех 
способностей, которые наиболее ярко представлены у ребенка. Следовательно, 
представители педологии утверждали, что уже от рождения л ю д и имеют различ
ные возможности в с и л у своих, генетически обусловленных, физиологических и 
психических характеристик. Подобное утверждение в определенной степени про
тиворечило господствующей идеологии того времени, утверждавшей, что совет
ский человек живет в обществе равных возможностей, т. е. каждый может добить
ся успеха в любом выбранном им деле. Наиболее ярко э т у точку зрения отражает 
известный тезис: «Незаменимых людей н е т » . Поэтому вполне вероятно, что од
ной из причин разгрома п е д о л о г и и как научного направления явилось различие 
во взглядах на способности ч е л о в е к а п е д о л о г и и и государственных с т р у к т у р . 

С д р у г о й стороны, во всем происшедшем в определенной степени виноваты 
сами представители педологии. Повальное увлечение тестами, широкое распро
странение тестового материала п р и в е л о к тому, что методы психодиагностики ста
ли использоваться л ю д ь м и недостаточно компетентными, что способствовало 
извращению с у т и не только педологии, но и в первую очередь психологии. 

В-третьих, мы вправе предположить, что развитие педологии встретило весь
ма сильное противодействие со с т о р о н ы педагогов, поскольку педагог в рамках 
педологического направления не рассматривался как центральная фигура процес
са обучения, а был лишь одним из участников этого процесса. В свою очередь, 
педагогика в рамках д а н н о г о направления не рассматривалась в качестве базовой 
науки воспитания подрастающего поколения, а была л и ш ь наукой обучения, т. е. 
передачи и усвоения знаний. Вполне вероятно, что многие педагоги не х о т е л и 
мириться с таким положением д е л и противостояли развитию педологии. К сожа
лению, определенный разрыв между психологией и педагогикой наблюдается и 
до настоящего времени, несмотря на то что с каждым годом психология все боль
ше проникает в учебный процесс. 

И с х о д я из вышеизложенного можно говорить о том, что психология весьма 
тесно связана с общественными науками. Э т о утверждение справедливо не толь
ко д л я рассмотренных нами наук, но и д л я других, например истории. Есть при
меры глубокого синтеза истории и психологии в создании общей научной теории. 
О д н и м из таких примеров является теория культурно-исторического развития 
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людей. Пользуясь нсем этим, че.'іоиек научился управлять і обсінепной m и.чиміП 
и поведением. 

Д р у г и м не менее известным примером взаимосвязи истории И I I I И\о M l l i l t И H 

ляется использование в психологии исторического метода, ( у т ь н о ю мею.м 
состоит в том, что д л я понимания природы какого-либо психического явления 
необходимо проследить его ф и л о - и онтогенетическое развитие от элементарных 
к более сложным формам. Д л я того чтобы осознать, что представляют собой ВЫС 
шие формы психики человека, необходимо проследить их развитие у детей. (*ле 
довательно, главной и наиболее ценной мыслью, которая л е ж и т в основе сблп 

жения п с и х о л о г и и и истории, является та, что современный человек с ег II 
хологическими качествами и л и ч н о с т н ы м и свойствами есть п р о д у к т истории 
развития человечества. 

Таким образом, познакомившись с взаимоотношениями и связями П С И Х О Л О І И И 

и общественных наук, можно сделать вывод о том, что психология — это обще 
ственная наука. Сделав такой вывод, мы будем правы, но л и ш ь частично. Главной 
особенностью психологии является то, что она связана не только с общественны 
ми, но и с техническими и биологическими науками. 

Связь психологии и технических наук обусловлена тем, что человек является 
непосредственным участником всех технологических и производственных процес 
сов. Практически невозможно организовать производственный процесс без участия 
человека. Человек был и остается основным участником этого процесса. Поэтому 
не случайно психологическая наука рассматривает человека как неотъемлемую 
часть технического прогресса. В исследовании психологов, занимающихся разра 
боткой социотехнических систем, человек выступает как самый сложный элем, н і 
системы «человек—машина». Благодаря деятельности психологов создаются образ 
цы техники, которые учитывают наши психические и физиологические возмож 
ности, в противном случае могли бы быть созданы технические образцы, которые 
в с и л у своих эргономических характеристик никогда не могли бы эксплуатиро 
ваться человеком. 

Не менее тесно психология связана с медицинскими и биологическими наука 
ми. Связь психологии с данными науками обусловлена двойственной природой 
человека как социального и одновременно биологического существа. Больший 
ство психических явлений, и в первую очередь психических процессов, имени 
физиологическую обусловленность, поэтому знания, полученные физиологами I I 
биологами, используются в психологии д л я того, чтобы л у ч ш е понять те и л и иные 
психические явления. 

В свою очередь, психология тесно вошла в область медицины. Сегодня хоро
шо известны проблемы психосоматического и соматопсихического взаимовлия
ния. С у т ь данного явления состоит в том, что психическое состояние индивида 
отражается на его физиологическом состоянии, в определенных ситуациях пси 
хические особенности могут способствовать развитию того и л и иного заболевания. 
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напротив, хроническое заболевание, как правило, сказываем H H 
и i он нии больного. Учитывая тесную связь психического И С О М . I I I I I . | кою, и С О 

I" м< иной медицине активное развитие п о л у ч и л и методы психотсранснтпчс< ко 
| воздействия, использующие «лечебные свойства» слова. 

Таким образом, современная психология тесно связана с различными облас-
||ми науки и практики. Мы с полным основанием можем утверждать, что везде, 

I к m твован человек, есть место психологической науке. Поэтому не случай-

ИХОЛОТИЯ с каждым годом приобретает все большую популярность и распро-
11 line. В свою очередь, бурное развитие психологии, ее внедрение во все сфе-
i.i практической и научной деятельности привело к возникновению разнообраз-
i.i \ щ-раслей психологии. 

онгрольные вопросы 

I Дайте определение психологии как науки. 

2. В чем состоят различия между научной и житейской психологией? 

3. Ч т о является предметом психологии? 

4. Расскажите о том, как менялся предмет психологии в процессе развития че
ловечества. Каковы основные психологические учения философов антич
ности и средневековья? 

5. Расскажите о направлениях развития психологии в XX в. и становлении 
отечественной психологии. 

6. Расскажите о взаимосвязи психологии с другими современными науками. 

екомендуемая литература 
ЦйНЬвй Б. Г. Избранные психологические т р у д ы . — М., 1980. 

тширейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Учебное пособие д л я вузов. — 

М., 1997. 

11>ин А. Р. Эволюционное введение в психологию. — М., 1975. 

".//< //. Социализм и личность. — М., 1963. 

пклаковА. Г. Общая психология. — СПб., 2000. 

'•моя Р. С. П с и х о л о г и я : Учебник д л я студентов высших педагогических учебных 

заведений. Кн. 1: Общие основы психологии. — 2-е изд. — М., 1998. 

I ихология: Словарь/ Под общей ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — 
М., 1990. 

Эйнштейн СЛ. Основы общей психологии. — СПб., 1999. 

Ы$МОв К. И. Как возникло человечество. — М., 1966. 

1>пе П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология: Сборник статей. — М., 1978. — 

Вып. 6. 



I л.ш.1 2 

1!( )| П И Л Я 1К ИХ0Л01 ИЯ 
КЛК ОТРАСЛЬ П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Й Н А У К И 

• Основные отрасли психологин. Фундаментальные и прикладные отрасли 
психологии. Характеристики основных отраслей психологии. 

• Возникновение и развитие военной п с и х о л о г и и . В з г л я д ы выдающихся 
русских полководцев ( А . В. Суворова, М. И. Кутузова, П. С. Нахимова, С. О. Ма
карова, М. И. Драгомирова) на проблемы психологического обеспечения деятель
ности военнослужащих. Развитие военно-психологической мысли в XX в. С т а 
новление отечественной военной психологии. 

• Военная психология как отрасль современной науки, ее структура и ф у н к 
ции. Предмет, объект и задачи военной психологии. Основные направления ис
следований военных психологов. 

• М е т о д ы исследования в военной психологии. Общее представление о ме
тодах военной психологии. Метод наблюдения, метод опроса, метод изучения до
кументов, психологические тесты. 

Основные отрасли психологии 
Современная психология — это весьма разветвленная наука, имеющая множество 
отраслей. О т р а с л и психологии представляют собой относительно самостоятель
ные направления научных психологических исследований. П р и этом вследствие 
бурного развития психологической науки каждые 4-5 л е т появляются все новые 
направления. 

Возникновение отраслей психологии обусловлено, во-первых, широким внедре
нием психологии во все сферы научной и практической деятельности, во-вторых, 
появлением новых психологических знаний. О д н и отрасли психологии отличают
ся от д р у г и х прежде всего тем комплексом проблем и задач, которые решает то и л и 
иное научное направление. Вместе с тем все отрасли психологии условно можно 
разделить па фундаментальные (общие) и прикладные (специальные). 

Фундаментальные ( и х еще называют базовыми) отрасли психологической на
у к и имеют общее значение д л я понимания и объяснения различных психических 
явлений, в том числе поведения людей независимо от того, какой деятельностью 
они занимаются. Фундаментальные знания необходимы всем, кто занимается 
проблемами психологии и поведения людей. Фундаментальные знания — это т о т 
базис, который не только объединяет все отрасли психологической науки, но и 



іужит основой д л я их развития. Поэтому фуидамен І . І І І . П І . Н ni.iiiioi, как u p . т и 
I обо пі.ічают единым термином «общая психология». 

Прикладными называются отрасли науки, достижения которых паю. и.іуюі 
і пи практике. В большинстве случаев прикладные отрасли психологической 

ї м рпиают конкретные задачи в рамках своего направления. Однако в некото-
і учаях достижения и л и научные открытия прикладных отраслей могут но-

11« фундаментальный характер, что определяет необходимость использования 
пап. полученного знания во всех отраслях и направлениях. 

І НМіует также подчеркнуть, что в большинстве случаев прикладные отрасли 
И О Н О Г И Н не являются изолированными д р у г от друга. Чаще всего в конкрет-

ГраелН используются знания и л и методология д р у г и х отраслей. Например, 
И мичеекая психология — отрасль психологической науки, занимающаяся про-
іемами психологического обеспечения деятельности человека в космосе, вклю-
іет в себя инженерную психологию, медицинскую психологию, педагогическую 
ихологию и др. Следовательно, прикладные области психологии по степени их 
(общения могут быть условно разделены на синтетические (объединяющие в 
|>е шанпя других областей) и первичные (являющиеся относительно узким и 
•нкретным направлением прикладной отрасли). Например, медицинская психо-
м пи включает в себя общую медицинскую психологию, клиническую психоло-
ю, патопсихологию, психогигиену и психопрофилактику, психотерапию и пен-
'кмррекцню и др. Аналогично в инженерной психологии можно выделить сле-
ющие разделы: эргономика, психология труда, менеджмент и др. 

Рассмотрим некоторые отрасли психологической науки более подробно. 
О б щ а я п с и х о л о г и я — отрасль психологической науки, объединяющая в себе 

|!ндлментальные психологические знания и решающая задачи по исследованию 
іди вида — конкретного представителя Homo sapiens. Она объединяет в себе тео-
шческие и экспериментальные исследования, выявляющие наиболее общие 
ИХОЛОГИЧеские закономерности, теоретические принципы и методы психоло-
п, ее основные понятия и категориальный строй. Основными понятиями общей 
ИХОЛОГИИ являются психические процессы (познавательные, волевые, эмоцио-
н.щ.ю), психические свойства (темперамент, характер, способности, направлен-

< 11.) и психические состояния (рис. 2.1). 

Разделение понятий общей психологии на группы весьма условно. Понятие 
сихический процесс» подчеркивает процессуальный характер изучаемого пси-
ческого явления. Понятие «психическое состояние» характеризует статический 
МЄНТ, относительное постоянство психического явления. Понятие «психиче-
1И1 свойство» отражает устойчивость исследуемого явления, его повторяемость 
•акрепленность в структуре личности. 

Возникновение общей психологии как самостоятельной и фундаментальной 
росли психологической науки связано с именем С. Л. Рубинштейна, который 
І і ематизировал психологические знания и предложил методологию нсследова-
и психических явлений. 

На базе основных понятий общей психологии формируются понятия д р у г и х 
1>а< іей психологической пауки О д н о й нэ наиболее известных паук, имеющих 



iii" нрак u n c i кос 111.I'M in м- и i in мимическим in i ixo.ioiни отрасль 
in и \ i . и и пи, и i уч. нощам и* и M I и и i с и . ми проблемы обучения и воспитания. Ile
u m ! ическаи in п\о ни 101 in < iiviyei вопросы целенаправленного (|>ормир9вания 

Познавательной деятельной и и <>бщестнснно-эначимых качеств личности, а также 

v ши, обеспечивающие оптимальный аффект обучения. Не менее значимыми 
дли иедаго! ической психологии являются вопросы учета индивидуальных особен
н о , гей обучаемого при построении учебного процесса и взаимоотношений ученика 
и учителя, а также взаимоотношений внутри учебного коллектива. Как самостоя-
|е'Н.нам отрасль психологической науки педагогическая ncnxo.'ioi пя аародилась 
i n ' второй половине X I X в., что было обусловлено проникновением В ПСИХОЛОГИЮ 
идеи разни гия. .' )волюция педагогической психологии и апачн i « ЯВНОЙ мере опре
делялась господствующими психологическими концепциями. Так, в конце X I X в. 
большую роль в развитии педагогической психологии сыграла интроспективная 
психология. Позднее ее развитие определялось бихевиористским направлением, 
которое предлагало в воспитании ориентироваться на жесткую «модификацию 
поведения». В основе современной отечественной педагогической психологии 
л е ж и т фундаментальное положение о том, что сущностью индивидуального пси
хического развития человека является усвоение им общественно-исторического 
опыта, зафиксированного в предметах материальной и духовной культуры. В то 
же время это усвоение осуществляется посредством активной деятельности чело
века, средства и способы которой актуализируются в общении с другими людьми. 
По сферам применения педагогическую психологию можно разделить на психо
логию дошкольного воспитания, психологию обучения и воспитания в школьном 
возрасте с разделением на младший, средний и старший школьный возрасты, пси
хологию профессионального обучения и психологию высшей школы. 

Общая психология 

Психические состояния 

Рис. 2.1 
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iI.IVt*.ii возрастим психологии, изучающая законом» | и маши гчнчп мин 
развития и форми|юваним личности на протяжении онтогенеза (процесса ф о р м и р о 

111111 я индивидуального организма, в том числе психических функций) человека па 
1 " 1 я ж е н и и от рождения до старости. Так же как и педагогическая психология. 

IU фастная психология оформилась в качестве самостоятельной отрасли психо-
ческой науки в конце X I X в. Возникнув как детская психология, возрастная 

II ИХОЛОГИЯ в процессе своего развития стала решать задачи целостного анализа 
п к «генетических процессов. В настоящее время основными разделами возраст-

нill психологин являются: психология детства, психология юности, психология 
I" [ОГО возраста, геронтопсихология. Возрастная психология изучает возрастную 
пшамику психических процессов, что невозможно без учета влияния на индиви-
уальнос развитие культурно-исторических, этнических и социально-экономиче-
ких условий. Кроме этого, д л я возрастной психологии большое значение имеют 
пфференциально-психологические различия, к которым относятся половозраст-
i.ie и типологические свойства, поэтому очень часто исследования в возрастной 
спхологии осуществляются с использованием приемов дифференциальной пси-
ологии. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я п с и х о л о г и я — отрасль психологической науки, изучаю-
1ая различия как между индивидами, так и между группами, а также причины и 
оследствия этих различий. Предпосылкой возникновения дифференциальной 
спхологии явилось внедрение в психологию эксперимента, а также генетических 
математических методов. Начало данной отрасли психологии п о л о ж и л Ф. Галь-
ш, создавший ряд приемов и приборов д л я изучения индивидуальных различий, 
том числе их статистического анализа. Термин «дифференциальная психоло-
I H » был предложен в 1900 г. В. Штерном. Основными методами днф<})сренциальной 

ихологии стали тесты. Первоначально это были индивидуальные тесты, затем 
•явились групповые, а позднее и проективные тесты. 

Поскольку и педагогическая, и возрастная, и дифференциальная психология опе-
«руют понятием «группа», в тесной связи с ними находится социальная психоло-
1Я, изучающая закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные 
истом их включения в группы, а также психологические характеристики самих 
•унп. Д л и т е л ь н о е время социально-психологические взгляды разрабатывались 
1>амках ф и л о с о ф и и и л и ш ь к концу X I X в. появились первые самостоятельные 
циально-психологнческие концепции, такие как « п с и х о л о г и я народов» ( М . Л а -
рус, X. Штейнгаль, В. В у н д т ) , « п с и х о л о г и я масс» ( С . С и г л с , Г. Лебон), теория 
ч и т и н к т о в социального поведения» ( У . М а к - Д у г а л л ) . 

Возникновение социальной психологии как самостоятельной д и с ц и п л и н ы от-
СИТСЯ к 1908 г., когда одновременно появились работы английского психолога 
М а к - Д у г а л л а и американского социолога Э. Росса, в названиях которых содер-

1лся термин «социальная п с и х о л о г и я » . Современная социальная психология 
к самостоятельная наука включает в себя следующие основные разделы: законо-
р и ости общения и взаимодействия людей (в частности, роль общения в системе 
шественных и межличностных отношений); психологические характеристики 
Шальных г р у п п , как больших (классов, наций), так и малых (где изучаются 
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ї ї . м ч и І О Н Н І it I M ' I I X O J I O I им искусства, І . І К как н ю і і или иной мере они рассматри
в а й чп к и п я иг іолько индивидуального, но и социального плана. Политическая 
їм им. a m и» но отрасль психологии, изучающая психологические компоненты 
• и і і и і ичсской жизни и деятельности людей, их настроения, мнения, чувства, цен-
II.к і мі.!*-1 іриентации и т. п. Э т и психологическиефеномены формируются и прояв
и т ) гея на уровне политического сознания наций, классов, социальных групп, пра

нії іс. патв, индивидов и реализуются в их конкретных политических действиях. 

Психология искусства — отрасль психологической науки, предметами которой 
являются свойства и состояния л и ч н о с т и и л и группы лиц, обусловливающие со
здание и восприятие художественных ценностей, а также влияние этих ценностей 
на жизнедеятельность отдельной личности и общества в целом. 

Все рассмотренные прикладные отрасли психологической науки в той и л и 
иной степени связаны с образованием, воспитанием и в целом с развитием чело
века и человеческого общества. Но существуют и отрасли психологии, которые 
занимаются решением других задач. О д н а из таких отраслей — медицинская п с и 
хология, изучающая психологические аспекты гигиены, профилактики, диагности
ки, лечения, экспертизы и реабилитации больных. В область исследований меди
цинской психологии входит широкий спектр вопросов, связанных с возникновени
ем, развитием и течением болезни, влиянием тех и л и иных болезней на психику 
человека и, наоборот, влиянием психики на болезнь. Поэтому среди важнейших 
проблем медицинской п с и х о л о г и и — взаимодействие психических и соматиче
ских процессов, закономерности формирования представления о своем заболева
нии у больного, изучение динамики осознания своего состояния у больного, исполь
зование компенсаторных и защитных механизмов личности в терапевтических це
лях, изучение психологического воздействия лечебных методов и средств и др. 

Медицинская психология включает ряд разделов, некоторые из которых уже 
названы. Наиболее общими из них являются: клиническая психология, включа
ющая патопсихологию, нейропсихологию, соматопсихологию; общая медицин
ская психология; психопрофилактика и психогигиена; психотерапия и психокор
рекция и др. 

Не менее значимой д л я решения практических задач экономического развития 
общества и технического прогресса является инженерная п с и х о л о г и я — отрасль 
психологии, исследующая процессы и средства взаимодействия между человеком 
и машиной. Инженерная психология возникла как самостоятельная наука под 
влиянием научно-технической революции, преобразовавшей психологическую 
с т р у к т у р у производственных процессов. Ускорение технического развития, на
блюдавшееся во второй половине X I X и в первой половине XX в., поставило 
вопрос о необходимости изучения психических возможностей человека в произ
водственном процессе и определения средств и способов его взаимодействия с 
техникой. Основными проблемами, решаемыми инженерной психологией, я в л я 
ются: анализ задач человека в системах управления, распределение функций меж
ду человеком и автоматическими устройствами; исследование совместной дея-
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между ними, ни.i чи.i психологической структуры деятель I ontpatopoi! ІП І 16 
цова ї ї н е фа к горов, влияющих на эффективность, качество и надежность деятель
ности операторов: исследование процессов приема человеком информации; ана 
іиз процессов переработки информации человеком, ее хранения и принятия ре
шения; разработка методов психодиагностики способностей человека в интересах 
решения задач профессионального психологического отбора и профессиональной 
эриентации; анализ процессов оптимизации обучения операторов и др. 

Самостоятельной отраслью психологии является военная психология. 

Возникновение и развитие военной П С И Х О Л О Г И И 

Современная психологическая наука состоит из множества разнообразных отрас-
іей, разделов и направлений, которые возникали и формировались в процессе 
>азвития психологической науки. Вместе с тем необходимо отметить, что на про-
яжении всей своей истории развития психологическая наука наиболее бурно 
іазвивалась в периоды, связанные с необходимостью решать задачи обеспечения 
іеятельности человека в необычных и л и очень сложных условиях. К числу таких 
іеятельностей с полным основанием относится и военное дело. 

Интерес к «солдатской д у ш е » выказывали многие видные полководцы начи-
іая с античных времен. О необходимости закалять д у х воина говорил еще Алек-
андр Македонский. Большое внимание психологической готовности солдата к бою 
'делялн и русские полководцы. 

Особо важное значение д л я развития военно-психологической мысли в Рос
ин сыграли прогрессивные взгляды А. В. Суворова (1730-1800). По существу, 
Суворов обосновал и создал на практике систему психологической подготовки 
ойск. Понимая значение умственного развития воинов, он говорил, что с « с о л д а -
ом без головы никакой баталии выиграть нельзя». Поэтому Суворов всячески 
-атовал за такую учебу, которая бы вызывала у солдат интерес, заставляла их д у -
іать и действовать в различных условиях, помогала им быть бодрыми, смелыми, 
іужественньїми и стойкими. Суворову принадлежит почти исчерпывающий д л я 
ого времени и нс устаревший и поныне перечень качеств, необходимых воину: 
юбовь к Отечеству, чувство воинского долга, уверенность в победе, сообразитель-
ость, находчивость, взаимовыручка, твердая воля, инициатива, военная хитрость, 
ктивность и т. д.1 

Ученик Суворова М. И. Кутузов (1745-1813) постоянно претворял в жизнь су-
оровские идеи о решающей роли человека на войне. На флоте прогрессивные идеи 
необходимости морально-психологической подготовки матросов постоянно раз-

ивалии пытались воплощать на практике Ф. Ф. Ушаков (1745-1817), Д. Н. Сеня
ми (1763-1831), М. П. Лазарев (1788-1851), П. С. Нахимов (1802-1855) и др. 

Так, адмирал П. С. Нахимов говорил, что «матрос есть главный двигатель на 
І Є Н Н О М корабле, а мы только пружины, которые на него действуют. Матрос управ-

'циоровА. В. Наука побеждать. ( Н е с к о л ь к о изданий.) 
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I ' v i l l i - « • i i i H i i i i . i l i иклад и развитие носиной психологии в конце X I X — начале 
XX и H I H I адмирал С О Макарон ( 1848- 1904 у. О н постоянно говорил о том, Ч Т О 

киждып поход необходимо полностью использовать д л я приобретения новых 
.шпини и навыков, д л я формирования таких качеств, как смелость, находчивость, 
хладнокровие, глазомер, выносливость, умелость. Т о л ь к о такие высокие мораль
но-боевые свойства, несомненно, позволят матросу быть готовым ко всем случай
ностям в морском бою. 

Макаров впервые предложил приспособить специальный корабль д л я психо
логической подготовки матросов и офицеров к борьбе за живучесть кораблей. 
Свое мнение он предварил следующими словами: «Человек так создан, что он 
Пойдет на верную смерть, когда опасность ему знакома, но его пугает даже шум 

i J . h ' .,i i I • ' I I i " ' . t i M . ' ' - I i i v.11 i. i i i ,'>i', u. ijpriuuti\. É , J ' j i . ' i I i i ' . i P '. iv i i IX . ' i . ' . i 4 I i i . IM > . П Villi 

б у д у т бороться с пробоинами до последней крайности» 3 . На этом учебном судне 
по требованию Макарова д о л ж н ы были тренироваться команды всех кораблей. 

Б о л ь ш о й вклад в развитие военной п с и х о л о г и и во второй половине X I X в. 
внес генерал М. И. Драгомиров ( 1830-1905). Ему принадлежит немало работ по 
обоснованию психологических путей военного воспитания и обучения солдат. 
В подготовке войск он четко различал воспитание и обучение, но не отрывал их 
д р у г от друга. П р и этом первое он рассматривал как процесс закрепления опреде
ленных умственных и нравственных качеств, развития воли, формирования мо
рально-боевых состояний и готовности к бою. 

Драгомиров постоянно требовал приближения условий учений и маневров к 
условиям боевой обстановки. Его утверждение о том, что учебная обстановка д о л ж 
на быть не т о л ь к о «внешним подобием боя», но и реальной напряженной обста
новкой, которая своим внутренним содержанием формирует у солдат и офице-
оов необхолимые боевые и психологические качества, весьма актуальна и сегол-
г • * * ~. 

ня. В целях формирования психологической готовности к бою он рекомендовал 
проводить одиночное обстреливание солдат у мишеней, учения под траектория
ми снарядов, боевые стрельбы артиллерии на две стороны. 

В системе военно-психологических взглядов Драгомирона центральное место 
занимают два понятия — самосохранение и самоотвержение. Причем поведение 
человека в бою он определял борьбой между ними: самоотвержение поддержива
ется и развивается волей, а самосохранение — умом. Областью волн ведает вос
питание, а ума — обучение. Так как в бою необходимо в первую очередь самоот
вержение, то военное дело «более волевое, нежели умовое», поэтому и воспита
Н И Е Я П И Н 9 П О М Н Р Н И Т Л п я г о м и п о в я Н Я Ж Н Р Й Р Г П О Б У Ч Е Н И Я 

1
 Нахимов П. С. Д о к у м е н т ы и материалы. — М., 1954. 

I Макаров С. О. Рассуждения по вопросам морской тактики. — М., 1942. 
5 М о р с к о й сборник. Н е о ф и ц и а л ь н ы й о т д е л . — 1876. — >6 1. 
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io дела началось л и ш ь н XX и. Как aro ни парадом а паю, • •«• 11< риан мпрчиан ВОЙ 
на п о с л у ж и л а предпосылкой к прикладному использованию психологических 
знаний в армии и толчком к дальнейшему развитию практической психологии в 
целом. Е с л и до этого момента психика солдата интересовала в основном ЛИШЬ 
наиболее прогрессивных военачальников и военных врачей-психиатров, то с ВОЗ-
никновением реальной угрозы мировой войны интерес к психологии возрос мно
гократно. Э т о было обусловлено прежде всего необходимостью рационального 
использования человеческих ресурсов, что возможно л и ш ь с учетом психологи
ческих особенностей и возможностей человека. 

Так, С Ш А готовились к вступлению в Первую мировую войну особенно актив
но, поскольку к тому времени не имели такого военного потенциала, как прочие 
воюющие стороны. Еще до вступления в войну в 1917 г. военные власти обратились 
к крупнейшим психологам страны — Э. Торндайку, Р. Йерксу, Г. У и п п л у — с пред
ложением возглавить целое научное направление, связанное с решением проблемы 
применения психологии в военном деле. Американская ассоциация психологов и ряд 
крупнейших университетов быстро развернули работу в этом направлении. Была 
создана специальная Психологическая комиссия, состоявшая из ряда секций, ко
торые решали следующие проблемы: изучение военной психологии, психологиче
ские испытания пригодности к службе в авиации, общие испытания рекрутов д л я 
исследования их интеллекта, выбор людей д л я специальных назначений и т. д. Воз
главлял комиссию Р. Йеркс, под чьим руководством были созданы первые группо
вые тесты д л я массовой оценки пригодности (в основном по интеллекту) призыв
ников к службе в различных родах войск: армейский тест « а л ь ф а » д л я грамотных 
и армейский тест «бета» д л я неграмотных. 

В ходе разработки системы комплектования армейских подразделений в преддве
рии Первой мировой войны американские психологи обследовали более 1700 тыс. 
солдат и около 40 тыс. офицеров. В результате ими были разработаны не только 
первые принципы организации массовых исследований, но и принципы исполь
зования психологической науки д л я решения прикладных задач профессиональ
ного психологического отбора, а полученный в годы войны опыт организации 
профессионального психологического отбора военнослужащих нашел весьма ши
рокое применение в обычной жизни. 

Первая мировая война п о с л у ж и л а толчком д л я развития военной психологии 
и в России. Так, в 1897 г. в Учебно-воздухоплавательном парке выпускник Воен
но-хирургической академии военный врач С. П. М у н т провел первые в России 
специальные физиологические и психологические исследования о влиянии поле
тов на воздушных шарах на человека. В 1911 г. он выступил на заседании совета 
Императорского Всероссийского аэроклуба с результатами наблюдений над воз
духоплавателями и летчиками. Об этом д о л о ж и л и военному министру, и но его 
приказу в 1913 г. в Гатчинской авиационной школе была организована первая 
в России специальная физиологическая лаборатория. 

В 1920-х и первой половине 1930-х гг. в России отмечался рост интереса к ре
шению задач с применением психологических знаний в различных условиях про-
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онный сонет in i М|ки|н. . n o n . i I I . I I O M V п о д б о р у и профессиональной консультации, 
• П Г Ц И . 1 Л 1 . П Ы Г лаборатории и к а б и н е т И их задачу нходили подготовка и осущсств-
лгпис i i p o ( | ) o p i n 4 U а н и о н н ы х мероприятий, психологический анализ различных 
пилон трудовой деятельности, изучение индивидуальных особенностей и оценка 
профессиональной пригодности людей, формирование конкретных рекомендаций 
но выбору специальности. 

С л е д у е т отметить, что бурное развитие психологии в этот период в значитель
ной степени было вызвано военно-политическими и экономическими факторами. 
М о л о д о й Советской республике была необходима боеспособная армия. В ряду 
важнейших задач, стоявших перед отечественными психологами тех лет, б ы л и 
выяснение специфики формирования военных знаний, умений, навыков; разра
ботка методов отбора и оценка профессиональной пригодности кандидатов на уче
бу; оптимизация процесса подготовки военных специалистов. В округах, военных 
школах летчиков и некоторых д р у г и х учебных заведениях были созданы психо
физиологические лаборатории, которые о с у щ е с т в л я л и свои исследования под 
руководством секции психофизиологов при Малом академическом совете Ревво
енсовета республики, а затем Центральная комиссия по организации психофизио
логических испытаний в Красной Армии. 

Большое участие в развитии военной психологической мысли в России в 1920-х гг. 
принял М. В. Фрунзе. О д н о й из важнейших задач военных психологов в воору
женных силах М. В. Фрунзе считал организацию психологических исследований 
с целью отбора и распределения личного состава. Выступая с докладом на Пер
вом Всесоюзном совещании Военно-научного общества С С С Р 22 мая 1925 г., он 
сказал: «...момент правильного подхода к распределению призывного континген
та между разными родами оружия является д л я нас во многих случаях почти ре
шающим. Е с л и мы в морской ф л о т , в специальные технические войска, в авиацию 
будем давать такой контингент, который по своей физической структуре, но сво
ей психологии не пригоден д л я несения службы в этих родах оружия, то тем са
мым мы весьма и весьма ударим по их боевой мощи»1. 

В 1924-1925 гг., б у д у ч и во главе Вооруженных сил, М. В. Ф р у н з е дал указание 
и активно способствовал созданию широкой сети центральных, окружных и школь
ных психофизиологических лабораторий, которые п о л о ж и л и начало серьезным 
исследованиям психологии воинской деятельности. Военные психологи занима
л и с ь исследованием психофизиологических характеристик работы воинов раз
личных специальностей (авиаторов, водителей, пехотинцев, танкистов). О н и со
здавали и совершенствовали методы профессионального отбора, составляли про-
фессиограммы некоторых военных специальностей — артиллериста, пулеметчика 
и др., т. е. перечни психологических качеств, необходимых д л я конкретных воен
ных профессий. Разрабатывались ими и методы психологических н физических 
тренировок д л я повышения работоспособности и уменьшения утомляемости в ходе 
различных видов воинской деятельности. 

1
 Фрунзе М. В. Избранные произвеления. — М., 1957. 
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Н І i n п ін м і занимался психологическим исследованием воєнно м.и кнроноч 
І І І . І Ч І І | Н І І > и м Результаты і т о исследований нашли практическое применение и годы 
MlOII I I o l l < )|е'|е< И Н Ч І Н О Й воины. 

М І Ю І пг психологические изыскания проводились в то время непосредственно 
и і чіьіх условиях, придававших им определенную теоретическую и практиче-
. к v i " ценность. О п ы т деятельности многих научно-исследовательских лабораторий 

п і обобщен в значительном количестве книг и в 10 выпусках Военно-медицин-
• і " М .и адемин под общим названием « М а т е р и а л ы по п с и х о ф и з и о л о г и и т р у д а 
I РККА» (1933 г.). 

І І о . ї й і пиная исследовательская и практическая работа в области военной пси-
D 101 ИИ прекратилась в 1937 г., когда психологические и психофизиологические 

ЦІ" >ра і < »рин были ликвидированы в ходе разгрома педологии — науки о развитии 

п н и ВНИИ детей, в соответствии со специальным постановлением ЦК В К П ( б ) 
« ( ) педологических извращениях в системе Наркомпроса»1. Это, конечно, не озна-
•|.и• і, что развитие военной п с и х о л о г и и в России прекратилось, но темпы ее раз
ни і ня существенно замедлились. 

В годы Великой Отечественной войны достаточно многое было сделано д л я 
ММ пространения и практического применения военно-психологических знаний. 
Причем значительный вклад в разработку проблем военной психологии д л я н у ж д 
фронта внесли гражданские психологи. О н и активно участвовали в проведении 
К" пно-психологических исследований по психологии воинского коллектива, осо-
" ипостям деятельности и качествам командного состава, психологии боя, специ-
I и.ным тренировкам в боевой деятельности и т. д. Особое направление деятель

н о - і и психологов составляли вопросы медико-психологической реабилитации и 
восстановления боеспособности и трудоспособности раненых военнослужащих. 
Весьма существенный вклад в решение данной проблемы внесли советские пси-
К0Л<чи Б. Г. Ананьев,С. Г. Геллерштейн,А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, А. Р. Л у 
чні, Д . Н. Узнадзе и др. 

В годы войны б ы л и проведены психологические исследования по некоторым 
ПСТИЫМ проблемам, имеющим широкое практическое применение в военном 
і і' Так, К. X. Кекчеев разработал п у т и повышения зрительной и слуховой чув-
I нительности, методы ускорения адаптации глаз, психофизиологические осно-

H.I маскировки и разведки. Б. М. Т е п л о в опубликовал военно-психологическое 
н следование « У м полководца». Над вопросами мотивации поведения воинов 
іаботал С. Л. Рубинштейн. 

В послевоенные годы интерес к психологии в войсках заметно вырос. Э т о было 
міусловлено необходимостью переосмыслить боевой опыт и на его основе изме
ни і. систему подготовки частей и подразделений в мирное время. В связи с этим 

Д м р е к т и Ш В К П ( б ) и постановления Советского правительства о народном образовании. Сборник 

документов за 1917-1947 гг. В ы п . 1. - М.; Л . , 1947. 
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И воєнно luvurui ігнч ких um'пи-уіах помимо обучения слушателей препода¬ 
н.11 г і ими и альнип i . i M i i і - . і ф с і|) поенной психологии и педагошкн проводилась 
о.. ї ї , т . ш научно in і ісдонлтелі.ская работа, в которой активное участие принима-
'ш крупные іражданскне психологи Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконпн 
и их < отрудники. О н и оказывали помощь военным психологам в чтении лекций, 
p i i . i p a o D i К С курсов, в подготовке научных кадров и учебно-материальной базы. Н а 
кафедре общей и военной психологин Военно-педагогического и н с т и т у т а Совет-
I i n n Армии к п.і кафедре педагогики и психолої пи Высшего военно-педацм 'иче-

и н с т и т у т а имени М. И. Калинина проводились исследовательские работы. 
Разрабатывались такие темы, как психология подготовительных упражнении при 
обучении стрельбе, процессы мышления п р и решении учебных задач, психологи
ческий анализ процесса чтения топографической карты, психология формирова
ния нолевого действия, военные идеалы суворовцев, психологический анализ под
вига советского воина и т. д. 

Начиная с 1948 г. под руководством доктора медицинских наук, профессора 
К К. Платонова проводился ряд экспериментальных исследований, итоги кото
рых были подведены в монографин « П с и х о л о г и я летного т р у д а » ' . Э т и исследова
ния не т о л ь к о оказали помощь в обучении летного состава, но и позволили быст
рее и успешнее решать новые проблемы психологического обеспечения профес
сиональной деятельности военнослужащих. 

В течение 1960-х гг. расширяется подготовка научных кадров высшей квали
фикации в области военной психологии, издаются учебные пособия, монографин 
и другие работы. Е с л и в первой половине 1960-х гг. основным заказчиком воен
ной психологии была военная педагогика, то во второй половине происходит воз
никновение новых разделов военно-психологических знаний, в том числе воен
но-инженерной психологии. Возобновляются исследования в тех отраслях и на
правлениях, разработка которых прекратилась в 1930-е гг., — в военно-социальной 
психологии, психологическом отборе воппов-спецналнетов2. 

Большое внимание вопросам психологического обеспечения профессиональ
ной деятельности военнослужащих с т а л и у д е л я т ь в 80-90-х гг. XX в. Э т о было 
связано с широким внедрением в практику комплектования частей и подразделе
ний мероприятий профессионального психологического отбора военнослужащих. 
В штат высших военно-учебных заведений и учебных центров были введены штат
ные подразделения профессионального психологического отбора. 

За очень короткое время мероприятия профессионального психологического 
отбора стали весьма популярны. Данное обстоятельство было обусловлено преж
де всего их экономической целесообразностью. Известно, что подготовка одного 

1
 Платонов К. К. П с и х о л о г и я л е т н о г о труда. — М „ 1960. 

3
 Барабанщиков А. В., Глоточкин А. Д., Феденко Н. Ф.. Шеляг Р. В. П с и х о л о г и я ноимгкоги к о л л е к т и 

ва. — М., 1967; П с и х о л о г и ч е с к и й отбор летчиков. - Киев. 1966; Военная инженерная п с и х о л о г и я / 

П о д редакцией Б. Ф. Ломова, Ф. Руоахнна н В. В. Офнцерова. — М., 1970. 
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фніі.ніі оні.іч і.нрат. Однако если н процессе обучении ін.ин пні і » моим 
1ИЧНОСТНЫМ и индивидуально-психологическим харакіерік іпь.ім 104чин» дужа 
иіпіі ие соответствует своей будущей специальности, то все затраты на его иодго-
ювку оказываются бессмысленными. Так, в процессе многочисленных исследова
ний было установлено, что степень соответствия индивидуально-психологических 
и личностных характеристик военнослужащего будущей специальности оказыва-
• і существенное влияние на ход обучения. Чем выше степень данного соответ-
• і пня, тем быстрее и эффективнее может протекать обучение. В то же время воен-

тужащие, которые по своим индивидуально-психологическим особенностям 

їм соответствуют будущей военной специальности, не только испытывают затруд
нения в процессе обучения, но и в большинстве случаев не могут усвоить учеб
ную программу. Поэтому мероприятия профессионального психологического от
пора, направленные на определение степени соответствия военнослужащего тре
бованиям специальности, являются экономически выгодными. 

В конце XX — начале X X I в. Россия с т о л к н у л а с ь с локальным военным кон
ф л и к т о м на территории Северного Кавказа. Необходимость решения практиче
ских задач по повышению деятельности в боевой обстановке и профилактика пост-
іравматических расстройств обусловили активное развитие такого направления 
военной психологии, как медико-психологическое обеспечение профессиональ
ной деятельности военнослужащих. За очень короткое время, всего 2-3 года, была 
разработана и апробирована на практике эффективная система оказания медико-
психологической помощи военнослужащим, принимавшим участие в ведении 
боевых действий в рамках локального военного конфликта. Основной вклад в раз
работку данной системы внесли сотрудники Военно-медицинской академии. О д 
новременно с этим сотрудниками 178-го Научно-практического центра Генераль
ного штаба была завершена разработка организационных основ проведения меро
приятий по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных силах. 

В настоящее время отечественная военная психология продолжает решать про
блемы, возникающие под влиянием потребностей войсковой практики, внося все 
более ощутимый вклад в повышение боеспособности Вооруженных сил. В процес
се целенаправленных исследований военными психологами и военными врачами-
психофизиологами были выявлены факты, которые оказались значимыми не толь
ко д л я военной психологии и военной медицины, но и д л я д р у г и х отраслей совре
менной науки и практики. 

Военная психология как отрасль современной 
психологической науки, ее структура и функции 
Военная психология является одной из самостоятельных прикладных отраслей 
^Временной психологической науки. Как и любая другая отрасль психологии, она 

имеет свои предмет и объект исследования, свои задачи и с т р у к т у р у . С л е д у е т от
ій • і ИТЬ, что несмотря на достаточно д л и т е л ь н ы й период существования данной 
ттрасли психологической науки, общепринятого определения военной психоло-
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Iii i i H U I военная нснхо ш и ш .11 u и i |Mir.'M> 111 11 v i > 1111 им, и. i v ча
инки и щ и . . п . I M « ( . и . . . I M проявления психики человека и психологии воинского 
с . I i c h I и на при выполнении профессиональных обязанностей и задач, о б у с л о в 
ленных спецификой военной с л у ж б ы . 

Таким образом, объектом военной психологии являются л ю д и , проходящие 
военную с л у ж б у но призыву и л и контракту, а также те, кто может быть привле
чен к исполнению воинского долга в военное время. Кроме этого, объектом воен-
i i .n i in и х о н и м и являются воинские коллективы. 

Соответственно предметом военной психологии являются особенности прояв
ления психики военнослужащего в различных условиях военно-профессиональной 
деятельности, а также психологические процессы, состояния и свойства, характер
ные д л я воинских коллективов. 

Современные Вооруженные с и л ы — это весьма с л о ж н ы й и разноплановый 
организм. Нормальное функционирование данного организма возможно л и ш ь 
при у с л о в и и согласованных действий всех его с т р у к т у р н ы х элементов, направ
ленных на поддержание высокой боевой готовности частей и подразделений. Ве
роятно, среди основных направлений деятельности представителей государствен
ной власти и военного руководства страны два направления являются наиболее 
значимыми д л я поддержания высокой боевой готовности Вооруженных сил. К их 
ч и с л у с л е д у е т отнести совершенствование технического оснащения и повыше
ние уровня профессиональной и психологической готовности личного состава 
частей и подразделений к выполнению функциональных обязанностей в боевой 
обстановке. 

Военная психология непосредственно связана со вторым направлением. Ее ос
новными задачами и направлениями исследований являются: 

• разработка методов комплектования частей и подразделений Вооруженных 
сил на основе учета индивидуально-психологических и личностных особен
ностей военнослужащих; 

• определение путей повышения эффективности процесса профессиональ
ной подготовки на основе учета индивидуально-психологических и личност
ных особенностей военнослужащих при организации и осуществлении во
енно-профессиональной подготовки; 

• разработка методологии психологического обеспечения профессиональной 

деятельности военнослужащих в боевой обстановке; 

• разработка психологических методов сплочения воинских коллективов и 
укрепления воинской д и с ц и п л и н ы с целью повышения эффективности де
ятельности частей и подразделений; 

• разработка методов психологического обеспечения боевого дежурства, ка
раульной и гарнизонной с л у ж б ы и др. 

Перечисленные задачи по своей с у т и являются интегральными, т. е. обобща
ют в себе целый ряд д р у г и х практических задач. Так, например, разработка ме
тодов повышения эффективности и качества комплектования частей и подраз
делений Вооруженных сил на основе учета индивидуально-психологических и л и ч -
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• ||.1 н и т и к.1 методов психодиагностики профессионально важных качеств 
мигппослужащего; 

• разработка критериев соответствия уровня развития профессионально важ
ных качеств военнослужащего требованиям воинской специальности; 

• разработка организационных основ мероприятий по профессиональному 
психологическому отбору военнослужащих; 

• психологическое обеспечение мероприятий профориентационной работы. 

В свою очередь, такое направление исследований военной психологии, как по
ношение эффективности профессиональной подготовки на основе учета индиви
дуально-психологических и личностных особенностей военнослужащих, предпо-
(агает решение следующих задач: 

• разработка организационных и методологических основ психологического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

• разработка методов психодиагностики состояния военнослужащих с целью 
выявления л и ц , испытывающих с л о ж н о с т и в военно-профессиональной 
адаптации; 

• разработка методов коррекции функционального состояния организма во
еннослужащих и оказания психологической помощи с целью повышения 
эффективности адаптации к условиям военно-профессиональной деятель
ности и предупреждения психических и психосоматических нарушений; 

• разработка психологических основ организации учебного процесса и мето
дов педагогического воздействия на военнослужащих с учетом их индиви
дуально-психологических и личностных особенностей и др. 

Разработка методологии психологического обеспечения профессиональной 
«я I ельности военнослужащих в боевой обстановке — это еще одно весьма слож-
ое и объемное направление исследований военной психологии. О н о предпола-
1ет решение следующих практических задач: 

• исследование влияния факторов боевой обстановки, в том числе и реальной 
витальной угрозы, на психическое состояние военнослужащих; 

• разработка методов прогнозирования эффективности деятельности воен
нослужащего в боевой обстановке на основе учета его индивидуально-пси
хологических и личностных особенностей; 

• разработка научно-методических основ комплектования подразделений д л я 
деятельности в боевой обстановке на основе оценки степени психологиче
ской готовности военнослужащих к подобной деятельности; 

• разработка методов эффективной коррекции функционального состояния 
военнослужащих в условиях боевой обстановки; 

• поиск эффективных путей и методов психологической реабилитации воен
н о с л у ж а щ и х после выполнения профессиональных обязанностей в экс-
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• обсм' иншс психологических методик, направленных на формирование 
психической готовности военнослужащих к деятельности в боевых услови
ях, в т м числе развитие у них эмоционально-волевой и стрессовой у с т о й 
чивости, а 1акже разработка и апробация методов саморегуляции психиче
ского состояния. 

Другое направление исследований военной психологии связано с разработкой 
н. ихологических методов сплочения воинских коллективов и укрепления воинской 
пк циплины с целью повышения эффективности деятельности частей и подразделе

нии Данное направление предполагает решение следующих практических задач: 

• исследование психологических механизмов и закономерностей становле
ния и развития воинских коллективов, а также формирование климата в 
воинском коллективе; 

• поиск путей и разработка психологических методов укрепления воинской 
д и с ц и п л и н ы и профилактики правонарушений; 

• разработка методов управления воинским коллективом на основе учета его 
психологических особенностей и закономерностей развития. 

С л е д у е т отметить, что среди вышеперечисленных задач и направлений приве
дены л и ш ь основные. Изменение обстановки, появление новых факторов, влия
ющих на характер деятельности как отдельных военнослужащих, так и целых во
инских коллективов, предопределяют возможность появления все новых задач, 
которые д о л ж н а решать военная психология. 

Вместе с тем можно однозначно говорить о том, что современная военная пси
хология — это не т о л ь к о самостоятельная, но и синтетическая отрасль психоло
гической науки, поскольку д л я решения стоящих перед ними задач военные пси
хологи и с п о л ь з у ю т знания из д р у г и х отраслей психологии, в том числе социаль
ной п с и х о л о г и и , психологии т р у д а и инженерной психологии, педагогической 
психологии, медицинской психологии и др. Поэтому очень сложно представить 
себе с т р у к т у р у военной психологии как самостоятельной дисциплины. Более пра
вильно полагать, что ее структура в значительной степени обусловлена уровнем 
развития психологической науки в целом. 

Методы исследования в военной психологии 
Методы научных исследований — это приемы и средства, с помощью которых по
лучают сведения, необходимые д л я вынесения практических рекомендаций и по
строения научных теорий. Развитие любой науки зависит от того, насколько со
вершенны и надежны используемые ею методы. Все это справедливо и по отно
шению к военной психологии. 

Явления, изучаемые психологией, настолько сложны и многообразны, настоль
ко т р у д н ы д л я научного познания, что на протяжении всего развития психологи
ческой науки ее успехи непосредственно зависели от степени совершенства приме-
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ниемых методов несмел' 'мания. І Іо психолої їм і і.мн к им наука, 
<т выделение в самостоятельную д и с ц и п л и н у М р о і І п.пі НІ І Н Ш І і" п і м г Х І Х н 
Поэтому п с и х о л о г и я очень часто опирается на методы друїмх, б о л е е « с т а р ы х » 
M . I V K : ф и л о с о ф и и , математики, физики, физиологии и медицины, биологии, исто 
іній. Кроме этого, психология использует методы современных наук, таких как 
информатика, кибернетика и др. 

В то же время следует подчеркнуть, что любая самостоятельная наука облада-
| і и собственными, только ей присущими методами. Такие методы есть и у исихо-
I' а пи. Все они могут быть разделены на две основные группы: субъективные и объек-

I пиные методы (рис. 2.2). 

Основные методы психологических 
исследований 

Субъективные Объективные 

Наблюдение 
Самонаблюдение 
Внешнее 
Свободное 
Стандартное 
Включенное 

Тесты 
Объективные 
Проективные 

Опрос 
Устный 
Письменный 
Свободный 
Стандартный 
Беседа 

Эксперимент 
Стандартный 
Свободный 

Тест 
Тест-опросник 
Тест-задание 

Моделирование 

Техническое 
Математическое 
Кибернетическое 
Логическое 

Рис. 2.2 

Субъективные методы основываются на самооценках и л и самоотчетах испы
туемых, а также на мнении исследователей о том и л и ином наблюдаемом явлении 
1 Л и полученной информации. 

М е т о д наблюдения в психологии является одним из старейших и, на первый 
|.и ляд, наиболее простых. Он основывается на планомерном наблюдении за дея-
I л м ю с т ы о людей, которое проводится в обычных жизненных условиях без ка-



М4>|о либо преднамеренною имсшам п роны наблюдатели. 1Ьблюдепие 

н 1Н н ч<> и н ни и | и 11К1 1.н . и ! пи шиг и щ г описание наблюдаем 1.1 х явлений, а так-

*<< их ш м ч и км им.. I . . . щ питание, ПОСКОЛЬКУ наблюдение направлено не только 
Ни «Они .шиг ннемшнх и I I .а 1нн1 человека, по и на их психологическое содержание. 
Которое необходимо раскрыть исходя из внешних факторов. 

Нее мы наблюдаем за поведением д р у г и х людей. Но научное наблюдение и 
наблюдение, которым пользуются в повседневной жизни, имеют ряд существен
ных различий. I [аучное наблюдение характеризуется систематичностью и прово-

П 1 И я на основе определенного плана с целью получения объективной картины. 
I и вжателмю, научное наблюдение требует специальной подготовки и специаль
ных знаний, так как качества, которые содействуют объективности психологиче
ской интерпретации, могут быть приобретены лишь в результате специальной под-
нновки. 

Наблюдение — этот т о т метод, которым д о л ж е н владеть каждый офицер. Д л я 
к н ч чтобы овладеть данным методом, прежде всего необходимо получить общее 
представление о психике человека и основных закономерностях ее проявления в 
процессе выполнения военно-профессиональных задач. Во-вторых, необходима 
Постоянная практика наблюдения за деятельностью подчиненных и умение пра
вильно интерпретировать их поступки. В-третьих, не следует бояться проверять 
объективность своих умозаключений, построенных на основе наблюдения за во
еннослужащим, сверяя их с мнениями коллектива и л и других должностных лиц. 

С л е д у е т также иметь в виду, что метод наблюдения может иметь разнообраз
ные варианты использования. Например, достаточно широко применяется метод 
включенного наблюдения. Данный метод используется в тех случаях, когда на
блюдатель (офицер и л и психолог) сам является непосредственным участником 
событий. Но при этом необходимо учитывать тот факт, что под влиянием лично
го участия исследователя в происходящих событиях его восприятие и понимание 
всего происходящего, в том числе и восприятие поступков д р у г и х людей, может 
быть искажено. Поэтому, оценивая те и л и иные события, целесообразно учиты
вать мнение и тех, кто наблюдал за всем происходящим со стороны. Включенное 
наблюдение по своему содержанию очень близко к другому методу — самонаблю
дению. 

Самонаблюдение, т. е. наблюдение за своими переживаниями, является одним 
из специфических методов, применяемых только в психологии. Следует отметить, 
что данный метод помимо преимуществ обладает и целым рядом недостатков. Во-
первых, наблюдать свои переживания очень трудно, так как под влиянием наблю
дения они обычно изменяются и л и вообще прекращаются. Во-вторых, при само
наблюдении очень т р у д н о избежать субъективизма, поскольку любое восприятие 
происходящего носит субъективную окраску. В-третьих, при самонаблюдении 
т р у д н о выразить некоторые оттенки наших переживаний. 

Тем не менее самонаблюдение, особенно в форме самоанализа своего состоя
ния и л и поведения, очень важно не только д л я психолога, но и д л я офицера, яв
ляющегося командиром подразделения. Очень часто, сталкиваясь с необычными 
и л и незнакомыми явлениями, а также с поведением других людей, офицер стре-
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стве случаев он обращается к своему опыту, в юм ч и с л е и к .ш \ I об< п..иных 

переживаний. Поэтому д л я того, чтобы успешно работать как с (ИГДвЛМШММ 1рвн 
мм.удужащими, так и с воинскими коллективами, офицер д о л ж е н овладеть таким 
методом, как самоанализ, научиться объективно оценивать свое состояние и своп 
переживания. 

Д р у г о й метод, широко использующийся в военной п с и х о л о г и и , — это метод 
I -проса. Опрос представляет собой метод, основанный на получении необходимой 
информации от самих обследуемых путем вопросов и ответов. С у щ е с т в у е т не
сколько вариантов проведения опроса. Каждый из них имеет свои преимущества 
и недостатки. Выделяют т р и основных вида опроса: устный, письменный и сво
бодный. 

Устный опрос, как правило, применяется в тех случаях, когда необходимо ве
сти наблюдение за реакциями и поведением обследуемого. Э т о т вид опроса позво
ляет глубже, чем письменный, проникнуть в психологию человека, так как вопро
сы, задаваемые исследователем, могут корректироваться в процессе исследования 
в зависимости от особенностей поведения и реакций обследуемого. 

Письменный опрос позволяет охватить большее количество людей за сравни
тельно небольшое время. Наиболее распространенная форма данного опроса — 
анкета. 

Свободный опрос — разновидность письменного и л и устного опроса, при ко
тором перечень задаваемых вопросов заранее не определяется. Опрос данного 
типа позволяет достаточно гибко менять тактику и содержание исследования, что 
позволяет п о л у ч и т ь весьма разнообразную информацию об обследуемом. 

Помимо вышеизложенных методов существуют и другие методики изучения 
психических явлений. Например, беседа, которая может рассматриваться в каче
стве одного из вариантов опроса. От опроса метод беседы отличается большей 
свободой проведения процедуры. Как правило, беседа проводится в непринужден
ной обстановке, а содержание вопросов меняется в зависимости от ситуации и 
особенностей испытуемого. 

Весьма доступным д л я офицера является метод изучения документов и л и ана
лиз деятельности человека. Знакомясь с документами, которые характеризуют 
Юейнрслужащего, командир подразделения может получить большой объем объек
тивной информации. Но следует иметь в виду, что наиболее эффективное изуче-
1ие психических явлений осуществляется при комплексном применении различ
ных методов. 

Наконец, наиболее популярным и наиболее распространенным в настоящее вре-
4Я методом военной психологии, как и современной Психологии в целом, является 
естирование. Популярность данного метода обусловлена возможностью получе
ны достаточно точной и качественной характеристики психологического явления, 

также возможностью сопоставить результаты исследования, что в первую очередь 
необходимо д л я решения практических задач. От других методов тест отличается 
с м , что имеет четкую процедуру сбора и обработки данных, а также четкую про-
едуру психологической интерпретации полученных результатов. 
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| | < I опросник п. мои.ц| ил . ш и ш .и' о | не гон испытуемых мл нонросы. которые 
но ню ниш получим, достоверную п надежную информацию о наличии или выра
женности определенной психологической характеристики. Суждение о развитии 
Д А М К О Й характеристики осуществляется на основе количества ответов, совпавших 
но своему содержанию с представлением о ней. 

Тсст-заданис предполагает получение информации о психологических характе
ристиках человека на основании анализа успешности выполнения им определен
ных заданий. В тестах этого типа испытуемому предлагается выполнить определен
ны й перечень заданий. Количество выполненных заданий с л у ж и т основанием д л я 
определения того, имеется ли у индивида определенное качество и насколько оно 
развито. Большинство тестов по определению уровня умственного развития О Т 
Н О С И Т С Я именно к этой категории. 

В интересах военного дела, как уже говорилось выше, психологические тесты 
п о л у ч и л и массовое распространение в период подготовки к Первой мировой вой
не. В практику армейской деятельности они активно внедрялись американскими 
психологами. В это же время разработка тестов как психологического метода 
активно осуществлялась и в России. Развитие данного направления в отечествен
ной психологин того времени связано с именами А. Ф. Лазурского (1874-1917), 
Г. И. Россолимо(1860-1928),В. М. Бехтерева(1857-1927), П. Ф. Лесгафта(1837-
1909)и др. 

Наиболее заметный вклад в разработку тестовых методов в России внес Геор
гий Иванович Россолимо, который был известен не только как врач-невролог, но 
и как психолог. Д л я диагностики индивидуальных психических свойств он раз
работал методику их количественной оценки, дающую целостное представление 
о л и ч н о с т и . Методика позволяла оценить одиннадцать психических процессов, 
которые, в свою очередь, разбивались на пять групп: внимание, восприимчивость, 
воля, запоминание, ассоциативные процессы (воображение и мышление). Д л я 
каждого из этих процессов предполагалось свое задание, в зависимости от выпол
нения которого по специальной шкале оценивалась « с и л а » соответствующего 
процесса. Сумма положительных ответов отмечалась на графике. Соединение этих 
точек давало «психологический п р о ф и л ь » индивида. Задания варьировались по 
категориям испытуемых ( д л я детей, д л я интеллигентных взрослых, д л я неинтел
л и г е н т н ы х взрослых). Кроме этого, Г. И. Россолимо предложил формулу перево
да графических данных в арифметические. 

Сегодня тестирование — наиболее распространенный метод психологическо
го исследования. Но необходимо отметить, что тестирование занимает промежу
точное положение между субъективными и объективными психологическими 
методиками, ч т о обусловлено большим разнообразием тестов. Существуют тесты, 
основанные на самоотчете испытуемых, например тесты-вопросники. При выпол
нении данных тестов испытуемый может сознательно и л и несознательно повли
ять на результат тестирования, особенно если знает, как б у д у т интерпретировать
ся его ответы. Однако существуют и более объективные тесты. К их числу прежде 
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выполняемых и м и наданий. Например, па осноне предиоч іениЙ н і пм і \ . м о ю при 
выборе цветовых карточек п с и х о л о г определяет его эмоциональное состояние. 
В д р у г и х случаях испытуемого вводят в воображаемую и сюжетно неопределен
ную ситуацию, п о д л е ж а щ у ю произвольной интерпретации: например, испытуе
мым д о л ж е н рассказать историю на основе картинки, которую ему показывают, 
После чего путем анализа его интерпретации делается вывод об особенностях пси
хики испытуемого. 

С л е д у е т отметить, что, несмотря на свою массовость, использование тестовых 
методик на практике предполагает наличие у исследователя определенного уров
ня психологической подготовки. В противном случае результаты тестирования 
могут быть неправильно интерпретированы, что может привести к необратимым 
последствиям как д л я обследуемого, так и д л я исследователя. Поэтому офицеру, 
не имеющему специальной психологической подготовки, не рекомендуется ис
пользовать тесты. С л е д у е т иметь в виду, что тест — это прежде всего инструмент 
специалиста-психолога, х о т я в настоящее время на протяжении всей своей с л у ж 
бы офицер сталкивается с результатами выполнения военнослужащими опреде
ленных тестовых методик, что отражается в их учетных документах. С другими 
методами психологических исследований, представленными па рис. 2.2, офицер 
в своей практической деятельности сталкивается существенно реже. Как прави
л о , это происходит л и ш ь тогда, когда он в процессе прохождения военной с л у ж б ы 
п о л у ч и л специальность военного психолога и п р и с т у п и л к выполнению соот
ветствующих функциональных обязанностей. 

Таким образом, опираясь на материал, приведенный в данной главе, можно с пол
ным основанием утверждать, что психология — это самостоятельная наука. Ее пред
метом являются психика и психические явления. Сегодня д л я научного исследо
вания военной психологией используются разнообразные методы, позволяющие 
п о л у ч и т ь достоверную информацию об индивидуально-психологических и л и ч 
ностных особенностях военнослужащего. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные отрасли психологии. 

2. Расскажите о взглядах отечественных полководцев на проблему психоло
гического обеспечения профессиональной деятельности военнослужащих. 

3. Расскажите о развитии военно-психологической мысли в XX в. 

4. Расскажите о становлении современной отечественной военной психологии. 

5. Расскажите о предмете, объекте н задачах военной психологии. 

6. Расскажите об основных направлениях научно-исследовательской деятель
ности военных психологов. 

7. Какие методы психологических исследований вы знаете? 

8. Расскажите о методах наблюдения и опроса. 
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ОБШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О ПСИХИКЕ ЧЕЛОВЕКА 

• В о е н н о с л у ж а щ и й как объект научного психологического познания. О с -
новнысуподходы к изучению человека, предложенные Б. Г. Ананьевым: индивид, 
субъект деятельности, личность, индивидуальность. 

• П о н я т и е о психике и ее эволюции. Определение психики и ее основные 
свойства. Понятие раздражимости и чувствительности живого организма. Поня
тие о поведении. Определение сознания и « Я » - к о н ц е п ц н я . Основные ф у н к ц и и 
психики человека. 

• Ф и з и о л о г и ч е с к и е основы психики человека. Общее представление о цен
тральной нервной системе, нейроне и структурных элементах коры головного моз
га. Функциональная асимметрия коры головного мозга. 

• Общее представление о с т р у к т у р е психических явлений. С т р у к т у р а пси
хических явлений и их характеристика: психические процессы, психические со
стояния, психические свойства. Общее представление о психических явлениях, 
наблюдаемых в коллективах. 

Военнослужащий как объект 
научного психологического познания 
Любая современная наука имеет свой объект и предмет исследования. Д л я пси
хологии объектом является человек, а предметом — его психика. На первый взгляд 
кажется, что человек — это то, что мы знаем с детства, и в нем нет ничего таинствен
ного, поскольку сами являемся людьми. Но задумайтесь над тем, всегда ли вы 
можете объяснить себе поведение другого человека? Всегда ли вы можете объяс
нить собственное настроение и л и настроение своих друзей? А чем объяснить, что 
одни обладают необычными или неординарными способностями, а другие не мо
г у т освоить программу средней школы? Почему одни, имея средние способности, 
добиваются высокого социального положения, а другие, более талантливые, не 
могут реализовать свои возможности? 

Э т и и другие вопросы всегда интересовали людей начиная с древних времен. 
Причем с развитием человечества интерес к человеку как предмету познания не 
угасал, а, наоборот, усиливался. 
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HliiMH ни ' И ч г с о с п ф с к о е , рицинин i t . i i n r , и р р а ц и о н а л ь н о е направления. Раци
она наши подход к иоананию мира оснопывается на парадигме о познаваемости 
мира, н.I H I M , что окружающая нас действительность реально существуети может 
бы I ь изучена, а обнаруженные явления могут быть объяснены с научных позиций. 
И разнос время и в различных направлениях науки учеными неоднократно пред
принимались попытки сформулировать целостное представление о человеке. Ко
нечно, такие представления существуют и в психологии. Из этих представлений 
формируются методологические подходы к изучению человека и его проявлений 
к а к феномена реальной действительности. 

Одним из наиболее популярных в отечественной психологии подходов к изуче
нию человека является подход известного ленинградского ученого Бориса Гера
симовича Ананьева. В своей работе, посвященной проблемам человекознания, 
Ананьев писал: « В системе тех и л и иных связей человек изучается наукой то как 
продукт биологической эволюции — вид Homo sapiens, то как субъект и объект 
исторического процесса — личность, то как естественный индивид с присущей ему 
генетической программой развития и определенным диапазоном изменчивости». 
Таким образом, в системе человекознания Ананьев выделял т р и основных поня
тия: индивид, субъект деятельности, личность, а также такое специфическое че
ловеческое образование, возникающее в процессе социального развития, как ин
дивидуальность. Ч т о означают эти понятия? 

Понятие индивид имеет несколько толкований. Прежде всего индивид — это 
человек как единичное природное существо, представитель вида Homo sapiens, 
продукт филогенетического и онтогенетического развития. В данном случае опре
деление подчеркивает биологическую сущность человека. Человек рассматрива
ется как биологический объект, как природное явление. Но иногда под этим по
нятием понимают человека как отдельного представителя человеческой общ
ности, как социальное существо, использующее орудия труда. Однако и в этом 
случае не отрицается биологическая сущность человека. Итак, понятие « и н д и в и д » 
характеризует человека как биологический (природный) объект, как отдельного 
представителя вида Homo sapiens. 

Человек как индивид обладает определенными свойствами (рис. 3.1). Б. Г. Ана
ньев выделял первичные и вторичные свойства индивида. К первичным свой
ствам он о т н о с и л присущие всем л ю д я м особенности, такие как возрастные 
свойства (соответствие определенному возрасту) и половой диморфизм ( п р и 
надлежность к определенному п о л у ) , а также индивидуально-типические харак
т е р и с т и к и , в том числе конституциональные особенности (особенности т е л о 
с л о ж е н и я ) , нейродинамические свойства мозга, особенности функциональной 
геометрии б о л ь ш и х полушарий. Совокупность первичных свойств определяет 
динамику психофизиологических ф у н к ц и й и с т р у к т у р у органических потребно
стей, т. е. характеристик, являющихся вторичными свойствами индивида. И н 
теграция всех этих свойств представлена, с одной стороны, в темпераменте че
ловека, а с д р у г о й — в его задатках. 
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Рис. 3.1 

Другое понятие, характеризующее человека как объект реального мира, — л и ч -
>сть. Данное понятие, как и понятие « и н д и в и д » , имеет различные толкования. 

и » т н о с т и , под личностью понимается индивид как субъект социальных отно-
еиий и сознательной деятельности. Некоторые авторы понимают подлинностью 
с I емное свойство индивида, формирующееся в совместной деятельности и об
щ и й . Есть и другие толкования этого понятия, но все они с х о ж и в одном — че
шек является социальным существом, членом человеческого общества. С л е д о -
пельно, понятие « л и ч н о с т ь » характеризует человека как представителя челове
чного общества, как социальное существо. 

Прежде чем рассмотреть характеристики человека как личности, необходимо 
I ре делить, в чем заключается необходимость различения понятий « и н д и в и д » и 
шчность». Э т о обусловлено тем, что человек, являясь, с одной стороны, нредста-
I и-лем животного мира, с другой — живет не по законам этого мира, а по зако-
1М человеческого общества. В отличие от животного человек способен мыслить 
I рудиться, а взаимоотношения в обществе строятся на основе не биологической 

|е<ообразности, а человеческой морали. Поэтому понятие « л и ч н о с т ь » никогда 
• может быть отнесено к животному и всегда является определяющим призна-
>м человека. Необходимо также подчеркнуть, что человек как социальное суще-
|Ц| формируется т о л ь к о в человеческом обществе. Известны случаи, когда ма-
чп.кие дети, в возрасте до 3-4 лет, по стечению обстоятельств оставались без 
Мигелей и воспитывались животными, например волками или обезьянами. Когда 
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m . і людьми 111 •«;!< і.ні и і е л им и Сию. к и ичсского ішда Homo sapiens. П о л о м у мы 
і п.. пінії \' и. • і іг 111 и и 11,in можем уївсрждагь, что человек не только биологический 

її, но и і оц налы іос существо. Именно н этом заіслючаетея основное отличие 
ч«' т и п . . ! .и п р г . и і.) н п і-' їси -мни н in и о мира. 

I) ПОНЯТИИ « л и ч н о с т ь » отражается ряд характеристик человека каксоциалыю-
||. • , ни. т а (рік . 3.2). В рамках данного понятия рассматриваются такие психо
логические характеристики, как темперамент, задатки и способности, мотивация 
(направленность), характер, статус в обществе. В это же понятие включают волю 
И чувства. Все эти свойства и характеристики более подробно б у д у т рассмотрены 
При последующем знакомстве с психологией как наукой. 

Личность 

Темперамент 

Задатки 
и способности 

Мотивация I 
(направленность) 

Характер 

Воля 

Чувства 

Рис. 3.2 

Третье понятие, которое Б. Г. Ананьев рассматривал при изучении человека, — 
это субъект деятельности. Данное понятие но своему содержанию занимает про
межуточное положение между понятиями « и н д и в и д » и « л и ч н о с т ь » . Вероятно, мы 
не ошибемся, если скажем, что « с у б ъ е к т » соединяет в единое целое биологиче
ское начало и социальную сущность человека. Е с л и бы человек не обладал спо
собностью выступать в качестве субъекта деятельности, то вряд л и он мог бы рас
сматриваться как социальное существо, поскольку его эволюция и социальное 
развитие невозможны без деятельности. 

Прежде чем охарактеризовать человека с позиции субъекта деятельности, не
обходимо уяснить смысл категории « с у б ъ е к т » как философского понятия. Чаще 
всего данная категория употребляется совместно с понятием «объект». Объект и 
субъект всегда находятся в определенной взаимосвязи. Объект — это предметы 
и л и явления реального мира, существующие независимо от нашего сознания и 
выступающие в виде цели, на которую обращена активность человека — субъекта 
процесса взаимодействия. Человек всегда окружен определенными предметами 
и л и сталкивается с явлениями реального мира. В зависимости от того, на что или 
на кого обращена его активность, тот и л и иной предмет может выступать в каче
стве объекта. Объектом может быть и сама деятельность человека. 

Главной чертой человека как субъекта, отличающей его от остальной живой 
природы, являются сознание и деятельность (рис. 3.3). Сознание — высшая форм* 
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познан им обьектинной pca.ii.iioc-1 и, (|юрм пропан им ..... им ни и н и к н и , как 
следствие, проявления активности, направленной на преоора м.п.ккп окружаюнн-
ю мира. В свою очередь, способность сознательной деятельности ко нргобразона 
нию окружающего нас мира является еще одной чертой человека как субъекта. 
I 1ким образом, с у б ъ е к т — это индивид как носитель сознания и активности, об
ладающий способностью к деятельности. 

Субъект деятельности 

. I , 
Сознание 

Активность 

Деятельность 

Рис. 3.3 

И с х о д я из вышеприведенных суждений можно сделать вывод, что всех людей, 
в том числе и военнослужащих, можно рассматривать с нескольких позиций: во-
первых, как представителей живой природы, как биологические объекты. Во-вто
рых, человек может выступать в качестве субъекта сознательной деятельности. 
В-третьих, человек не может рассматриваться вне общества, поскольку он социаль
ное существо. Следовательно, человек — это биосоциальное существо, наделенное 
сознанием, активностью и способностью к деятельности. Объединение этих трех 
уровней в единое целое формирует четвертое понятие, выступающее в виде выс
шей интегрированной характеристики человека, — его индивидуальность. И н д и 
видуальность — это совокупность психических, физиологических и социальных 
особенностей с точки зрения уникальности, своеобразия и неповторимости конк
ретного человека. Предпосылкой формирования человеческой индивидуальности 
с л у ж а т анатомно-физиологические задатки, которые преобразуются в процессе 
воспитания, имеющего общественно обусловленный характер, и л и , говоря д р у г и 
ми словами, индивидуальность формируется на основе природных задатков в про
цессе социального развития и становления человека как члена общества. Разно-
:иэразие условий воспитания и врожденных характеристик порождает широкую 
вариативность проявлений индивидуальности. 

Таким образом, на основании вышеизложенного необходимо сделать вывод о 
том, что человек — один из наиболее сложных объектов реального мира. С т р у к 
турная организация человека носит многоуровневый характер и отражает его при-
юдную и социальную сущность (рис. 3.4). Современный офицер, организуя под-
отовку своих подчиненных и л и принимая решения о выполнении стоящих пе-
>сд его подразделением задач, обязан учитывать особенности своих подчиненных. 
1ри этом он д о л ж е н помнить, что любой военнослужащий одновременно являет-
я не только биологических объектом, но и представителем социума, обладающим 
вой неповторимой индивидуальностью. Поэтому такие принципы воспитания и 
•бучения, как воспитание в коллективе, индивидуальный подход в обучении, все-
да были и остаются одними из основных принципов работы с личным составом. 
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Понятие о психике и ее эволюции 
К дословном переводе с древнефеческого 4 П С И Х О Л О Г И Я г — это наука о душе, И, 
следовательно, ее предметом изучения является « д у ш а » , и л и «психика». Но что 
такое психика и психические явления? Мы у ж е говорили о существовании раз
л и ч н ы х точек зрения относительно такого сложного и многогранного феномена, 
каким является « п с и х и к а » , и л и « д у ш а » . Большинство этих точек зрения относят
ся или к идеалистическому, и л и к материалистическому толкованию. 

Согласно материалистическому взгляду, психика — это свойство высокоорга
низованной живой материи, заключающееся в активном отражении субъектом 
объективного мира, в построении субъектом неотчуждаемой от него картины это
го мира и саморегуляции на этой основе своего поведения и деятельности. 

Из данного определения следует ряд основополагающих суждений о природе 
и механизмах проявления психических явлений. Во-первых, психика — это свой
ство т о л ь к о живой материн, причем не просто живой материи, а высокоорганизо
ванной живой материн. Следовательно, не всякая живая материя обладает этим 
свойством, а л и ш ь та, которая имеет специфические органы, обусловливающие 
возможность существования психики. 

Во-вторых, главная особенность психики заключается в способности отражать 
объективный мир. Ч т о это означает? Буквально это значит следующее: высокоор
ганизованная живая материя, обладающая психикой, способна получать информа
цию об окружающем мире. В то же время-получение информации связано с созда
нием этой высокоорганизованной материей определенною психическою, т. е. 
субъективного по своей природе и идеалистического (нематериального) по своей 
с у т и , образа, который с определенной мерой точности является копией матери
альных объектов реального мира. 

В-третьих, информация об окружающем мире, получаемая живым существом, 
с л у ж и т основой д л я регуляции внутренней среды живого организма и формиро
ван ия его поведения, что в целом определяет возможность относительно д л и т е л ь 
ного существования этого организма в постоянно изменяющихся условиях среды 
обитания. Следовательно, живая материя, обладающая психикой, способна реа
гировать на изменение внешней среды или на воздействия объектов окружающей 
среды. 

Необходимо подчеркнуть, что существует весьма значительное количество 
форм живой материи, обладающих определенными психическими способностями. 



. И и форм м * иной материи отличаются Лр.\т 01 дру| .1 по уроИНЮ |мш ч и н и м 
чес ких свойств. В чем же заключаются эти различии'/ 

Элементарная способность избирательно реагпрова 1 в на воздейс I вне внешней 

< реды наблюдается уже у простейших форм живой органической материи. 'Гак. 
• ч- ба, представляющая собой всего лишь одну ж и в у ю клетку, заполненную про-
I < >1Шзмой, своими движениями у х о д и т от одних раздражителей и приближается 
| |ругим. По своей с у т и движения амебы являются начальной формой приспо-
< обленил простейших организмов к внешней среде. Подобное приспособление 
возможно благодаря существованию определенного свойства, отличающего ж и 
вую материю от неживой, и л и неорганической, материи. Э т о свойство — раздра
жимость. Внешне данное свойство выражается в проявлении вынужденной актив
ности живого организма. Чем выше уровень развития организма, тем более сложную 

II >< >рму принимает проявление его активности в случае изменения условий среды оби-
|.1иия. Первичные элементы раздражимости обнаруживаются даже у растений: так 
называемый « т р о п и з м » — вынужденное движение. 

Как правило, живые организмы данного уровня реагируют л и ш ь на непосред
ственные воздействия, такие как механические прикосновения, сопоставимые с 
угрозой целостности организма, и л и на биотические раздражители. Например, 
растительные формы жизни реагируют на освещенность, содержание микроэле
ментов в почве и др. Таким образом, мы не ошибемся, если скажем, что живые 
организмы данного уровня реагируют л и ш ь на биологически значимые д л я них 
факторы, причем их реагирование по своему характеру реактивно, т. е. животное 
проявляет активность только после прямого воздействия на него фактора внеш
ней среды. 

Дальнейшее развитие раздражимости у живых существ в значительной степе
ни связано с усложнением условий жизни более развитых организмов, которые 
•оответственно имеют и более сложное анатомическое строение. Живые организ
мы данного уровня развития вынуждены реагировать на более сложный комплекс 
факторов внешней среды. Поэтому сочетание этих внутренних и внешних у с л о -
»ий предопределяет возникновение у живых организмов и более с л о ж н ы х форм 
матирования, получивших название чувствительности. Чувствитсльностьхарак-
еризует общую способность к ощущениям. По мнению Л. 11. Леонтьева, появле-
ше чувствительности у животных может с л у ж и т ь объективным биологическим 
|ризнаком возникновения психики. 

О т л и ч и т е л ь н о й чертой ч у в с т в и т е л ь н о с т и по сравнению с раздражимостью 
шляется то, что с возникновением ощущений живые организмы получают воз-
ЮЖНОСТЪ реагировать не т о л ь к о на биологически значимые, но и на биологиче-
ки нейтральные факторы среды. Х о т я д л я простейших представителей данного 
ровня развития, таких как первичные черви, моллюски, членистоногие и др., вед
ущими по-прежнему являются биологически значимые факторы среды. Однако 

в этом случае характер реагирования животных, обладающих чувствительно-
гью, на факторы внешней среды принципиально отличается от реагирования ж и -
ых организмов более низкого уровня. Так, наличие чуне 1 вителыюсти позволяет 
ивотному реагировать на объект, имеющий д л я него смысл, до контакта с ним. 

Ьпример, животное данного уровня развития психики может реагировать на цвет 
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l l lpoiian, ее и реагировать на возможное воздействие со стороны любых окружа-
•HIII I IV o 6 * j s e K T o B . как биологически значимых, так и биологически нейтральных. 

( J u m o н о ссое появление у определенного класса животных чувствительности, 
или способности к ощущениям, может рассматриваться не только как зарождение 
психики, но и как появление принципиально нового типа приспособления к внеш
ней среде. Основное отличие данного типа приспособлении заключается в появле
нии особых процессов, связывающих животное со средой, — процессов поведения. 

Поведение — это сложный комплекс реакций живого организма на воздействие 
Мешней среды. Необходимо подчеркнуть, что живые существа в зависимости от 
уровня психического развития обладают различной сложностью поведения. Про
стейшие поведенческие реакции мы можем увидеть, наблюдая, например, за д в и 
жением червя, который изменяет направление своего движения, столкнувшись с 
преградой. П р и этом чем выше уровень развития живого существа, тем сложнее 
t r o поведение. Например, у собак мы у ж е наблюдаем опережающее поведение. 
Так, собака избегает встречи с объектом, который заключает в себе определенную 
угрозу. Но самое сложное поведение наблюдается у человека, который в отличие 
от животных обладает способностью не только реагировать на внезапные измене
ния условий внешней среды, но и формировать мотивированное (осознанное) и 
целенаправленное поведение. Возможность осуществления столь сложного пове
дения обусловлена наличием у человека со знания 

Сознание — это высший уровень психического отражения и саморегуляции, 
присущий т о л ь к о человеку как общественно-историческому существу. 

С практической точки зрения сознание представляет собой непрерывно меня
ющуюся совокупность чувственных и умственных образов, непосредственно пред
стающих перед субъектом н его внутреннем мире и предвосхищающих его прак
тическую деятельность. Но мы вправе предположить, что похожая психическая 
деятельность, направленная на формирование психических образов, присутству
ет и v наиболее "ззвнтых животных, таких как собаки, лошади, дельфины и дп. 
Поэтому человека отличает от животных не наличие процесса формирования пси
хических образов, а прежде всего механизмы его протекания, которые зародились 
.в процессе социального развития. Данные механизмы формирования психических 
образов и особенности оперирования ими и обусловливают наличие у человека 
такого феномена, каким является сознание. 

В результате этих механизмов человек выделяет себя из окружающей среды и 
осознает свою индивидуальность, формирует свою «Я»-концепцию, заключающу
юся в совокупности представлений человека о самом себе, об окружающей дей
ствительности и своем месте в обществе. Благодаря сознанию человек обладает 
способностью самостоятельно, т. е. без воздействия раздражителей среды, регули
ровать свое поведение. В свою очередь, « Я » - к о н ц с п ц п я с л у ж и т ядром его систе
мы саморегуляции. Всю воспринимаемую информацию об окружающем мире 
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цок. Конечно, поведение человека не всегда соответсгвуеi ус линиям среды. Лдек 
ватность поведения человека в значительной степени определяется степенью его 
критичности. 

В упрощенном виде критичность — это способность осознавать различие меж
ду « х о р о ш о » и « п л о х о » . Благодаря критичности у человека формируются идеалы 
и создается представление о системе ценностей, в том числе о морально-нрав
ственных ценностях. Именно способность критически оценивать происходящее 
и сопоставлять полученную информацию со своими установками и идеалами, а так
же исходя из этого сопоставления формировать свое поведение и отличает чело
века от животного. Таким образом, критичность выступает в качестве механизма 
контроля за своим поведением. С другой стороны, столь сложный механизм фор
мирования и оперирования психическими образами определяет наличие у чело
века способности к сознательной деятельности, проявлением которой является 
труд, чего нельзя наблюдать ни у одного животного. 

Д л я того чтобы осознать важность данного умозаключения, попробуем его от
рицать, сказав, что определенные животные также совершают полезные действия. 
Например, собака — охраняет, лошадь — перевозит дрова, а некоторые животные 
выступают в цирке, демонстрируя действия, которые на первый взгляд кажутся 
разумными. Но все это только на первый взгляд, ведь чтобы совершать столь слож
ные действия, животному нужен человек. Без участия человека, без его иниции
рующего начала животное не в состоянии совершать действия, похожие на осо
знанное поведение. Следовательно, деятельность человека и поведение животного 
по выполнению определенной деятельности различаются степенью самостоятель
ности. Благодаря сознанию человек выполняет деятельность осознанно и самостоя
тельно. 

Таким образом, мы можем выделить четыре основных уровня развития психи
ки живых организмов: раздражимость, чувствительность (ощущения), поведение 
высших животных (внешне обусловленное поведение), сознание человека (само
детерминированное поведение). С л е д у е т отметить, что каждый из данных уров
ней имеет свои стадии развития. 

Высшим уровнем развития психики обладает только человек. Но человек не 
рождается с развитым сознанием. Формирование и эволюция сознания происхо
дят в процессе физиологического и социального развития конкретного индивида 
(онтогенеза). Поэтому процесс формирования сознания строго индивидуален и 
эбусловлен как особенностями социального развития, так и генетический пред
расположенностью. 

С у щ е с т в у е т еще один вопрос в исследовании психических явлений, который 
гребует отдельного освещения. В общем виде его можно сформулировать следу-
ощим образом: «В чем состоят ф у н к ц и и психики?» Кажется, что ответ на данный 
юпрос очень прост. Однако ни в одном учебнике психолен пи мы не найдете на него 
фямого ответа, поскольку это один из самых сложных вопросов среди изучаемых 
овременной психологией. Проявления психики столь многогранны, что дать од-
юзначный ответ весьма сложно. Например, если oi раппчп п а я утверждением, что 
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ним. 1.н. .и н и и щ и . как 11Н1|1Ч1м I н и ' ' ( м •. I \ <• I п | |'.и см.нринагь I иорчество как 
||ц||1м\ приспособления к социальным условиям, поскольку очень часто творче-
I щи и г . голько способе шуе| решению проблем человека, сколько доставляет ему 
.ни проб ieMi.iV Д р у г о й пример: почему человек переживает особые чувства при 
анам.м. I (и-. выдающимся произведением искусства, будь то книга, картина, му-
н.и л и л и что-то другое? Вряд ли это можно объяснить только приспособитель
ными реакциями. И таких примеров, когда проявления разнообразных форм пси
хическою нельзя объяснить с позиции целесообразности, можно привести очень 

МНОГО. 

Видимо, д л я того чтобы определить все ф у н к ц и и психики, необходимо пере
числить все формы и характер ее проявления. Сделать это в настоящее время вряд 
ли удастся. Более точно мы можем определить ф у н к ц и и психики, пожалуй, толь
ко в одной сфере. Э т о сфера взаимодействия живых организмов и окружающей 
среды (рис. 3.5). С этой точки зрения мы можем выделить 3 основные ф у н к ц и и 
психики: отражение окружающей действительности, сохранение целостности орга
низма, регуляция поведения. Данные ф у н к ц и и взаимосвязаны и, по с у т и , явля
ются элементами интегративной ф у н к ц и и психики, которая заключается в обес
печении адаптации живого организма к условиям окружающей среды. 

Отражение 
окружающей 
действительности 

^ ^ ^ ^ 

Рис. 3.5 

И с х о д я из вышеизложенного необходимо сделать четвертый вывод о психике. 
П с и х и к а обеспечивает приспособление живого организма к условиям внешней 
среды. И поэтому одной из интегральных функцией психики является обеспече
ние процесса адаптации конкретного живого организма, в том числе и человека, 
к условиям внешней среды. Чем более развито живое существо, тем сложнее ме
ханизмы его адаптации. Самые сложные механизмы адаптации мы наблюдаем у че
ловека. 

Процесс адаптация человека в определенной степени похож на процесс адапта
ции высших животных. Так же как и у животных, адаптация человека имеет внут
реннюю и внешнюю направленность. Внутренняя направленность адаптации со
стоит в том, что благодаря процессу адаптации обеспечивается постоянство внут
ренней среды организма и тем самым достигается сохранение его целостности. 
Внешнее проявление адаптации заключается в обеспечении адекватного контак
та живого существа с внешней средой, т.е. в формировании соответствующего 

http://ieMi.iV


ПОВеуИ'Н ИМ \ Ім.' іее р.і.іНИ І І.ІХ ( у і Ц Є ( I I I П Л И И О Н е д е Н Ч е і М і х | і п . ра И1И1ЫХ 

органи. імон. Следовательно, и внутренняя, и внешняя < т р о п ы и л . ш і . н і н и пр< і к 
всего обеспечивают возможность биологического сущіч г н о и . ш и н живого суше 
етва. Но у человека построение контакта с внешней средой имеет более с л о ж н у ю 
организацию и с т р у к т у р у , чем у животных, поскольку человек контактирует не 
только с природной, но и с социальной средой, функционирующей по законам, 
отличным от законов природы. Поэтому мы вправе полагать, что адаптация чело
века направлена не только на обеспечение его биологического существования, но 
п на обеспечение его существования в обществе. 

Кроме этого, мы вправе предположить, что и регуляция внутреннего состоя
ния человека происходит на более сложном уровне, поскольку приток информа
ции об изменившихся условиях внешней среды порождает определенные измене
ния в протекании психических процессов, т. е. у человека происходит и психиче
ская адаптация. 

Следовательно, рассматривая различные аспекты деятельности военнослужа
щих, всегда следует помнить, что независимо от срока с л у ж б ы в любой конкрет
ный момент мы имеем д е л о с определенными процессами адаптации. П р и этом 
такие процессы у разных людей протекают по-разному. Э т о объясняется особен
ностями индивидуальности, поскольку, как вы уже знаете, психика человека обес
печивает его адаптацию к постоянно меняющимся условиям среды. Следователь
но, особенности психики в значительной степени обусловливают особенности и 
закономерности адаптации человека. Отсюда вытекает весьма значимый практи
ческий вывод: д л я того чтобы воинское подразделение успешно выполняло по
ставленные перед ним задачи, командир обязан всегда и везде, будь это учебный 
процесс и л и деятельность в боевой обстановке, учитывать особенности психиче
ского развития своих подчиненных. 

С у щ е с т в у е т и еще одна проблема научного познания психики, о которой мы 
уже говорили, и на которой вновь д о л ж н ы сосредоточить свое внимание. Э т о про
блема происхождения психики. Чем обусловлено существование такого феноме
на, каким является психика? В настоящее время имеется несколько различных 
точек зрения в отношении вопроса о происхождении психики. С одной точки зре
ния — идеалистической — психическое ( д у ш а ) в своем происхождении не связа
но с телом (биологическим носителем души) и имеет божественное происхождение. 
С другой точки зрения — дуалистической — у человека существуют два начала: пси
хическое (идеальное) и биологическое (материальное). Эти два начала развиваются 
параллельно друг другу и в определенной мере взаимосвязаны. С третьей точки зре
ния — материалистической — феномен психики обусловлен эволюцией живой при
роды, и его существование д о л ж н о рассматриваться как свойство высокоразвитой 
материи. 

Споры о происхождении психики не прекращаются и по сей день. Это обуслов
лено тем, что проблема происхождения психики является не только одной из са
мых сложных в научном познании, но и основополагающей. Объяснить происхож
дение психики пытаются многие ученые, причем не только в рамках психологи
ческой науки, но и ф и л о с о ф и и , религии, физиологии и др. Сегодня однозначного 
ответа, который был бы общепризнанным, нет. 



Фи июлей ичсчкис* <)( новы психики человека 
| н.к гон шее иреми принято считать, что физиологической основой человеческой 
in их п и и яичяги я нервная система. В данной главе мы рассмотрим самые основ
ные ф у н к ц и и отдельных морфологических отделов нервной системы, играющих 
наибольшую роль в функционировании человеческой психики. 

( к д у е т отметить, что нервная система человека состоит из двух разделов: 
и. и 1ральиого и периферического. Центральная нервная система ( Ц Н С ) состоит 
п I головного и спинного мозга. Головной мозг, в свою очередь, состоит из перед
него, среднего и заднего мозга. В этих основных отделах центральной нервной 
системы выделяются также важнейшие структуры, имеющие непосредственное 
отношение к функционированию психики человека: таламус, гипоталамус, мост, 
мозжечок, продолговатый мозг (рис. 3.6). 

Спинной мозг 

Рис. 3.6 

Практически все отделы и с т р у к т у р ы центральной и периферической нервной 
системы задействованы в получении и переработке информации. Но особую рол! 
д л я психики человека имеет кора головного мозга, которая совместно с подкор
ковыми структурами, входящими в передний мозг, определяет особенности функ
ционирования сознания и мышления человека. 

Центральная нервная система связана со всеми органами и тканями человече
ского организма. Э т у связь обеспечивают нервы, которые выходят из головногс 



м о л а и с м 11 и 11111«і мозга. У человека все нервы подрм.чднчмюи и I M їм ф) мкцио 
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f M K e Ц Н С информации из внешнего мира и структур организма. І Іернм, входя 
німе в эту группу, называются афферентными. Нервы, которые проводят сигн.т 

їм їм 11НС к периферии (органы, мышечные ткани и т. д.), входят в другую Групп) 
11 н і ч.іваются эфферентными. 

( ама центральная нервная система представляет собой скопление нервных 
і и ю н нейронов (рис. 3.7). 

Сенсорный 

Рис. 3.7 

Э т и нервные клетки состоят из собственно нейрона и древовидных отростков, 
именуемых дендритами. О д и н из таких отростков у д л и н е н и соединяет нейрон с 
телами и л и отростками д р у г и х нейронов. Такой отросток п о л у ч и л название ак
сон. Часть аксонов покрыта специальной миелиновой оболочкой, обеспечиваю
щей более быстрое проведение импульса по нерву. Места соединений одного ней
рона с другим называют синапсами. 

http://bolopi.li


Іні'іі.іііііін пні нейроном н и ш in к н і ||г|||н|.іі'и і міми, і г выполняют опреде-
fH'iiiii.i. І|І\ і іміни І І.шримі |., 111 т 11 и 1111 •!, і її и і і н " 111 п. і н н її і и* проведение импульсов от 
Периферии к Ц І Н , называются «сенсорными нейронами». В свою очередь, ней
роны, оіисчаюіпиг 1.1 передачу импульсов от ЦІ 1С к мышцам, называются « д в и -
Гштельнымп нсйронаміи. І Іейроніїї, отвечающие за обеспечение связи одних уча-
рткпн ЦІ К < другими, называются «нейронами локальной сети». 

Рис. 3.8 

На периферии аксоны соединяются с миниатюрными органическими устрой
ствам, предназначенными д л я восприятия различных видов энергии (механиче
ской, электромагнитной, химической и др.) и преобразования ее в энергию нервно
го импульса. Э т и органические устройства называются рецепторами. Весь организм 
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дон ввел понятие анализатора. Данное понятие обозначает относите на и • ані оном 
ную органическую с т р у к т у р у , обеспечивающую переработку специфической сен 
сорной информации и прохождение ее на всех уровнях, включая Ц Н С . Следова 
тельно, каждый анализатор состоит из трех с т р у к т у р н ы х элементов: рецептором, 
нервных волокон и соответствующих отделов Ц Н С (рис. 3.8). 

Как мы уже говорили, существует несколько групп рецепторов. Э т о подразде 
ление на группы вызвано способностью рецепторов воспринимать и перерабаты 
вать только один вид воздействий. Поэтому рецепторы д е л я т с я на зрительные, 
слуховые, вкусовые, обонятельные, кожные и др. Информация, полученная с по
мощью рецепторов, передается далее в соответствующий отдел Ц Н С , включая 
кору головного мозга. П р и этом следует отметить, что информация от одинако
вых рецепторов поступает только в определенную область коры: зрительный ана
лизатор замыкается на один участок коры, слуховой на другой и т. п. 

Вся кора головного мозга может быть разделена на отдельные функциональ
ные зоны. П р и этом можно выделить не только зоны анализаторов, но и двигатель
ные, речевые и др. Так, в соответствии с классификацией К. Бродмана, кору го
ловного мозга можно разделить на 11 областей и 52 поля. 

Рассмотрим строение коры головного мозга более подробно (рис. 3.9-3.11). О н а 
представляет собой верхний слой переднего мозга, образованный в основном вер
тикально ориентированными нейронами, их отростками-дендритами и пучками 
аксонов, идущих к нижерасположенным отделам мозга, и аксонов, передающих 
информацию от нижележащих мозговых структур. По особенностям распределе
ния и форме нейронов кору головного мозга подразделяют на области: височная, 
лобная, теменная, затылочная, а сами области делятся еще и на более мелкие уча-

Передний мозг 
Двигательная кора 

Сенсорная кора 

Затылочная 
доля 

Височная доля 

Рис. 3.9 
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ровання индивидуального чслонечс< кою организм» ( ф и ш и ш ш \ кору м и ш и ш 
го мозга подразделяют па древнюю, старую и новую Древний кора имее| только 
один слой клеток, которые не полностью отделены от подкорковых с I рук I ур. 11ло
шадь древней коры примерно равна 0,6% площади всей коры головного мозга. 

Старая кора также состоит из одного слоя клеток, но она уже полностью оэде 
ниа от подкорковых с т р у к т у р . Ее площадь примерно равна 2,6% площади всей 

| "|>ы. На д о л ю новой коры приходится максимальная площадь. П р и этом она об-
|.|дает наиболее сложной, многослойной и развитой с т р у к т у р о й . 

Информация, полученная рецепторами, передается по нервным волокнам вскоп-
'В'иис специфических ядер таламуса, и через них афферентный импульс попадает в 
первичные проекционные зоны коры головного мозга. Э т и зоны представляют со
бой конечные корковые структуры анализатора. Например, проективная зона зри
тельного анализатора располагается в затылочных отделах больших полушарий, про
ективная зона слуховых анализаторов — в верхних участках височных долей. 

Первичные проективные зоны анализаторов иногда называют сенсорными зо
нами, так как они связаны с формированием определенного типа ощущений. Е с л и 
разрушить какую-либо зону, то Человек может потерять способность восприни
мать определенный вид информации. Например, если разрушить зону зрительных 
ощущений, то человек ослепнет. Таким образом, ощущения человека зависят не 
•только от уровня развития и целостности органа чувств, в данном случае зрения, 
но и от целостности проводящих путей — нервных волокон — и от целостности 
первичной проективной зоны коры головного мозга. 

Рис. 3.12 
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щ и щ у к и и другие первичные т . 0 1 , н . ш р и м г р первичные дншагслвныс П О Л Я , 

юти.!!-1 мышцами м -да и <м иечающиг аа определенные движения (рис. 3.12). 
обходимо гакже обрати I и вин маши- на то. что первичные ноля занимают отно-
. и.по небольшую ПЛОЩаДЬ КОрЫ головного мозга — не более одной трети. Го-
до большую площадь занимают вторичные поля, которые чаще всего называ

ют ассоциативными, или интегративными. 

Вторичные поля коры представляют собой своего рода « н а д с т р о й к у » над пер-
чными полями. Их ф у н к ц и и заключаются в синтезе, и л и интегрировании, от-

ьных элементов информации в целостную картину. Так, элементарные ощу-
ния в сенсорных интегративных полях ( и л и перцептивных п о л я х ) складыва-
ся в целостное восприятие, а отдельные движения благодаря двигательным 

егративным полям формируются в целостный двигательный акт. 
Вторичные п о л я играют исключительно важную роль в обеспечении ф у н к ц и -

ирования как психики человека, так и самого организма. Е с л и на эти поля, на-
мер на вторичные поля зрительного анализатора, воздействовать электриче-
м током, то у человека можно вызвать целостные зрительные восприятия, а их 
рушение приводит к распаду зрительного восприятия предметов, хотя отдель-

е ощущения и сохраняются. 

Среди интегративных полей коры головного мозга необходимо выделить име
ющиеся т о л ь к о у человека дифференцирующие центры речи: центр с л у х о в о г о 

приятия речи (так называемый центр Вернике) и двигательный центр речи 
так называемый центр Брока). Наличие самостоятельных, дифференцирующих 
ентров свидетельствует об особой роли речи д л я регуляции психики и поведения 

овека. Но у человека существуют и другие дифференцирующие центры. Так, 
нание, мышление, формирование поведения, волевой контроль связаны с дел
ьностью лобных долей так называемых префронтальной и премоторной зон. 
С л е д у е т обратить внимание на то, что представительство речевой ф у н к ц и и у 
овека асимметрично. О н а локализована в левом полушарии ( п о крайней мере 

людей с ведущей правой рукой). Подобное явление п о л у ч и л о название ф у н к 
циональной асимметрии. Асимметрия характерна не только д л я речи, но и д л я 
д р у г и х психических функций. Сегодня известно, что левое полушарие в своей ра
боте выступает как ведущее в осуществлении речевых и других связанных с речью 
ф у н к ц и й : чтения, письма, счета, логической памяти, словесно-логического, и л и 
абстрактного, мышления, произвольной речевой регуляции д р у г и х психических 
процессов и состояний. Правое полушарие больше задействовано в осуществле
нии ф у н к ц и й , не связанных с речью и обычно протекающих на чувственном уров
не, в наглядно-действенном плане. 

Левое и правое полушария выполняют различные ф у н к ц и и и при восприятии 
и формировании образа отображаемого предмета. Д л я правого полушария харак
терна высокая скорость работы по опознанию, его точность и четкость. Такой спо
соб опознания предметов можно назвать интегрально-синтетическим, по преиму
ществу целостным, структурно-смысловым, т. е. правое полушарие отвечает за 
целостное восприятие объекта, и л и выполняет функцию глобальной интеграции 
образа. Левое полушарие функционирует на основе аналитического подхода, заклю-
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образа. С л е д у е т отметить, что в восприятии внешнего мира аа и и. I копаны п и . , 
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невозможности контакта с окружающей действительностью. 

Необходимо подчеркнуть, ч т о специализация полушарий происходит в про 
цессе индивидуального развития человека. Максимальная специализация отме 
чается при достижении человеком периода зрелости, а к старости эта специал иза 
ция вновь утрачивается. 

П р и знакомстве со строением центральной нервной системы мы д о л ж н ы обя
зательно остановиться на рассмотрении еще одной мозговой с т р у к т у р ы — рети
к у л я р н о й формации, которая играет особую роль в регуляции многих психиче 
ских процессов и свойств. Свое название — ретикулярная, и л и сетевидная, — она 
п о л у ч и л а из-за своего строения, поскольку представляет собой совокупность разре
женных, напоминающих тонкую сеть, нейронных структур, расположенных в спин
ном мозге, продолговатом мозге и заднем мозге. 

Ретикулярная формация оказывает заметное влияние на электрическую актив
ность головного мозга, па функциональное состояние коры головного мозга, подкор
ковых центров, мозжечка и спинного мозга. Она же имеет непосредственное отноше
ние к регуляции О С Н О В Н Ы Х жизненных процессов: кровообращению и дыханию. 

Очень часто ретикулярную формацию называют источником активности орга
низма, поскольку формируемые данной структурой нервные импульсы определя
ют работоспособность организма, состояние сна и л и бодрствования. Необходимо 
также отметить регулирующую функцию данного образования, поскольку нервные 
импульсы, формируемые ретикулярной формацией, отличаются по своей ампли
т у д е и частоте, что приводит к периодической смене функционального состояния 
коры головного мозга, которая, в свою очередь, определяет доминирующее функ
циональное состояние всего организма. Поэтому состояние бодрствования сменя
ется состоянием сна, и наоборот (рис. 3.13). 

Нарушение деятельности ретикулярной формации вызывает нарушение био
ритмов организма. Так. раздражение восходящей части ретикулярной формации 
вызывает реакцию изменения электрического сигнала, характерную д л я состояния 
бодрствования. Постоянное раздражение восходяще!! части ретикулярной форма
ции приводит к тому, что у человека нарушается сон, он не может уснуть, организм 
проявляет повышенную активность. Подобное явление называется десинхрониза-
цией и проявляется в виде исчезновения медленных, ритмичных колебаний элект
рической активности мозга. В свою очередь, разрушение ретикулярной формации 
ствола головного мозга, напротив, вызывает длительный сон, обусловленный нали
чием в коре головного мозга воли низкой частоты и большой амплитуды. 

С у щ е с т в у е т мнение, что деятельность ретикулярной формации определяет 
характер реагирования на воздействие объектов и явлений внешнего мира. П р и 
нято выделять специфическую и неспецифическую реакции организма. В упро
щенном виде, специфическая реакция — это обычная реакция организма на при
вычный, или, другими словами, стандартный, раздражитель. С у т ь специфической 
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і я как н ііреиі.ішеїіии силы обычною раздражителя, так и в характере воздействия 
Ноною інчіанее і ного раадражптеля. При этом ответная реакция организма носит 
прнентнромочнмй характер Благодаря такому т и н у реакций организм имеет воз
можность сформировать адекватную адаптивную реакцию на новый раздражи-
іе.'іь. что сохраняет целостность организма и обеспечивает его дальнейшее нор
мальное функционирование. 

мозг 

цуг 
Рис. 3.13 

Таким образом, можно констатировать, что нервная система человека выпол
няет ф у н к ц и и системы, регулирующей деятельность всего организма. Благодаря 
нервной системе человек в состоянии получать информацию о внешней среде: 

анализировать ее и формировать адекватное ситуации поведение, т. е. успешне 
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Обшее представление 
о структуре психических явлений 
В настоящее время, рассматривая с т р у к т у р у психических явлений, принято вы
делять психические процессы, психические состояния н психические свойства 
(рис. 3.14). 
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Психические- процессы I I . И Х И Ч Ы « И Х ( О С И П Ш И Й 

Познавательные 
Ощущения, восприятия, 
представления, память, 
воображение, речь, 
мышление 

I I . . . . И . |М.|»1 111.1 - I 
Подъем 
Угнетенность 
Страх 
Бодрость 
Уныние и др. 

Темперамент 
Направленность 

Способности 
Характер 

Эмоциональные 
Возбуждение, радость, 
негодование, злость 
и др. 

Волевые 
Принятие решений, 
преодоление трудностей, 
борьба мотивов, управление 
своим поведением и др 

Рис. 3.14 

С помощью психических процессов, таких как ощущение, восприятие, вни
мание, воображение, память, мышление и речь, человек познает мир. Поэтому 
их обычно называют познавательными психическими процессами. Д р у г и е пси
хические явления, такие как потребности, мотивы, цели, интересы, воля, чув
ства, с к л о н н о с т и и способности, сознание и др., формируют поведение челове
ка. Данные психические явления относятся к категории состояний и свойств. 
Кроме этого, п с и х о л о г и я изучает человеческое общение и поведение, их зави
симость от развития и формирования психических процессов. П о э т о м у в пси
х о л о г и и можно выделить два основных направления исследования: изучение 
о т д е л ь н о взятого человека и изучение группы людей. В зависимости от того, что 
рассматривается — отдельный человек и л и группа, психические процессы могут 
быть индивидуальными и л и групповыми. Т а к ж е необходимо иметь в виду, что 
все психические явления могут быть и л и внутренними (ненаблюдаемыми), и л и 
Внешними (наблюдаемыми). 

Особое внимание следует обратить на то, что существующее деление психических 
явлений на классы весьма относительно, поскольку психика — это довольно слож
ное образование. Нередко довольно сложно разделить проявление психики на отдель
ные элементы. Разделение психических явлений на классы или группы прежде всего 
необходимо д л я более глубокого и адекватного изучения внутреннего мира челове
ка. Рассмотрим сов|)емениую классификацию психических явлений более подробно. 

Психические процессы выступают в качестве первичных регуляторов поведе
ния человека. Психические процессы имеют определенное начало, течение и ко
нец, т . е . обладают определенными динамическими характеристиками, к которым 
в первую очередь относятся параметры, определяющие д л и т е л ь н о с т ь и устойчи
вость психического процесса. На основе психических процессов формируются 
определенные состояния, происходит формирование знаний, навыков, убежде
ний. В свою очередь, психические процессы могут быть разделены на три группы: 
познавательные, эмоциональные и волевые. 
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дмн1и,1\1 м р о ш ч сам человек получает сведения об окружающем его мире И о себе. 
< > ш.и.< I сама п о себе информация и виде каких-либо сведении или знаний не играет 
I I I и и нн-к.1 определенной роли, если она для него не значима. Вы, наверное, обра-

|||,|ли 111ШМ.И111Г на т о , что одни события остаются у вас в памяти надолго, а о других 
т.) ааоынасн' на другой день. В Т]ктьем случае информация вообще может остаться 
Для нас незамеченной. Это связано с тем, что любая информация может иметь или не 
Имен, эмоциональную окраску, т. е. может быть значимой или не значимой. Поэтому 
наряду с психическими познавательными процессами в качестве самостоятельных 
|и ихнческих процессов рассматривают и психические эмоциональные процессы. 

Психические эмоциональные процессы определяют эмоциональную окраску 
или эмоциональный фон происходящих событий. Они во многом обусловливают 
Психические состояния человека, определяя их позитивную или негативную на
правленность. К их числу относятся возбуждение, радость, негодование, злость и др. 
I |сихнческие эмоциональные процессы самым непосредственным образом связа
ны с эмоциями, которые являются первичным механизмом поведения человека, 

• точнее, формируют направленность его поведения. Это обусловлено тем, что 
I(Эмоциональные процессы не только определяют фон настроения человека, но и 
формируют его отношение к происходящим событиям реального мира. 

К волевым психическим процессам относятся такие психические явления, как 
принятие решении, преодоление трудностей, усилия в управлении собой и др. 

Существует еще одна весьма большая группа психических процессов — не
осознаваемые процессы. В эту группу психических явлений входят те процессы, 
которые протекают или осуществляются вне контроля со стороны сознания. Этой 
группе психических явлений посвящена отдельная лекция, в которой мы более 

[Подробно рассмотрим их структуру и значение для жизни человека. 
Как было сказано выше, психические процессы тесно взаимосвязаны и В Ы С Т У 

пают в качестве первичных факторов формирования психических состояний че
ловека Психические состояния характеризуют состояние психики в целом. Они, 
как и процессы, имеют свою динамику, которая характеризуется длительностью, 
направленностью, устойчивостью и интенсивностью. В свою очередь, психические 
состояния влияют на течение и результат психических процессов и могут способ
ствовать или тормозить активную деятельность. К психическим явлениям отно
сят такие явления, как подъем, угнетенность, страх, бодрость, уныние и др. Сле
дует отметить, что психические состояния могутбыть чрезвычайно сложными яв
лениями, имеющими объективную и субъективную обусловленность, но их общей 
особенностью является динамичность. Исключение составляют психические со
стояния, обусловленные доминирующими характеристиками личности, в том 
числе и иатохарактерологическими характеристиками. Подобные состояния мо
гут быть весьма устойчивыми психическими явлениями, характеризующими лич
ность человека в целом. 

Следующий класс психических явлений — психические свойства личности — 
включает в себя более устойчивые психические образования. Под психическими 



и-чи I I M M и прими I I I при ни и. понимать наш »o i n . \ i н I I I I I . I I m обей I H M i n 

l l l ' l l l o t I I I , o d i i i i i ' i i i i i j i i i i l l i l l i ' Определенный кодичес i B e n i n . i и i i in . i l l y p o U C H l . 

нч и- паи и i и и поведения человека. К психическим снопе i нам < ч и... мим напран 
l e i n i i . t I ь. имиерамент, способности, характер, мастерство. У разных людей ура 
ими. раани i пи зтих свойств различен, что вместе с особенностями развития пси 
\ических процессов и преобладающих (наиболее характерных д л я человека) пси 
<ических состояний определяет неповторимость человека, его индивидуальность 
1то отражается в чертах л и ч н о с т и и особенностях его поведения. 

Как уже было отмечено, явления, изучаемые психологией, связаны не т о л ь к о 
г конкретным индивидом, но и с группами. Психические явления групп и коллек
тивов подробно изучаются в рамках социальной п с и х о л о г и и . Мы рассмотрим 
только краткую характеристику психических явлений, которые можно наблюдать 
в группах и коллективах. 

Все групповые психические явления также могут быть разделены на психичес
кие процессы, психические состояния и психические явления. В отличие от уров 
11я индивидуальных психических явлений, психические явления групп и коллек-
I и нов имеют более четкое деление на внутренние и внешние. 

К коллективным психическим процессам, выступающим в качестве первично
го фактора регуляции существования коллектива и л и группы, относятся такие 
явления, как общение, межличностное восприятие, межличностное отношение, 
групповые нормы, межгрупповые взаимоотношения п др. К психическим состоя
ниям группы относятся к о н ф л и к т , сплоченность, психологический климат, от
крытость и л и закрытость группы, паника и др. К ч и с л у наиболее значимых пси
хических свойств группы относятся организованность, с т и л ь руководства, эффек
тивность деятельности, совместимость и т. п. 

Вместе с тем следует отметить, что этим перечень психических явлений не исчер
пывается. Например, существует целый класс психических явлений, которые приня
то называть неосознаваемыми психическими процессами. К этому классу относятся 
психические (феномены, которые протекают вне сферы нашего сознания, да и само 
сознание может быть рассмотрено в качестве самостоятельного явления психики че
ловека. Все это указывает на сложность и многообразие нашего психического мира. 
Поэтому д л я того, чтобы успешно руководить воинским подразделением, командир 
всегда должен учитывать особенности психики своих подчиненных, а д л я этого не
обходимо, чтобы он знал, что собой представляет психический мир человека. 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте содержание понятия « и н д и в и д » . 

2. Раскройте содержание понятия «субъект деятельности». 

3. Раскройте содержание понятия « л и ч н о с т ь » . 

4. Раскройте содержание понятия «индивидуальность». 

5. И з л о ж и т е с у т ь понятия « п с и х и к а » . 

6. Ч т о такое «раздражимость», «чувствительность», «ощущение»? 
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Н. О б ъ я с н и и - 1 у и . ПОНЯТИЯ ДОЗНАНИЙ*; 

'< ' I го такое «Я-коннснции» и какова ее роль в р е ф л я ц и и поведения человека? 

К) Какие основные (функции психики вы знаете? 
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Глава 4 
ПСИХИЧЕСКИЕ П Р О Ц Е С С Ы 

• Ощущение. Общее понятие об ощущении. Физиологические механизмы ощу 
инчшй. Классификация ощущений. Абсолютная и относительная чувствительность 
Адаптация ощущений. Особенности учета закономерностей психических и физиоло
гических механизмов ощущений в военно-профессиональной деятельности. 

• В о с п р и я т и е . Общее понятие о восприятии. Основные свойства восприя
тия: целостность, избирательность, осмысленность, константность, апперцепция 
Классификация видов восприятия. И л л ю з и и восприятия и причины их возник
новения. 

• Внимание. Общее понятие о внимании. Основные характеристики внимания: 
избирательность, направленность, сосредоточенность, углубленность. Значение 
внимания д л я успешной военно-профессиональной деятельности. Классифика
ция основных видов внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизволь-
ное. Основные характеристики внимания: объем, устойчивость, распределяемость, 
концентрация. 

• Представление. Общее понятие о представлении. Значение представлении 
д л я успешной военно-профессиональной деятельности. Классификация представ
лений. Индивидуальные особенности представлений. Особенности формирова
ния представлений у военнослужащих. 

• Память. Общее понятие о памяти. Характеристика основных процессов па
мяти: запоминание, забывание, сохранение, воспроизведение. Классификация ви
дов памяти. Индивидуальные различия памяти. Память и успешность военно-про
фессиональной деятельности. 

• Воображение. Общее представление о воображении. Основные виды вооб
ражения. Развитие воображения и его значение д л я успешной военно-професси
ональной деятельности. 

• Мышление. Общее понятие о мышлении. Основные характеристики и свой
ства мышления. Основные виды умственных операций: сравнение, анализ и син
тез, абстрагирование и конкретизация, и н д у к ц и я и дедукция. Основные формы 
мышления: понятия, суждения, умозаключения. Индивидуальные различия в мыш
лении. Творческое мышление. 

• Речь. Общее представление о речи. Соотношение речи и языка. Основные 
ф у н к ц и и речи: сообщение, обозначение, выражение, воздействие. Виды речи: устная, 
письменная, диалогическая, монологическая. Значение речи д л я успешной воен
но-профессиональной деятельности офицера. 
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• и сипим р < | у о п о р а м и Ш и\п'1г1 КИХ го< гонний и поведения человека. Сре-
СИХИЧгс кии п р о ц е с с о в в ы д е л и и н I р н к л а к л явлении: познавательные психи-

ми пр.ни•< «1.1, эмоциональные ПСИХИЧееКИв процессы, волевые процессы. 
К III ихиче< ким но.чнавательным процессам относятся ощущение, восприятие, 
И'танлснии, намять, воображение, мышление, речь и внимание. Среди психи-
их п р о п е к и в познавательные психические процессы занимают особое место. 

Ягода р н им человек получает информацию об окружающем мире, перерабаты-
п ее н формирует свое поведение. 

тушение 

ни н н е является чувственным отображением объективной реальности, суще-
ющей независимо от нашего сознания. Процесс ощущения возникает вслед-
с воздействия предметов и различных материальных процессов на органы 
тв. Предметы, воздействующие на наши органы чувств, называются раздра-

слями, асам процесс этого воздействия — раздражением. В свою очередь, раз-
ение вызывает в нервных тканях еще один процесс — возбуждение, который 

центростремительным, и л и афферентным, нервам переходит в кору головного 
га, где и возникают ощущения. Таким образом, раздражение — это процесс 

зический, возбуждение — физиологический, а ощущение — психический. 
С у т ь ощущения состоит в отражении отдельных свойств раздражителя (пред-
а, воздействующего на органы чувств). Ч т о означает « о т д е л ь н ы х свойств»? 

ый предмет, воздействующий на органы чувств, обладает своими чувствен-
и свойствами. В зависимости от перечня этих свойств т о т или иной объект 
ет восприниматься определенными органами чувств. Например, мы можем 

шать звук полета комара и л и о щ у т и т ь его укус. В данном примере звук и укус 
яются свойствами раздражителя, воздействующего на наши органы чувств, 

ри этом следует обратить внимание на то, что процесс ощущения отражает в 
©знании только звук и только укус, никак не связывая эти ощущения между со

бой, а следовательно, с комаром. Э т о и является процессом отображения отдель
ных свойств раздражителя. 

Физиологическим механизмом ощущений является деятельность специаль-
х нервных аппаратов, названных И. П. Павловым анализаторами. Каждый ана-

тор состоит из трех частей: 1) периферического отдела, именующегося рецеп
тором (рецептор — это воспринимающая часть анализатора, его основная функ
ция — трансформация внешней энергии в нервный процесс); 2) афферентных, и л и 
чувствительных, нервов, проводящих возбуждение в нервные центры; 3) корко
вых отделов анализатора ( и х еще называют центральными отделами анализато
ров), в которых происходит переработка нервных импульсов, приходящих из пе
риферических отделов. Корковая часть каждого анализатора включает в себя об
ласть, представляющую собой проекцию периферии (т. е. проекцию органа чувств) 
в коре головного мозга, так как определенным клеткам периферии (рецепторам) со
ответствуют определенные участки корковых клеток. Д л я возникновения ощущения 



ходимо задействовать мес сої тлмныс чаї ш .і юри І і ні |і і ір\ ш и п . що 

ч<> ІІ.І частей анализатора, возникновениесоотнсі і і нуюших і НЦ) 11 ГМЮВИ і 
нспозможны.м. Так, зрительные ощущения прекращаемся и мри пммреждении 

і . і і , и при нарушении целостности зрительных нервов, и при разрушают эаты 
ючпых долей обоих полушарий. 

I у шествуют различные подходы к классификации ощущений. Издавна при 
о н о различать пять (по количеству органов чувств) основных видов ощущений 

яние, вкус, осязание, зрение и слух. Э т а классификация ощущений по основ 
м.1 м модальностям (характеристикам органов чувств) является правильной, хотя 

и не исчерпывающей. Б. Г. Ананьев говорил об одиннадцати видах ощущений 
V 1\ Л у р п я считал, что классификация ощущений может быть проведена по край 

ней мере по двум основным принципам — систематическому и генетическому 
(иначе говоря, по принципу модальности, с одной стороны, и по принципу сложно 
сги п л и уровня их построения — с другой). Чаще всего используется систематиче-
екая классификация ощущений, предложенная английским физиологом Ч. Шер 
ннптоном (рис. 4.1). 

Систематическая 
классификация 
основных видов 

ощущений 

Экстероиептивные 

Интероиептивные 

Проприоиептивные 

Дистантные 

Зрительные 
Слуховые 
Обонятельные 

Органические 
ощущения 

Ощущения 
равновесия 

Рис. 4.1 

Из ощущений д л я человека складывается общая картина окружающего мира. 
Ощущения важны д л я всех видов профессиональной деятельности. Важны они и 

ля военнослужащих. Очевидно, что если у человека неправильно функциониру
е т е и л и иные органы чувств, например нарушена способность точного восирия-

1Я цвета и л и недостаточно высока острота слуха, то он не способен к освоению 
нтределенной специальности. 

В процессе осуществления воинской деятельности, как правило, принимают 
участие все анализаторы, но главным чаще всего выступает зрительное ощущение. 
Э т о обусловлено тем, что через зрительный анализатор поступает намного боль
ше информации, чем через какой-либо другой. Например, по сравнению со с л у 
ховым анализатором зрительный анализатор имеет почти 100-кратное преимуще
ство по объему получаемой информации. 
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|н«м ж o p i a іуїм 11' И їм M I I I I . H попише «чуй» иппелыим I T . » означає і способ
а м и 11, un í ум 1,1 п., ч и . i i | к л и н і .па ї ' i nú i M . M . i i . K п . формирования психического, субъек-

1 H >l " И " . П. м и природе, <>браза(>бьектинносуществующ 
I ни и . и i m u п и и т i I . I U u n л ала I U I m e люди, но вместе с тем о н и б у д у т различаться 

т . . і < п с и м разни і и и ощущений. Э т о обусловлено тем, что границы органов чувств 
и • 111 м м м її и H H C H I H H X раздражителей имеют индивидуальные различия, т. е. у раз
ных і и i, icí і уринеш, чувствительности органов чувств различен. 

В общем в и д е чувствительность органа чувств может быть определена мини
мальным раздражителем, способным в данный момент вызвать ощущение. Чем 
Меньше интенсивность раздражителя, вызывающего ощущения, тем выше чув

ши i r и.носи, органов чувств. На практике принято выделять два типа чувстви-
Р і л ь н о с т и : абсолютную и относительную. 

А б с о л ю т н а я чувствительность ограничивается нижним и верхним порогами 
ощущений. Н и ж н и м абсолютным порогом ч у в с т в и т е л ь н о с т и называют мини
мальную с и л у раздражителя, которая вызывает самое слабое ощущение. Н и ж н и й 
абсолютный слуховой порог играет, например, большую роль в работе минера с ми
ноискателем. Верхний абсолютный порог чувствительности определяется силой 
Юздействия раздражителя, при которой еще возникает соответствующее раздра
жителю ощущение. 1 

С л е д у ю щ и й вид чувствительности — относительная чувствительность, кото-
>ая заключается в способности различать одновременное воздействие нескольких 
іднородньїх раздражителей. Существует и разностный порог чувствительности, 

или порог различения, — это та минимальная величина разности в силе двух од
нородных раздражителей, которую человек способен ощутить. 

Уровень развития чувствительности и характеристика порогов исследуются 
при проведении профессионального психологического отбора по воинским спе
циальностям. С у щ е с т в у ю т такие виды деятельности, которые может выполнять 
только человек с соответствующим уровнем развития чувствительности опреде
ленных органов чувств. Поэтому при выборе воинской специальности д л я моло
дого человека, призванного д л я прохождения военной с л у ж б ы или заключивше
го контракт о прохождении военной с л у ж б ы , очень часто требуется оценить уро
вень чувствительности конкретных органов чувств. При этом следует иметь в виду, 
что показатель чувствительности не является величиной постоянной и неизмен
ной. В пределах абсолютных границ она может изменяться, уменьшаться, увели
чиваться, достигая иногда значительных высот. Данное обстоятельство следует 
учитывать при подготовке военных специалистов. 

В процессе военно-профессиональной подготовки чувствительность может 
совершенствоваться в двух направлениях: можно, во-первых, расширить границы 
чувствительности, что приводит к повышению точности ощущений, и, во-вторых, 
сохранить чувствительность в условиях различного рода помех, в том числе в усло
виях боя, что сопутствует развитию помехоустойчивости ощущений. 

Управление чувствительностью может осуществляться с помощью определен
ных средств, которые подразделяются на несколько групп. К первой группе отно
сятся условия среды и условия деятельности. Э т о объясняется как субъективны-
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ОИалы, занимающиеся о к р а с к о й тканей, различают до 60 опенком черного цвета 
11 \чи тиитсльность пальцев тактильных анализаторов опытного военного Водолаз;! 
i n . июляет в абсолютной подводной темноте через ткань рукавиц безошибочно oi 
шчать взрывоопасные предметы от остальных металлических предметов. 

Другим фактором, влияющим на повышение чувствительности, являются ха 
|.н, геристики физической среды, в которой осуществляется деятельность. Так 
в темноте острота зрения повышается, а при ярком освещении, напротив, снижа 
ется. П р и этом в темноте л у ч ш е воспринимаются те предметы, к о т о р ы е хотя бы 
незначительно освещены. 

К д р у г о й группе с р е д с т в , повышающих чувствительность, относятся социаль
но-психологические. К данной категории средств относятся формирование чув
ства ответственности, бдительности, повышение интереса к профессионально; 
деятельности, регуляция психического состояния, расширение знаний о предме
те деятельности и т. д. Большинство подобных средств д о л ж н ы быть использова
ны в процессе боевой подготовки. Так, обучение военнослужащих методам психи
ческой Саморегуляция способствует тому, что военнослужащий в боевой обстанов
ке может осознанно влиять на свое эмоциональное состояние, а следовательно, 
обеспечить уровень чувствительности, необходимый д л я успешного выполнения 
боевой задачи. 

Следующей группой средств, влияющих на повышение чувствительности, явля
ются физиологические средства. К их числу относятся: гимнастические упражне
ния, гипервеитиляция легких, обтирание холодной водой и др. Еще одна группа 
средств — фармакологические, например чай, кофе и др. К числу фармакологиче
ских средств относятся и такие, которые используются только в исключительных 
случаях. Например, повысить чувствительность может а л к о г о л ь , однако его дей
ствие весьма кратковременно — всего л и ш ь на 12 минут, затем наступает резкий 
спад чувствительности ( д о 40% от исходного уровня). 

Д р у г о й особенностью ощущений является адаптация. Под адаптацией пони
мается изменение чувствительности о р г а н о в чувств под действием раздражите
л я . О н а может быть направлена и на повышение, и на п о н и ж е н и е чувствительно
сти. Возможности адаптации о р г а н о в чувств значительны. Чувствительность глаза 
человека, например, повышается в темноте в 200 тыс. раз. Танкисты через опреде
ленное время перестают воспринимать шум двигателей, лязг гусениц, тряску и т. д. 
Д л я а д а п т а ц и и в темноте в среднем необходимо 30 минут, но одни л ю д и адапти
руются несколько б ы с т р е е , д р у г и е — медленнее. 

Адаптация свойственна всем органам чувств. Э т о надо учитывать при о р г а н и 
зации воинской деятельности, в том числе несении караульной с л у ж б ы , о р г а н и 
зации ночных полетов и т. д. 

Д л я организации воинской деятельности важно такое я в л е н и е , как взаимодей
ствие ощущений, так как оно вызывает изменение чувствительности анализаторов. 
Э т о м о ж е т проявляться в т о м , что раздражитель начинает ощущаться по-иному под 
влиянием других раздражителей. Например, на фоне шума световой раздражитель 
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.и\ ю ч у Ц | I и111" 11.1нн м. < »1 |..1. I л ми.ю-1 и 1.МГИЯ п. восприятие, пиление контра-
рак I р л п и л 1 1 . внимание и, напротив, сенсибилизировать тот или иной рецеп-
, т «• иош.иил 11. п о ч у нс I ни те лык •« 11. •' )то слелует учитывать при организации 
ш кой деятельности, чтобы создавать оптимальную рабочую обстановку, осо-
Ю на боевых постах, где человеку длительное время приходится действовать 
Нснутом пространстве. 
"утес I пуст еще одно явление, связанное с ощущениями, которое следует у ч п -
1ть при организации профессиональной деятельности военнослужащих. Э т о 
пие п о л у ч и л о название последовательных образов. С у т ь данного явления 

IК 1Ч.1СТСЯ в том, что при длительном воздействии раздражителя на орган чувств 
1.1 щх'дмста не исчезает одновременно с прекращением этого воздействия, а нро-
сает некоторое время сохраняться в сознании. Знание этой закономерности 
чшо необходимо людям, деятельность которых связана с огромными скоро-

1П ( л е т ч и к и , водители). 
'аким образом, ощущения играют очень важную роль в профессиональной 
гельности военнослужащих. Знание закономерностей и особенностей функцио-
жания ощущений позволяет существенно повысить эффективность осуще-

щемой деятельности. 
Еще большее значение д л я успешной военно-про<}>есснональной деятельности 

1Меют особенности развития восприятия. 

Восприятие 
Восприятие — это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возника
ющих при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецеп-
Торные поверхности органов чувств. 

П р и восприятии отражение предметного мира выходит за пределы изолиро
ванных ощущений. Опираясь на совместную работу органон чувств, происходит 
синтез отдельных ощущений в сложные комплексные системы. Э т о т синтез мо
жет протекать как в пределах одной модальности (например, когда мы смотрим 
кинокартину, происходит объединение отдельных зрительных впечатлений в це
лые образы), так и в пределах нескольких модальностей (воспринимая апельсин, 
мы фактически объединяем зрительные, осязательные, вкусовые впечатления, 
присоединяем к ним и наши знания о нем). Л и ш ь в результате такого объединения 
изолированные ощущения превращаются в целостное восприятие, переходят от от
ражения отдельных признаков к отражению целых предметов или ситуаций. Поэто
му основным отличием восприятия от ощущений является предметность осознания 
всего, что воздействует на нас, т. е. отображение обт.>екта реального мира в совокуп
ности всех его свойств, или, иными словами, целостное отображение предмета. 

Восприятие основывается на ощущениях. П р и этом каждое восприятие охва
тывает целый ряд ощущений, так как любой предмет и л и явление обладает целым 
рядом различных свойств, каждое из которых способно независимо от д р у г и х 
свойств вызвать свое особое ощущение. Однако ошибочно считать, что такой 
процесс ( о т относительно простых ощущений — к сложному восприятию) явля-
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еще более высокого уровня, такие как память и мышление. Поэтому ВОСПрия I и< 
ЧАС ГО называют перцептивной системой человека. 

Восприятие, являясь психическим познавательным процессом, обладает опредс 
пенными свойствами. Рассмотрим некоторые из них. 

Ц е л о с т н о с т ь процесса восприятия. Данное свойство восприятия заключает 
ся в том, что мы воспринимаем любой предмет реальной действительности не как 
набор бессвязных ощущений, а как единый целостный образ. Целостный образ 
предмета возникает даже тогда, когда на органы чувств воздействуют л и ш ь от
дельные его стороны. Например, танк в темноте воспринимается л и ш ь по лязгу 
гусениц и шуму мотора. Разумеется, этот образ складывается на основе обобще
ния знаний об отдельных свойствах и качествах предмета, на основе опыта. 

Воспринимая предметы, вещи, явления, человек обозначает их определенными 
терминами, истолковывает их жизненный смысл и значимость, переживает то и л и 
иное отношение к ним. В этом заключается еще одно свойство восприятия — осмыс
ленность, что предполагает включение в процесс восприятия элемента понятия. 

Следующее свойство восприятия — избирательность. Данное свойство вос
приятия определяет возможность активного отражения окружающей действи
тельности. В каждый момент человек выделят из окружающих его предметов те 
которые наиболее значимы для него в данной конкретной ситуации. Э т о свойство 
позволяет целенаправленно влиять на восприятие, искать п у т и его развития в про
цессе военно-профессиональной подготовки. 

Еще одним СВОЙСТВОМ восприятия является апперцепция. Апперцепция в пе
реводе па русский язык означает зависимость от прошлого опыта. Данное СВОЙ
СТВО проявляется в том, что точность восприятия окружающей обстановки и л и 
отдельных предметов во многом зависит от того, воспринимал л и индивид эти 
предметы и л и явления ранее, и если да, то в каких условиях. Большинство иссле
дователей подразделяют апперцепцию на два вида: временную и устойчивую. 
Временная апперцепция возникает под влиянием п р о ш л ы х кратковременных 
ВОСПРИЯТИЙ, в значительной степени зависящих от чувств, воображения, опыта и 
знаний. Так, например, необстрелянный солдат реагирует, как правило, на второ
степенные факторы б о я , очень часто теряется, действует нецелесообразно, везде 
видит опасность. 

В своих воспоминаниях военный летчик, т р и ж д ы Герой Советского Союза 
И. Н. Кожедуб пишет, что после первого боя у него болела шея и еще долгое вре
мя он постоянно оборачивался назад в ожидании нападения вражеских самоле
тов даже тогда, когда находился на земле. Поэтому одной из задач психологиче
ской подготовки военнослужащих к деятельности в боевой обстановке является 
формирование у них устойчивой апперцепции. О н а обеспечивает концентрацию 
внимания на главном, способствует целеустремленности, самообладанию. Д о с т и ч ь 
высокого уровня сформпрованностп данного свойства восприятия можно л и ш ь 
на основе глубоких знании, навыков, умений И опыта действий в условиях, сход-
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И п.и i он шее время в психологической науке существует несколько классифи
кации восприятия. Чаше всего используются две следующие: классификация вос-

рнятня но основной модальности и классификация восприятия в зависимости 
и формы существования материи (рис. 4.2). 

Вторая классификация особенно важна д л я успешной деятельности военно-
Служащих на иоле боя. Данное обстоятельство обусловлено тем, что все воспри
нимаемые предметы реальной действительности имеют определенные простран
ственные характеристики: (форму, размеры, пространственное местоположение, 
движения и др. Поэтому восприятие любого предмета связано с оценкой его про
странственных форм. Но при восприятии предметов существует вероятность оши
бочного отражения в психике предметов окружающей действительности, что свя
зано нс только с состоянием психики самого человека, но и тех условий, в кото
рых воспринимается предмет. В связи с этим восприятие предмета весьма часто 
сопряжено с риском иллюзии. 

Классификация 
основных видов 

восприятия 

П о основной 
модальности 

По (форме 
существования 
материи 

Зрительное 
восприятие 

Слуховое 
восприятие 

Осязательное 
восприятие 

Обонятельное 
восприятие 

Вкусовое 
восприятие 

Восприятие 
пространства 

Восприятие 
времени 

Восприятие 
движения 

Рис. 4.2 

И Л Л Ю З И И — это неправильные, поверхностные, искаженные восприятия пред
метов реальной действительности. Данное обстоятельство может иметь двоякое 
значение. С одной стороны, иллюзии могут быть использованы д л я маскировки 
вооружения, техники, позиций, личного состава, с другой — вероятность иллюзи и 
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гут быть объективными или субъективными. 
Среди объективных причин, обусловливающих вероятность иллюзорного вое 

приятия, прежде всего следует назвать следующие: 
1. Отсутствие контрастности между предметом и фоном. Данное обстоятель

ство приводит к тому, что выделение предмета из фона становится весьма 
затруднительным. В свою очередь, подобное явление можно использован, 
для решения задач маскировки, поскольку сущность маскировки как раз и 
состоит в стирании границ между предметами и фоном, в подгонке объекта 
под фон по форме, освещенности, цвету и др. 

2. Эффект иррадиации. Светлые предметы кажутся большими, чем равные им 
по размеру более темные предметы, из равных предметов, расположенных 
вертикально и горизонтально, большими кажутся первые. Размер восприни
маемого предмета зависит и от окружающих его предметов. Так, два круга, 
имеющих одинаковый диаметр, будут восприниматься по-разному в зави
симости от того, какие по размеру предметы будут их окружать. Это спра
ведливо и для линейных предметов (рис. 4.3). 

о о » О О О 

Иллюзия величины 

(средних кружков) 

Иллюзия величины 

(диагоналей параллелограмма) 

Рис. 4.3 

3. Эффект «меняющегося рельефа». Излом окопа или траншеи на расстоянии 
воспринимается то уходящим назад, то выступающим вперед. Данное обстоя
тельство достаточно легко проиллюстрировать иллюзией концентрических 
кругов (рис. 4.4). Это связано с особенностями восприятия линейных форм 
и размеров. 
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Вйетсн знанием физических свойств предметов, их связей и соотношений с другими 
и ш е с т ы м и нам предметами. Е с л и человек уже знает предмет детально, то вос-
Ирии i ие ею не будет подвержено иллюзии. Например, опытный танкист и в у с л о -
I I H и к плохой видимости по с и л у э т у лучше других определит класс танков в колон-
иг или в атакующей цепи противника. 

Т а к ж е следует отметить, что константность восприятия обусловливает воз
можность развития наблюдательности путем детального изучения предметов и 
ивлений, с которыми человек сталкивается в своей деятельности. Объекты меня
ют свой облик в зависимости от многообразия условий их появления, соответству
ющие изменения претерпевают и перцептивные процессы. Свойство константно
сти состоит в способности анализаторов компенсировать изменения и обеспечи
вать акт адекватного восприятия предметов, относительно постоянных по форме, 
величине и т. д. Поэтому тренировка глазомера, слухового анализатора на основе 
м а н и й свойств предметов способствует выработке навыков безошибочного опре
деления расстояний, представления пространственной картины боя. Следователь
но, одним из элементов психологической подготовки военнослужащих к-боевым 
действиям д о л ж н а быть тренировка наблюдательности. 

В т о р у ю г р у п п у причин составляют так называемые субъективные факторы: 
отсутствие опыта восприятия наблюдаемого предмета, непонимание смысла вос
принимаемого и л и приписывание ему ложного смысла. 
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П н и м а н и е представляет собой психологический феномен, и ОТНОШеНИМ HOTOponi 
|0 настоящего времени среди психологов нет едино! о мнения. 11|)п ВТОМ разногласия 
носят разнонаправленный характер. С одной стороны, в психологической литера 
| \ ре рассматривается вопрос о существовании внимания как самостоятельного 
in нхического явления. Так, одни авторы утверждают, что внимание не может рас 
I Ц| I риваться как самостоятельное явление, поскольку внимание, в той п л и иной 
Мере) присутствует и в любом другом психическом процессе. Другие, напротив, 
отстаивают самостоятельность внимания как психического процесса. 

С д р у г о й стороны, существуют разногласия в том, к какому классу психиче
ских явлений следует отнести внимание. О д н и считают, что внимание — это по 
аиавательиый психический процесс. Другие связывают внимание с волей и дея-
I ел ыюстью человека, основываясь на том, что любая деятельность, в том числе и 
познавательная, невозможна без внимания, а само внимание требует проявления 
определенных волевых у с и л и й . 

Ч т о же такое внимание? Д л я того чтобы ответить на этот вопрос, представьте 
себе школьника, выполняющего домашнее задание по математике. Он целиком 
у г л у б л е н в решение задачи, сосредоточен на ее решении, обдумывает ее условия, 
переходит от одного вычисления к другому. Характеризуя каждый из этих эпизо
дов, мы можем сказать, что он внимателен к тому, что делает, что он обращает 
внимание на те предметы, которые выделяет из других. Во всех этих случаях мож
но говорить о том, что его психическая деятельность на что-то направлена и л и на 
чем-то сосредоточена. Эта направленность и сосредоточенность психической дея
тельности на чем-либо определенном и называется вниманием. 

В свою очередь, под направленностью психической деятельности следует под
разумевать ее избирательный характер, т. е. выделение из окружения значимых 
д л я субъекта конкретных предметов, явлений и л и выбора определенного рода 
психической деятельности. В понятие направленности включается также и с о х р а 
н е н и е деятельности на определенный промежуток времени. Недостаточно толь
ко выбрать ту и л и иную деятельность, чтобы быть внимательным, необходимо 
удержать этот выбор, сохранить его. Например, вы можете легко направить свое 
пнимание на решение определенной задачи, но если вы не сможете сохранить в 
иоле своего внимания объект соответствующей деятельности, то вряд ли сумеете 
решить данную задачу. 

Как следует изданного нами определения, другой характеристикой внимания 
является с о с р е д о т о ч е н н о с т ь . Под сосредоточенностью прежде всего подразуме
вается большая и л и меньшая углубленность в деятельность. Вполне очевидно, что 
1см сложнее задача, тем больше д о л ж н ы быть интенсивность и напряженность 
шнмания, т. с. требуется большая углубленность. С д р у г о й стороны, сосредото-
l e i H i o c T b связана с отвлечением от всего постороннего. Например, решение слож-
юй задачи требует отвлечения от всего постороннего, не связанного с решением, 
юскольку посторонние предметы с л у ж а т помехами в сосредоточении. В против-
юм случае, когда вам не удается отвлечься от постороннего, решение задачи ослож-

1ЯСТСЯ. 
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цим.11 І,і м мами наиболее отчетливо. Другие, находящиеся на периферии вашего 
« р и п "її.ного ію.мя, буду і восприниматься менее отчетливо. Подобную аналогию 
можно носі роить в отношении нашего сознания: то, что составляет смысл пашен 

Ш е и г с л м ю с т и , занимает центр нашего сознания, а т о . что в данный момент не 
ИНачимо, у х о д и т на периферию сознания, и л и в его «боковое н о л е » . Но с л е д у 

ет отмстить, что такое сравнение не вполне точно: можно смотреть на какой-
либо предмет, но думать при этом совсем о другом. В этом случае « ц е н т р а л ь 
ное ц о к » нашего сознания будет занято тем, о чем вы думаете, а не тем, на что 
и 1.1 смотрите. 

Чтобы представить наше сознание графически, следует нарисовать два круга, 
одни внутри другого. Внешний круг — это область неясного сознания, а малый 
к р у г - зона ясного п отчетливого сознания, и л и зона внимания (рис. 4.5). 

Рис. 4.5 

Таким образом, внимание обеспечивает четкость и ясность сознания, осозна
ние смысла психической деятельности в т о т и л и иной момент. Но говоря о двух 
зонах ясности и отчетливости сознания, следует иметь в виду, что в неясной зоне 
сознания существуют свои фазы смутности и неотчетливости, подобно тому как 
чем б л и ж е предмет к центру поля зрения, тем отчетливее мы его воспринимаем. 

Уровень развития внимания имеет большое значение д л я успеха в военно-про
фессиональной деятельности. На сознание человека всегда, и тем более в боевой 
обстановке, действует огромное количество раздражителей. Постоянно поступа-

I ет огромная масса информации, из которой следует выбрать самую необходимую 
и ограничить д о с т у п той, которая не важна д л я данной деятельности. Именно вни
мание обеспечивает отбор наиболее значимой информации и пересылает ее дру
гим познавательным психическим процессам д л я обработки. Кроме того, внима
ние тесно связано с волей и другими психологическими характеристиками. 

Физиологическую основу внимания составляют процессы, происходящие в коре 
головного мозга. И. П. Павлов описывал их деятельность следующим образом: 
« Е с л и бы можно было видеть сквозь черепную крышку и если бы место больших 
полушарий с оптимальной возбудимостью светилось, то мы увидели бы на думаю
щем сознательном человеке, как по его большим полушариям передвигается по-
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В современной психологической науке принято выделять несколько О С Н О В Н І . ! \ 

видов внимания (рис. 4.6). 

Направленность и сосредоточенность психической деятельности могут НОСИ I I. 

непроизвольный и л и произвольный характер. Когда деятельность захватывает на< 
и мы занимаемся ею без каких либо волевых у с и л и й , то направленность и сосре 
доточенность психических процессов носит непроизвольный характер. Но когда 
мы знаем, что нам надо выполнить определенную работу, и беремся за нее в с и л у 
поставленной цели и принятого решения, то направленность и сосредоточенность 
психических процессов уже носит произвольный характер. Поэтому по своем} 
происхождению и способам осуществления обычно выделяют два основных вида 
внимания: непроизвольное и произвольное. 

Виды внимания 

Произвольное 

> 

Послепроизвольное 

Непроизвольное 

Рис. 4.6 

Непроизвольное внимание является наиболее простым видом внимания. Его 
часто называют пассивным, или вынужденным, так как оно возникает и поддер-

1
 Павлов И. П. П о л и . собр. соч. - Т. 3. - К н . 1. - С. 248. 
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ним. і іпіг причин возникновении нснроизво ї ї .ноі о іпіпмаппя весьма упрощенно. 
Обычно при возникновении непроизвольного нниманпя мы имеем дело с целым 
Комплексом причин. Вагот комплекс входят различные физические, психофизио
логические п психические причины. 

Произвольное, или преднамеренное, внимание возникает и развивается в ре
зультате волевого у с и л и я и напряжения человека и отличается целенаправленно-
с і ы< і, органиаованностью, повышенной устойчивостью. В воинской деятельности 
Произвольное внимание имеет наибольшее значение. П р и этом уровень произ
вольного внимания в большинстве случаев зависит от того, насколько глубоко 
осознается необходимость той и л и иной деятельности. 

Существует еще один вид внимания — послепроизвольное внимание. После-
произвольное внимание возникает из произвольного. Вначале человек усилием 
воли заставляет себя сосредоточиться на чем-либо, а затем уже внимание концен
трируется на предмете деятельности само собой. С л е д у е т подчеркнуть, что пере
вод произвольного внимания в послепроизвольное в процессе профессиональной 
подготовки солдат, сержантов и офицеров является одним из перспективных на
правлений повышения эффективности процесса обучения. 

Внимание каждого человека характеризуется рядом качеств: объемом, у с т о й 
чивостью, переключаемостью, распределяемостыо, концентрацией и др. 

Объем внимания определяется максимальным количеством объектов, которое 
человек может воспринять одновременно. Как правило, необходимость одновре
менного восприятия нескольких предметов связана с решением какой-либо зада
чи. Например, на поле боя от способности одновременно воспринимать информа
цию от разных раздражителей зависит не только успех выполнения военнослужа
щим боевой задачи, но и вероятность сохранения его жизни. С л е д у е т отметить, что 

fc-люди существенно различаются по объему внимания, хотя средний объем внима
ния составляет 5 ± 2 объекта в единицу времени. (Как правило, в большинстве ис

следований за единицу времени принимали временной интервал, равный 0,1 се
кунды.) Объем внимания можно увеличить посредством специальных упражне
ний в ходе профессиональной подготовки. 

Следующее качество внимания — распределяемость. Распредсляемость — это 
способность рассредоточить внимание на нескольких объектах и воспринимать их 
в равной степени эффективно. Распределяемость особенно необходима военно
служащему в боевой обстановке, в условиях одновременного контролирования 
множества приборов, совершения множества умственных и сенсорно-моторных 
действий. 

Концентрация — это еще одно свойство внимания. Данное свойство определя
ет способность человека при выполнении конкретной деятельности сосредото
читься на главном с одновременным отвлечением от воздействия второстепенных 
раздражителей. У военнослужащих такая концентрация особенно заметно про
является в определенные моменты профессиональной деятельности, например 
когда наводчик артиллерийского орудия наводит орудие на цель и л и когда опе
ратор Р Л С отслеживает перемещение объекта противника по полю боя. 
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Как правило, в боевой обстановке необходимо о п р е д е н и р. мя > RTPNEHBFL 11 

ипіімание на выбранном объекте. Например, оператор п.ui.u'iiib I I I V l ' n o i и 
і.а ракеты д о л ж е н удерживать цель в перекрестие прицела и им. пне ш е ю вре 

И пи. пока запущенная ракета не достигнет выбранной цели. Данная способно! 11 
и ювека обусловлена другим свойством внимания — устойчивостью. У с т о й ч н 

и о с г ь — это умение достаточно д л и т е л ь н о е время задерживать внимание на из 
оранном объекте. 

Необходимо отметить, что концентрация и устойчивость внимания зависят о і 
м озиания человеком ответственности за деятельность, которую он выполняет, О I 

чувства долга, от понимания смысла выполняемых действий, интереса, а также 
in >левых качеств личности. Все эти качества формируются в процессе военно-про 
фсссиональной подготовки и воинского воспитания. 

Наиболее распространенными отрицательными свойствами внимания являют 
с я колебание внимания и рассеянность. Э т и факторы способны снизить эффек-
I ивность профессиональной деятельности военнослужащих. Как правило, прояв 
иние данных свойств становится следствием различных причин. Самые суще

ственные из них: низкая ответственность за порученное дело, отсутствие интереса, 
состояние утомления и напряженности, болезнь. 

Таким образом, уровень развития внимания и его качества играют весьма су 
щественную роль в процессе успешного выполнения военно-профессиональных 
задач. Вместе с тем качества внимания развиваются в процессе профессионал!» 
ной подготовки военных специалистов. Данное обстоятельство необходимо учи
тывать командирам при организации учебно-воспитательной работы с личном со-
I і а вом подразделений. 

Представления 
Первичную информацию об окружающем мире мы получаем через наши ощу
щен пя и восприятия. Но информация, получаемая через наши органы чувств, не 
исчезает бесследно в то самое мгновение, когда действие предметов на наши орга
ны чувств прекращается. После прекращения раздражения еще некоторое время 
(охраняются так называемые последовательные образы. Впрочем, роль этих об
разов д л я психической ж и з н и человека сравнительно невелика. Несравненно 
большее значение имеет т о т факт, что и спустя длительное время после того, как 
мы воспринимали какой-либо предмет, образ этого предмета может быть снова — 
невольно и л и намеренно — вызван нами. Э т о явление п о л у ч и л о название «пред
ставление». 

Представление — это психические образы предметов и л и процессов ( и л и от
дельных их свойств), которые в данный момент не воспринимаются, но воссозда
ются на основе нашего предыдущего опыта. 

В основе представлений л е ж и т восприятие объектов, имевшее место в прош
лом. М о ж н о выделить несколько видов, и л и типов представлений. Во-первых, это 
представления памяти, т. е. те представления, которые возникли на основе наше
го непосредственного восприятия в прошлом опыте какого-либо предмета и л и 
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ІМу ИІ. І ІНГ, поскольку и воображении мы отображаем то, чего никогда не видели, но 
НЮ ю н . к о на первый нагляд. Воображение не рождается на пустом месте, и если 
мы. например, никогда не были в тундре, то это не значит, что мы не имеем пред-

• Ц в л с н и я о ней. Все мы видели т у н д р у на фотографиях, в кинокартинах, а также 
•лакомились с ее описанием в учебнике географии или природоведения, и на осно
ве этого материала мы можем представить образ тундры. Следовательно, представ
л е н и я воображения формируются на основе информации, полученной в прошлых 
Восприятиях, и ее (более и л и менее) творческой переработки. Чем богаче прошлый 
опыт, тем ярче и полнее может быть соответствующее представление. 

Представления возникают не сами по себе, а в результате нашей практической 
деятельности. П р и этом представления имеют огромное значение не только д л я 
іроцессов памяти и л и воображения, они чрезвычайно важны д л я всех психиче

ских процессов, обеспечивающих интеллектуально-познавательные аспекты чело
веческой деятельности. Процессы восприятия, мышления, письменной речи всегда 
связаны с представлениями, так же как и память, которая храпит информацию и 
благодаря которой формируются представления. 

Представление, подобно ощущению, восприятию и мышлению, является пси
хическим познавательным процессом. Среди этих процессов оно занимает проме
жуточное положение. С одной стороны, представление включает в себя чувствен
ную информацию об объектах реальної! действительности, а с другой — оно предо
пределяет развитие и формирование мышления. Поэтому представления совместно 
с понятиями и другими мыслительными операциями позволяют военнослужаще
му правильно ориентироваться в боевой обстановке, успешно решать как позна
вательные, так и практические задачи. 

Представления, сформировавшиеся у офицера в прошлом опыте, играют ис
ключительно важную роль при осуществлении им ф у н к ц и и руководства войска
ми в боевых условиях. Благодаря представлениям (оперативным, тактическим, 
топографическим, техническим и др.) существует возможность мысленно воссо
здать модель боя. Не менее значима роль представлений и в учебно-воспитатель
ном процессе. Представления позволяют военнослужащему лучше понять и ра
зобраться в ситуациях, процессах, происходящих в изучаемом объекте. 

И с к л ю ч и т е л ь н о важное место представления занимают в повседневной ж и з 
ни человека. О н и выполняют такие функции, как сигнальная, настроечная, регу
лирующая. Благодаря представлениям человек заранее может оценить обетанов-

['ку предстоящей деятельности и выработать оптимальный алгоритм своего пове
дения. Как и любой другой психический познавательный процесс, представления 
обладают рядом свойств, которые офицер д о л ж е н учитывать п р и организации 
профессионального обучения личного состава (рис. 4.7). 

В настоящее время существует несколько классификаций представлений, осно
ванных на различных критериях (рис. 4.8). П р и рассмотрении индивидуальных 
различий чаще всего используют классификацию представлений в зависимости 
от ведущего анализатора. Э т и индивидуальные различия каждый офицер д о л ж е н 
учитывать при организации учебного процесса. В чем они проявляются? 



Рис. 4.7 

Все военнослужащие могут быть разделены в зависимости от преобладающего 
типа представлений на четыре группы: лица с преобладанием зрительных представ 
лений; с преобладанием слуховых представлений; с преобладанием двигательных 
представлений; лица с представлениями смешанного типа. К последней группе при 
надлежат л ю д и , которые примерно в одинаковой степени пользуются представ 
лениями любого вида. 

Рис. 4.8 

Человек зрительного т и п а , вспоминая текст, представляет себе страницу кшп и, 
где этот текст напечатан, как бы мысленно читает ее. Е с л и ему нужно запомнить 
какие-то цифры, например номер телефона, он представляет себе их написанными 
и л и напечатанными. Соответственно, военнослужащему с таким тином представ
л е н и й при проведении учебных занятий материал необходимо представлять на
глядно, делая упор на зрительное восприятие. 

Человек с л у х о в о г о т и п а , вспоминая текст, как бы с л ы ш и т произносимые сло
ва. Ц и ф р ы им запоминаются также в виде слухового образа. Военнослужащий с 
таким типом представлений л у ч ш е усваивает учебный материал при его устном 
изложении. Очень часто таким военнослужащим требуется дополнительное вре
мя д л я успешного овладения профессиональными навыками. 

Человек двигательного типа, вспоминая текст и л и стараясь запомнить какие-
л и б о цифры, произносит их про себя. 
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ш и п ь р . ш ш |.| п.. I пин.щ.. ц<. |< и мольауюн я всеми иными прсдс.тавле-
II. и («ми.и I м и I.и..Ч1к. 1и>кело определи п.. какие представления играют у дан-
п 41 шнека ведущую роль. При атом индивидуальные различия в области пред-

шдеиий выражаются не только в преобладании представлении определенного 
ина. но и н особенностях представлений. Так, у одних людей представления всех 
ипов обладают большой яркостью, живостью и полнотой, тогда как у других они 

более и л и менее бледны и схематичны. Поэтому людей, имеющие яркие и живые 
рсдставлсния. принято относить к так называемому образному типу. О н и харак-

|»ризуются не только большой наглядностью своих представлений, но и тем, что 
а их психической жизни представления играют чрезвычайно важную роль. Напри-
Мер, вспоминая какие-либо события, они по большей части мысленно « в и д я т » 

картины отдельных эпизодов, к ним относящиеся. Размышляя или говоря о чем-
шбудь. они широко пользуются наглядными образами. Так, талант известного 

русского композитора Н. А. Рнмского-Корсакова состоял в том, что у него музы-
ое, т. е. слуховое, воображение сочеталось с необычайным богатством зри-

ных образов. Сочиняя музыку, он мысленно видел картины природы со всем 
гатством красок и тончайшими оттенками света, поэтому его музыка отличает-
необычайной музыкальной выразительностью и «живописностью». 
В то же время несомненно, что все л ю д и обладают способностью пользоваться 

ым видом представлений. Более того, человек д о л ж е н уметь пользоваться 
Представлениями любых типов, поскольку выполнение определенной задачи, на-

имер овладение учебным материалом, может потребовать от него преимуще
ственного использования определенного типа представлений. В связи с этим пред
ставления необходимо развивать. 

Развитие представлений в процессе боевой подготовки зависит главным обра
зом от характера воинской деятельности. Например, полевая, воздушная и морская 
выучка войск, максимально приближенная к боевым условиям, формирует пра
вильные представления о современной войне, о характере современного боя и усло
виях, в которых воину придется действовать в бою. Послабления, условности в бое
вой выучке войск вызывают у воинов, помимо всего прочего, превратные, ошибоч
ные представления о вышеупомянутых явлениях. 

В связи с этим очень важно формировать представления воинов на основе их 
собственной практической деятельности. Практическая работа с оружием, само
стоятельные занятия литературой, обслуживание и эксплуатация боевой техни
ки — л у ч ш и е условия д л я формирования необходимых представлений. I (апример, 
представления военнослужащих о современном ракетно-ядерном оружии и сред
ствах защиты от него зависят от богатства и содержания их практического опыта. 

Следует отметить, что развитие представлений у военнослужащего, как и у любо
го человека, в значительной степени обусловлено направленностью его личности. 
Именно от потребностей, интересов, желаний и мировоззрения личности зависит, 
какие особенности наблюдаемых предметов и явлений закрепляются в сознании. 

В формировании представлений большую роль играет слово. Э т о обусловлено 
тем, что восприятие объекта и формирование представления о нем на практике 
чаще всего осуществляются путем наблюдения за этим объектом и сопровожда-
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сто н р я д у I ргдетн, направленных на формирование у воинов HI обхо цтых гех 
ННЧеских представлений. Все представления, формируемые у военнослужащих н 
процессе воспитания, определяются только с помощью слова. Кроме этого, значп 
мость слова в современном процессе обучения усиливается результатами абс гра 
I ирующей деятельности человека: чертежами, схемами, картами, буквенными 
иыражениями, составляющими разнообразные формулы. Многие процессы об 
служивания боевой техники невозможно понять, если военнослужащий неумее'1 

абстрагироваться от всех специфических особенностей отдельных объектов и не 
представляет себе признаки, существенные и общие для всех объектов ОДНОГО И Т О П I 
же класса. 

Поэтому офицеру необходимо научиться самому и уметь научить своих под 
чиненных изображать конкретную ситуацию, условия или отношения той и л и 
иной задачи в виде рисунка, схемы, чертежа, формулы. Важно, чтобы военнослу
жащий научился это делать самостоятельно, без подсказки. Тогда у него В О З Н И К 

нет привычка прибегать к разного рода условным знакам, принятым в технике 
тактике, топографии и т. д. 

В своей педагогической практике офицер использует некоторые приемы, спо
собствующие повышению точности и полноты представлений, формируемых 
личного состава. Д л я этой цели может быть использовано сравнение сходных 
объектов, чтобы в представление включались характерные особенности изучаемо 
го предмета или явления. В этом случае формируемые представления будут бо
лее содержательными, полными, четкими и точными. Например, формируя пред
ставление об определенном виде оружия, целесообразно предъявлять несколько 
различных образцов этого оружия. Путем сравнения образцов в представлении 
военнослужащего возникнет образ, включающий в себя наиболее характерные 
признаки изучаемого. 

Таким образом, представления играют важнейшую роль в приобретении зна
ний и формировании профессиональных навыков. 

Память 
Память - это процесс запечатления (записи), сохранения, последующего узнана 
иия и воспроизведения следов прошлого опыта. Именно благодаря памяти чело
век в состоянии накапливать информацию, не теряя прежних знаний, сведений, 
навыков. Память занимает особое место среди психических познавательных про
цессов. Многими исследователями память характеризуется как «сквозной» пси
хический процесс, обеспечивающий преемственность психических процессов и 
объединяющий все психические познавательные процессы в единое целое. 

Физиологической основой памяти является образование, сохранение и актуа
лизация временных нервных связей, а также протекание особых физико-химиче
ских процессов в коре и подкорке головного мозга. 

С практической точки зрения главным среди процессов памяти является про
цесс запоминания. Запоминание определяет полноту и точность сохранения и по-
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.." . I i.i i и >м 111 ii ic i, < o\ран н е i и и ронаяодт в<но<-|1намн in образы пред 
n. I . . I . и ни и п и н , « юна, идеи, мысли и суждения, эмоции и чу ис i на. Полому при 
•нп мо i р г м м п нам я i и, к а к правило, ныл»- л и ют четыре ее вида: образную, двига-
§юи.н\т,. инк-» н и lo i ическую и змоциональную память. 

< b»|i ; i , i i i ;o i память — это память на представления, на картины природы и жиз-
)Н, « гакже на звуки, запахи, вкусы. В зависимости оттого, какими анализатора-

I воспринимаются и запечатлеваются объекты, образная память бывает зритель-
•Н, i I N M i H o t t , осязательной, обонятельной, вкусовой. 

Д ш н атсльная память — это запоминание, сохранение и воспроизведение раз
им пых движений и их систем. Значение этого вида памяти состоит в том, что она 

Вдужит основой для формирования различных двигательных умений и навыков 
одьба, письмо, вождение машины и другие практические и трудовые умения и 
1 В Ы К И ) . Ьез памяти на движения осуществлению соответствующих действий 

•ловек должен был бы каждый раз учиться сначала. 

(Содержанием с л о в е с н о - л о г и ч е с к о й п а м я т и являются наши мысли, выражен-
.|г в словах. Мысли не существуют без языка, поэтому память на них и называ
ла не просто логической, а словесно-логической. Опираясь на развитие других 
i № в памяти, словесно-логическая память становится ведущей по отношению к 

Ним. Именно ей принадлежит основная роль в усвоении знаний в процессе обуче
ния. Для того чтобы материал лучше запоминался и воспроизводился в нужной 
обстановке, необходимо использовать все возможности устной и письменной 
речи: выразительность сравнений, остроту противопоставлений и т. д. 

Э м о ц и о н а л ь н а я п а м я т ь — это память на чувства. Эмоции всегда сигнализиру
ют нам о том, как удовлетворяются паши потребности, интересы, стремления и 
Побуждения, достигаются ли личностью цели, насколько окружающая среда от
мечает убеждениям личности, каковы ее отношения с окружающим миром. Поэто
му эмоциональная память имеет очень важное значение в жизни и деятельности 
юждого военнослужащего. Пережитые и сохранившиеся в памяти чувства либо 

побуждают человека к действиям, либо удерживают от них. 
По степени запоминания память подразделяется на к р а т к о в р е м е н н у ю и д о л 

г о в р е м е н н у ю . Кратковременная память характеризуется очень кратким сохране
нием после однократного, очень непродолжительного восприятия и немедленным 
Воспроизведением. Для долговременной памяти характерно длительное сохране-

ie материала после многократного повторения и воспроизведения. В долговре
менную память поступает информация, имеющая для военнослужащего страте-
гиче» кое значение в достижении им жизненно важных целей деятельности. 

Существует еще один вид памяти, связанный с длительностью сохранения 
материала, — оперативная память. Под оперативной памятью понимают вид па
мяти, которая обеспечивает человеку выполнение деятельности. Когда военно
служащий выполняет какую-либо сложную деятельность, то осуществляет ее по 
частям (одно действие за другим, одну операцию за другой). При этом в его памя
ти удерживаются некоторые промежуточные цели и результаты. По мере про
движения к конечному результату конкретный «отработанный» материал может 
забываться. Так бывает при чтении, при включении и настройке аппаратуры, во
обще при выполнении любого более или менее сложного действия. 
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ізнольиой Запоминание и воспроизведение, н ко ю р о м о н vi< I U V I . H . ш и п а iiai.ci 
к н . , намерения и у с и л и я что-то запомнить и л и припомнить, на іьінаетея ш и р . , 
іанольной памятью. С произвольной памятью мы имеем л е т о , к о ї л а ставим це и 
і то-либо запомнить, т. е. проявляем волевые у с и л и я . Как непроизвольная, так и 
іроизвольная память может быть образной, двигательной, словесно-логический 
і амоциональной, кратковременной, долговременной и оперативной. 

Все военнослужащие о т л и ч а ю т с я д р у г от друга от д р у г а характеристиками 
іамяти. Встречаются военнослужащие с ярко выраженным преобладанием т о ю 
і і п иного вида памяти. У одних лучше развита образная, у д р у г и х — словесно 
югическая память. Многие военнослужащие одинаково хорошо запоминают как 
>бразный, так и словесно-логический материал. 

Конечно, д л я всех военнослужащих необходимы такие качества памяти, как 
)Ыстрота, точность и прочность запоминания. Качества памяти могут быть изуче 
пи как с помощью бланковых, так и аппаратурных методик (рис. 4.9). 

Рис. 4.9. Портативный аппарат для исследования психомоторных реакций и оперативной памяти: 

I— пульт экспериментатора; I I — пульт испытуемого: кнопки реакций, матовый экран с цветными 

сигналами и сигналами переключения их значения 

П р и этом специфические условия деятельности, в свою очередь, способству-

эт интенсивному развитию конкретных особенностей памяти воина. Формиро-

»анне всех психологических процессов, в том числе и процессов памяти, обуслов-

швается деятельностью личности. Протекание процессов запоминания, сохране-

1ия и воспроизведения определяется тем, какое место данный материал занимает 

деятельности военнослужащего, и тем, как запомненный материал будет исполь-

оваться впоследствии. 

Вместе с тем структура деятельности военнослужащего (ее мотивы, смысл, зна-

ение, задачи, цели и способы их д о с т и ж е н и я ) и определяет характер того, что 

•удет запечатлеваться. В результате деятельности у военнослужащего развивают-

я воля, мышление, речь. В о л я , в свою очередь, является необходимой предпосыл

а й развития произвольной памяти. 
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Иг. I г ,ц н к и , н о » ш, I Ь н б о л с с у п п и н н . она (мини.,.' и н мила, кшл.1 н проценте 
« б у ч и ш и И.1 т е обращаем я особое внимание. П о т о м у и процессе учебной дея-
МЛЫин I и командир должен создавать необходимые условия д л я развития специ-

• | к.т.! • I . 1Н памяти О с о б о е внимание следует уделять развитию с.товесно-

ло| ической памяти, которая играет ведущую роль в овладении воинской нрофес-
. п. н При пом следует иметь в виду, что развитие словесно-логической памяти 
Опирается на конкретный характер деятельности. По мере развития, в процессе 
поучения словесно-логическая память переходит от конкретных форм ко все бо
лее отвлеченным .')к) обусловлено тем, что развитие словесно-логической памя
ти тесно связано с развитием мышления. Мышление развивает словесно-логиче-
• кую память как бы само по себе. Но когда умственные действия приобретают ха

рактер умений и навыков и применяются у ж е в качестве приемов запоминания и 
Воспроизведения, эффективность развития словесно-логической памяти резко 

'/возрастает. Поэтому одним из приемов логического запоминания является состав
ление плана заучиваемого материала. Эффективным методом логического запо
минания с л у ж и т сравнение. К более сложным приемам логического запоминания 
относятся классификация и систематизация материала. 

Исследования подтверждают важную роль словесно-логической памяти: на
пример, на ней основывается запоминание оператором радиолокационной стан
ции зоны отражении от местных предметов, что необходимо д л я своевременного 
обнаружения маловысотных целей. Вот почему высокопрофессиональные опера
торы могут рассказать, какие импульсы от местных предметов и когда появляют
ся в зависимости от влажности и температуры воздуха, времени суток, наличия 
Осадков и т. п. Поэтому следует подробно объяснять оператору особенности зоны, 
побуждать его выявлять их. 

Т а к ж е следует различать познавательные и мнемнческие ( о т греческого «мне¬ 
» — память) ф у н к ц и и сознания. В процессе освоения профессиональных паны -

ов и приобретения профессиональных знаний следует добиваться осмысления 
материала, а не его механического запоминания. Нередко при овладении сложным 
учебным материалом у военнослужащего формируется установка на запоминание 
вместо установки на понимание материала. В результате мнемическая задача под
меняет собой познавательную, которая и является основной. Объясняется это тем, 
что иногда проще и легче механически запомнить текст, схему, чем понять их. 
Такая подмена не дает желаемого результата в овладении воинским мастерством. 

В практической деятельности военнослужащих непроизвольная и произволь
ная память имеют различное значение и находятся в сложных взаимосвязях. П р и 
этом произвольная память не всегда превосходит непроизвольную. Хорошо извест
но, что непроизвольное запоминание опирается на содержательные и активные 
способы работы с материалом, оно бывает более продуктивным, чем произволь
ное, если в последнем не используются аналогичные способы. Также известно, что 
продуктивность непроизвольной памяти повышается по мере улучшения органи
зации учебного материала. Оптимальной является такая организация обучения, 
которая обеспечивает эффективное формирование умственных действий, необхо-

1 
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познавательных задач на занятии, помогают м о т и н и р о н к а ее содержания, а к т и в и 
аация мышления обучаемых, в том числе с помощью формирования у военное ч\ 
жаших соответствующей установки на запоминание. 

Большую роль в запоминании военнослужащим учебного материала игр.и 
объем кратковременной памяти. Под объемом кратковременной памяти понима 
ется количество условных единиц информации, которую военнослужащий М О Ж е I 

запомнить после относительно непродолжительного восприятия материала за 
единицу времени. Поэтому при изложении учебного материала следует учитывач I. 
данную характеристику памяти. 

При организации профессиональной подготовки личного состава следует учи 
тывать и другой процесс памяти — забывание. Забывание — процесс, по своем\ 
содержанию обратный запоминанию. Забывание тем глубже, чем реже определен 
нып материал включается в деятельность военнослужащего, чем менее значимым 
он становится для достижения актуальных жизненных целей воина. Следователь 
но, включение изученного материала в повседневную деятельность является на 
Дежным средством в борьбе с забыванием. Данное обстоятельство определяет не-
обходимость постоянной тренировки практических навыков профессиональной 
деятельности. 

Вместе с тем забывание может вызываться влиянием деятельности, которая 
предшествует запоминанию. Ускорить процесс забывания можно и той деятель 
ностыо, которая следует сразу же за запоминанием. Временное забывание може I 
наступить и в результате запредельного торможения, наступающего вследствие 
перенапряжения соответствующих нервных клеток коры головного мозга. Этим 
объясняется, например, резкое снижение успешности запоминания в утомленном 
состоянии. 

Все вышеперечисленные особенности необходимо учитывать при организации 
обучения и воспитания военнослужащих. 

Воображение 
Человек постоянно вступает в контакт с окружающей его средой. Ежесекундно на 
паши органы чувств воздействуют десятки и сотни разнообразных стимулов, мно
гие из которых надолго остаются в памяти. При этом одним из любопытнейших 
феноменов человеческой психики является то, что впечатления от вещей и явле
нии реального мира, полученные в предшествующей практике, не только сохра
няются в памяти длительное время, но и подвергаются определенной обработке. 
Данное явление позволяет нам воздействовать на окружающую среду и целена
правленно изменять ее. 

Рассматривая процесс создания человеком нового, мы сталкиваемся с еще од
ним психическим феноменом. Его суть состоит в том, что человек создает в своем 
сознании образ, которого пока не существует в реальности, а основой создания 
подобного образа служит наш прошлый опыт, наши впечатления и представления, 
которые мы получили ранее, взаимодействуя с объективной реальностью. Этот 
процесс создания новых психических образов и получил название воображения. 
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И процессе воображения человек мысленно расчленяет предметы и явления 
n i 1-\ І .и. . т . І . і мира на составляющие их элементы, а затем по-новому, как лрави-
| обычно, п ніг гасі эти элементы, в результате чего в его сознании возникают 

ниши связи и образования, новые образы предметов и явлений, новые мысли. 
П о д о б н о ощущению и восприятию, воображение является психическим иознава-
Ьгльным процессом и отражает объективную реальность. О т л и ч и е его от д р у г и х 
Ко шлнагс.и.пых процессов заключается в том, что это отражение объективной 

• Р Й С Т В И тельное ГИ происходит в отвлеченном от конкретных предметов и явлений 
•Остояиии. 

С физиологической точки зрения воображение есть процесс образования но
вых систем временных связей между отдельными участками мозга. В процессе 
[воображения системы временных нервных связей как бы распадаются и объеди
няются в новые комплексы, группы нервных клеток связываются по-новому. О д 
ни.о данное утверждение является л и ш ь общим представлением о физиологиче

ских основах воображения. Вполне вероятно, ч т о механизм воображения более 
і Южен, чем мы его себе представляем. 

Воображение может подразделяться на несколько видов (рис. 4.10). 

С Виды 
воображения 

По степени волевых 
усилий 

По степени 
активности 

Преднамеренное Непреднамеренное АКТАМИ Пасеними 

Воссоздающее 
Творческое Грезы 

Сон 
Дремотное 
состояние 
Галлюцинации 

Рис. 4.10 

Каждый из видов воображения играет свою роль в деятельности военнослужа
щего. Например, мечта может выступать в качестве одного из основных мотивов 

[Деятельности. М е ч т а — это образы желаемого будущего, являющиеся необходи
мым условием претворения в жизнь творческих сил человека, направленных на 
преобразование действительности. 

Воображение бывает активным и пассивным. В первом случае оно выступает 
условием творческой деятельности личности, направленной на преобразование 
окружающего, во втором это замена деятельности. Вариантом проявления пассив
ного воображения могут быть грезы и л и дремотное состояние. 

Воображение может быть непроизвольным (непреднамеренным). В этом с л у 
чае небывалое сочетание образов и мыслей возникает в сознании человека неза-
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подчинено | ш п а т е л ы ю поставленной задаче. 

Существует и такой вид воображения, как творческое воображение, под ко 
торым понимается самостоятельное создание новых образов. Как правило, творчс 
ское воображение д о л ж н о быть включено в деятельность, направленную на созда 
пне чего-либо принципиально нового, имеющего социальную ценность. Еще один 
вид воображения — воссоздающее воображение. Воссоздающее воображенп< 
позволяет воспроизводить в памяти образы по косвенной информации и л и они 
санию. Так, мы можем представить себе предмет, который никогда не видели, но <. 
котором читали и л и слышали. 

Развитое воображение необходимо офицеру д л я решения самых разнообраа 
ных задач. Обучая и воспитывая подчиненных, командир старается представить 
какие качества следует у них развить, и предвидеть процесс формирования л и ч 
ностн военнослужащего конкретно и реально. Воображение необходимо офице 
ру и д л я успешного руководства войсками. Уясняя задачу, оценивая обстановку 
и принимая решение, офицер д о л ж е н мысленно заглянуть в будущее, представить 
возможные д е т гния своих войск и противника, их характер, замысел, направ
ление, время и место и т . д . Поэтому воображение помогает составлять планы 
боя и операции. 

В проблемных ситуациях, в условиях дефицита времени, а также в опасных 
с и т у а ц и я х воображение военнослужащего играет особенно важную роль. О н о 
включается в различные виды деятельности и так и л и иначе сказывается на ее 
результатах. Поэтому в процессе боевой подготовки следует развивать и вообра
жение. 

Поскольку воображение задействовано в процессе организации и осуществле
ния деятельности, оно само при этом формируется и развивается. Но такой актив 
ный и творческий процесс, как воображение может развиваться только в активной 
и творческой деятельности. Поэтому развитие воображения у воина тесно связа
но с развитием его л и ч н о с т и в целом. 

С л е д у е т отметить, что воображение, как и другие психические процессы, раз
вивается по мере накопления военнослужащим опыта в осуществлении той и л и 
иной деятельности. Свою роль и деятельность в боевой обстановке военнослужа
щий может представить себе лишь на основе переработанных с помощью вообра
жения учебных материалов, произведений художественной л и т е р а т у р ы , кино, 
живописи, с к у л ь п т у р ы . В этом деле велика рол* офицеров. Именно они способ
ны организовать приобретение воином опыта, необходимого д л я эффективного 
развития воображения. 

О д н и м из главных направлений формирования воображения у военнослужа
щих является максимальное приближение учебных занятий к деятельности в бо
евой обстановке. Известно, что чувство страха, возникшее в боевой обстановке, 
может быть вызвано работой воображения, которое, не имея достаточного под
крепления практическим опытом, формирует в сознании представления о воз
можной ситуации. П р и этом такие представления имеют мало общего с реаль-
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INX современного б о и , поскольку и 1.1ДП i. г н о и м воображением можно лишь н 
• i \ 4 . i r , I i i n и м п ' н я б о л ь ш о й опыт самостоятельных действий в подобных 
п и т ч ( идонагелыю, ознакомление военнослужащего с боевой действитель-
П»ю, 11|)|1обретение им опыта успешного преодоления трудностей и опасностей 

.р. Mi ш и ш войны б у д у т формировать у него способность управлять своим во-
1Жением. 

1ь ч о е развитие воображения особенно необходимо военнослужащему д л я 
», ч юбы овладеть сложной боевой техникой и оружием. Данное обстоятельство 

1сляет необходимость организовывать учебный процесс с учетом развития 
сражения. 

Мышление 

Пушение и восприятия дают нам знание единичного — отдельных предметов и 
млений реального мира. Но этой информации недостаточно. Д л я того чтобы че-
<.п< к мог ж и т ь и нормально т р у д и т ь с я , он д о л ж е н быть способен предвидеть 
)следствия тех и л и иных явлений, событий и л и своих действий. Знание единич-
го не дает достаточного основания д л я предвидения. Например, что будет, если 

h л и с т у бумаги поднести зажженную спичку? Конечно, он загорится. Но откуда 
Мы об этом знаем? Видимо, вследствие того, ч т о у нас был соответствующий опыт, 
Или же на основании рассказов родителей, друзей и знакомых о том, что будет, 
•ели поместить бумагу в огонь. Мы сделали логический вывод исходя из имею
щейся информации. Но д л я того, чтобы сделать данный вывод, мы д о л ж н ы были 
п выставить свойства данного л и с т а бумаги с другой бумагой, выявить то общее, 

о их характеризует, и только после этого сделать вывод о т о м , что будет с бума-
й, если о н а соприкоснется с огнем. Следовательно, д л я того чтобы предвидеть, 

адо обобщать единичные предметы и факты и исходя из этих обобщений делать 
вод относительно д р у г и х единичных предметов и фактов такого же рода. 
Э т о т многогранный переход — от единичного к общему и от общего опять к 

единичному — осуществляется благодаря особому психическому процессу — мыш
лению. М ы ш л е н и е является высшим психическим познавательным процессом. 
Суть данного процесса заключается в порождении нового знания на основе твор
ческого отражения и преобразования человеком действительности. 

Мышление, как особый психический процесс, имеет ряд специфических харак
теристик и признаков (рис. 4.11). Первым таким признаком является обобщенное 
отражение действительности, поскольку мышление есть отражение общего в п р е д -

ометах и явлениях реального мира и применение обобщений к единичным п р е д м е 

там и явлениям. 

Вторым, не менее важным признаком мышления является опосредованное 
познание объективной реальности. С у т ь опосредованного познания заключается 
в том, что мы в состоянии выносить суждения о свойствах, и л и характеристиках, 
предметов и явлений без непосредственного контакта с ними, а путем анализа 



косвенной информации Например, д л я того ч и л м т п 
УЛИЦЄ, ие.м..ходимо ВЫЙТИ на у л и ц у И о щ у т и . Геїі I H IN донос возлей 
ствневнешней среды на наши органы чувств. Н о ч а щ е м ы И"» гулаем по другом) 
если мы хотим узнать, холодно на улице и л и тепло, то пользуемся наружным и і • 
мометром и л и слушаем сводку погоды и на основе информации о температурим 
характеристиках внешней среды делаем вывод о том, т е п л о на улице и л и холод 
но. Знания, полученные нами этим путем, являются опосредованными, а процеї і 
получения этих знаний представляет собой один из процессов мышления, полу 
чивший название опосредованного познания действительности. 

Обобщенное 
отражение и 
опосредованное 
познание 
действительности 

Решение 
конкретной задачи 

Понятие 
Суждение 
Умозаключение 
Аналогия 

Анализ 
Синтез 
Сравнение 
Абстрагирование 

Рис. 4.11 

Следующей важнейшей особенностью мышления является то, что мышление 
всегда связано с решением той и л и иной задачи, возникшей в процессе познания 
и л и в практической деятельности. Процесс мышления начинает наиболее ярко 
проявляться л и ш ь тогда, когда возникает проблемная ситуация, которую необхо
димо решить. Следовательно, мышление всегда начинается с вопроса, ответ на 
который является целью мышления. П р и этом ответ на вопрос не обнаружива
ется немедленно, а находится с помощью определенных умственных операций, 
в процессе которых происходит видоизменение и преобразование имеющейся ин
формации. 

Таким образом, мышление — это процесс опосредствованного и обобщенного 
отражения действительности, отражения существенных свойств, связей и отно
шений предметов и явлений объективного мира. 

Мышление как ф у н к ц и я человеческого мозга — социально обусловленный 
процесс. О н о развивается в т р у д е , в общении с д р у г и м и людьми. Источником 
мышления, его конечной целью и критерием ИСТИННОСТИ является общественная 
практика. Особая роль при этом принадлежит речи. Речь выступает в качестве 
инструмента мышления. Благодаря закреплению за словом определенного поня
тия мысль не исчезает и не угасает, едва успев возникнуть, а прочно фиксируется 
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мощью и ||,цо1 о | одною человека к д р у ю м у . о ! поколении к поколению созда-

ипорич»•< кую нрееме I ценное I1. знаниИ. 
1елоиечсскос мышление, |аким образом, неразрывно связано с языком, с ре-
как и индивидуальном, так и в социальном плане. Но речь и мышление не 

| о I < окдсстнлять, это далеко не одно и то же. Доказательством того, что речь 
мышление являются разными психическими процессами, с л у ж и т т о т факт, что 

\ и ту же мысль можно и з л о ж и т ь разными словами. Вместе с тем развитие 
имения и речи неразрывно связано д р у г с другом. 
Основными видами умственных операций, составляющих с у т ь процесса мыш-
ия, являются сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, 
'кция и дедукция. 

Анализ — это разложение познаваемого объекта на составляющие его части и 
поненты, выделение в нем определенных сторон, элементов, свойств, связей, 

ошеиий. Каждый предмет, явление можно мысленно расчленить на элементы, 
и этом те и л и иные свойства предмета могут быть наиболее важными, значи-
ьными, существенными, интересными и выступать на первый план, а другие 
йства оставаться незамеченными. 
Процесс объединения компонентов, выделенных анализом целого, называет -

сиитезом. В процессе синтеза происходит соединение, соотнесение тех элемен-
н, на которые был расчленен познаваемый объект, восстановление целого на 
нове вскрытых анализом существенных связей. Несмотря на то что анализ и 

ез по своей с у т и являются противоположными процессами, осуществляются 
в неразрывном единстве. По существу, решая те и л и иные задачи, человек 
изирует объекты окружающего мира и мысленно включает их в новые связи, 
рые нельзя воспринять непосредственно. Таким образом, он выявляет новые 

йства изучаемых предметов и явлений. 

Д р у г и м видом мыслительных операций является сравнение. Сравнение — это 
оставление и л и соотношение предметов, явлений, событий друг с другом, вы-
ение в них общего и различного. О н о позволяет сознанию более полно отра-

особенности предметов и явлений. В ходе сравнения происходит выделение 
едметах, явлениях, событиях общего и различного. П р и этом сравнение неот-

имо от обобщения. Обобщение — это процесс выделения общего в предметах, 
ениях и событиях. 

С л е д у ю щ а я операция мышления — абстрагирование. Абстрагирование — это 
елейное отвлечение от несущественных признаков предметов, явлений и вы-
ение в них основного, главного. Без операции абстрагирования невозможно 

сформировать понятие. Но успешность формирования понятия зависит не только 
от умения абстрагироваться, но и от конкретизации. Конкретизация — это выделе-

!е существенных свойств в конкретном объекте и л и явлении. Только сочетание 
конкретизации и абстрагирования обеспечивает полноту и точность понятий. 

П о н я т и я — это формы мышления, в которых обобщены данные опыта, добы
того людьми в ходе их общественно-исторического развития. Исходным источни
ком образования понятий являются чувственные образы объектов. Однако этой 
информации недостаточно. В понятиях закрепляются наиболее существенные 
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ИОанания. В процессе мышления сознание человека ос н ia< i l o i единичных 
случайных образов и с помощью слов, знаков, формул, замещающих реа.п,п\ ю 

и ¡K гвптельность, объективные отношения предметов и явлений, л у ч ш е охва I ы 
к а с т зги отношения, точнее их выражает и затем применяет в различных ситуациях 
11оэтому даже за самыми абстрактными понятиями стоят реальные объекты с их 
I " м.ективными свойствами, связями и отношениями. 

В сознании каждого человека имеется более и л и менее цельная система поня 
i ий. отражающая единство окружающего социального и природного мира. Поэто 
му, когда у человека формируется какое-то новое понятие, оно опирается на по 
нятия, которые у данного субъекта уже сформировались прежде. 

Помимо ПОНЯТИЙ мышление протекает в таких формах, как суждение и умоза
ключение. В суждениях утверждаются или отрицаются какие-либо связи, отноше
ния между предметами и л и явлениями, их признаками. С понятиями и сужденп 
ями связан процесс умозаключения, при котором одни суждения выводятся из 
д р у г и х , новые знания выводятся на основе старых, известных. Умозаключение 
как форма мышления обычно осуществляется с использованием операций и иду к 
цпи ( о т частных случаев к общему выводу) и д е д у к ц и и ( о т общих п о л о ж е н и и 
к частным случаям). I lo индукция и дедукция — операции не только противопо
ложные по содержанию, но и взаимосвязанные. О н и взаимно дополняют и прове
ряют д р у г друга. 

Обычно принято различл! в следующие виды мышления: практическое мышле
ние, включающее в себя наглядно-действенный п наглядно-образный виды, и тео-
ретическое (абстрактно-логическое) мышление. За основу деления приняты роль 
и место теории и практики в мыслительной деятельности человека. Практическая 
деятельность является первичной в развитии мышления. Теоретическая мысли 
тельная деятельность выделяется из нее позже. Следовательно, как в историческом 
развитии человечества, так и в процессе психического развития конкретного чело
века исходной является П Р А К Т И Ч Е С К А Я деятельность. Внутри нее и развивается на
глядно-действенное мышление. Развитие такого вида мышления очень важно д л я 
летчиков, водителей боевых машин, операторов, номеров боевых расчетов. 

П р и наглядно-образном мышлении связь мышления с практическими дейст
виями сохраняется, хотя и не является такой тесной, прямой и непосредственной, 
как в случае наглядно-действенного мышления. В ходе познания человек отчет
ливо представляет объект и мыслит наглядными образами. В последующей дея
тельности он использует возникшие у него наглядные образы. Так, принимая ре
шение, командир образно представляет картину будущего боя. Чем больше у него 
сведений о характере местности, возможностях техники и вооружения, чем больше 
у него ярких представлений, тем легче ему за картами и схемами увидеть реаль
ные условия боя и осмыслить их, чтобы принять обоснованное решение. Нагляд
но-образное мышление способствует обучению по схемам, наглядным пособиям. 
Активизация наглядно-образного мышления обеспечивает глубину усвоения учеб
ной программы. 
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п абстрактных ііопмгиич. D r o i иид мышлении отчет нию проявляется, ко-
|||П|с|| он» |nipv< і іаки.мп нони і ними, как с итіпс сил и средств, мораль-
мюиппс поиск, возможности материального обеспечения и т. д. Теоретиче-
н.пиленце осушсстилястся преимущественно на основе логических правил 
їжает наиболее глубокие причинно-следственные связи и отношения меж-

•редмсгамн и явлениями. 
Iопора об индивидуальных различиях в мышлении, мы чаше всего имеем в 

Качес і венные характеристики мышления конкретного человека. К качеству 
ні іенпя обычно относят следующие характеристики: глубина, целеустремлен-

11., с амостоительност ь, I пбкость. критичноет ь, быс і рота, широта. 
Глубина мышления проявляется в умении выделять существенное, самостоя-
•но приходить к новым обобщениям. Данное свойство позволяет военнослу-
іему не ограничиваться констатацией отдельных фактов, а раскрывать зако-

іерности и причины наблюдаемых явлений. 

I Целеустремленность мышления подразумевает способность концентрировать 
|1 11, на определенно!! цели, не отвлекаясь и не прекращая поиска решения. Це-

I ремленность определяется также развитием воли, чувств и находит свое от-
Кение, например, в упорстве и настойчивости офицера при длительном выпол-
1ип задачи в сложных, т р у д н ы х и опасных условиях боя. 
Самостоятельность мышления проявляется прежде всего в умении увидеть и 
тавить новый вопрос, научно обосновать проблему и затем решить их своими 

Пмми. Э т о способность принимать решения и действовать в соответствии с соб-
Киными взглядами и убеждениями, не поддаваясь посторонним влияниям. 
Гибкость мышления заключается в умении изменять намеченный путь реше-

задач, если он не удовлетворяет условиям, которые внезапно обнаружпвают-
в ходе ее решения. Обладая гибким умом, военнослужащий способен вскры
ть противоречия в явлениях, умеет своевременно подмечать изменения в обста-

>вке, вносить поправки в ранее принятое решение. 
Быстрота мышления чрезвычайно важна в случаях, когда необходимо прнни-
гь правильные, обоснованные решения в очень короткий срок (например, во 
щя боя, аварии и т. д.). Развитие данного качества мышления во многом зави-

от способности воина умело анализировать и обобщать множество данных, 
істрота мышления способствует повышению скорости осмысления быстроте-

гщих событий сложной учебно-боевой и боевой обстановки. 
Широта мышления дает военнослужащему возможность замечать и иостоян-

| держать под своим контролем большое количество связей между предметами 
явлениями. Офицер, принимая решение, опирается на большой объем данных 

на различных областей военного дела, широкого круга данных оцениваемой об
становки, а также из опыта, почерпнутого из многих источников. 

М ы с л и т е л ь н а я деятельность офицеров, сержантов и д р у г и х категорий во-
і н о с л у ж а щ и х в современной войне осуществляется в особых, т р у д н ы х , с л о ж 

ен опасных, т. е. экстремальных, условиях. В ее успешном осуществлении 
>л ьшу ю роль играют качества личности военнослужащего, а также уровень сфор-
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ководства, управления этим процессом в ходе учебно В0< ПИТВТеЛЬЯОЙ рабо| ы 
в войсках и военно-учебных заведениях. Поэтому только целенаправленная а< 
ятельность командования подразделения или часты по развитию мышлени I 
с п о с о б н а обеспечить правильность решений, которые предстоит принимать и< • 
ешюслужащим в экстремальной обстановке современного боя. При этом наи6ол<« 
ЗНаЧИМО ДЛЯ уСПеШНОЙ ВОеННО-ПрофеССИОНаЛЬНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ ТВОрЧеСКОе МЫ 1П 

л е н и е . 

Под творческим мышлением военнослужащего принято понимать высшую с I \ 
пень развития его умственных способностей, в том числе военно-профессиона 11 
ных способностей, позволяющих успешно решать нетипичные, сложные задачи 
воинской деятельности. Что такое нетипичные задачи? 

Нетипичные задачи характеризуются принципиальной новизной условий, 0 1 
сутствием известных правил их решения. Подобные задачи возникают в процесс. 
выполнения военно-профессиональной деятельности. Для их успешного решении 
военнослужащий должен обладать активным мышлением, так как пассивное мыт 
л е н и е , не обладающее достаточной целеустремленностью, сосредоточенностью 1 Ы 
познании, не способно обеспечить мозг необходимой информацией для творчестн.1 
В свою очередь, творческое мышление военнослужащего предполагает успешт и 
сочетание быстроты и глубины познания. Быстрота оценки явлений боевой обета 
н о в к и зависит от способности идти от явления к сущности, умения использова I I. 
минимум информации для получения новых знаний. 

Важным условием для творческого мышления военнослужащего выступасч 
определенный эмоциональный настрой психики, обеспечивающий повышен п . 
качества мышления в опасных ситуациях, в боевой обстановке. Еще Б. М. Теплом 
определил это качество как «способность к максимальной продуктивности ума 
в условиях максимальной опасности»1. 

Условия, в которых формируется творческое мышление, носят комплексны 11 
х а р а к т е р . Данные условия включают в себя самый широкий спектр факторов, к о 
т о р ы е обусловлены как особенностями эпохи, так и непосредственными армей 
с к и м и условиями, в которых военнослужащий выполняет свои функциональны! 
обязанности. Но это не означает, что творческое мышление формируется СТИХИЙ 
но. Ведущую роль в решении этой задачи играют педагогические и психологиче
с к и е методы, задействованные в процессе обучения и воспитания. 

Для успешного формирования и развития творческого мышления воина, офп 
цера мало дать им необходимую сумму знаний. Важнее научить военнослужащих 
использовать полученные знания в самых разнообразных условиях деятельности 
Поэтому целесообразно отрабатывать полученные знания во время полевых за-
нятий, при условии постоянного изменения условий реализации полученных зла 
н и й . В процессе тактических занятий особую роль для развития творческих спо 
собностей играет практика неожиданных вводных, творчески составленных 

1
 Теплое Б. М. Проблемы и н д и в и д у а л ь н ы х различий. — М., 1969. — С. 268. 
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им ИЖОСНОВНЫХ отличий человека от животных, отражающих закономерности 
физполо! ичс( кого, психического и социального развития, является наличие 
'•чо психического процесса, именуемого речью. Речь — это процесс общения 

г п посредством языка. Д л я того чтобы говорить и понимать ч у ж у ю речь, не-
ОДИМО знать язык и уметь им пользоваться. 

I психологии принято разделять понятия « я з ы к » и «речь». Язык — это систе-
у< лонных символов, с помощью которых передаются сочетания звуков, имею-
I д л я людей определенное значение и смысл. Язык вырабатывается обществом 
редставляет собой форму отражения в общественном сознании людей их об-
твенного бытия. Язык, формируясь в процессе общения, вместе с тем являет -

продуктом общественно-исторического развития. П р и этом одним из феноме-
и языка является то, что каждый человек застает уже готовый язык, на котором 
о р я т окружающие, и в процессе своего развития его усваивает. Однако, став 

ителем языка, человек, в свою очередь, становится потенциальным источни-
м развития и модернизации языка, которым владеет. 

Язык — это достаточно сложное образование. Каждый язык обладает опре-
нной системой значащих слов, которая называется лексическим составом 

ка. Кроме этого, язык имеет определенную систему различных форм слов и 
овосочетаний, что составляет грамматику языка, а также определенный зву-

й, и л и ф о н е т и ч е с к и й , состав, свойственный только данному конкретному 
ыку. 

Основное предназначение языка заключается в том, что, являясь системой зна-
в, он обеспечивает закрепление за каждым словом определенного значения. При 

м следует отметить, что любое значение слова — это всегда обобщение. Поэто-
мышление и речь человека развиваются и проявляются в единстве, хотя это не 
о л ю т н о тождественные понятия. 

К основным ф у н к ц и я м речи принято относить сообщение, обозначение, вы-
ение, воздействие. С помощью речи мы излагаем свои мысли, высказываем 

е отношение к предмету и л и явлению, о котором говорим. Но д л я успешной 
нно-профессиональной деятельности наиболее значима воздействующая функ-

я речи. 

В о з д е й с т в у ю щ а я ф у н к ц и я речи — это побуждение человека к выполнению 
ач с помощью слова. Речевое воздействие может изменить психическое состоя-

е, чувства и мотивы поведения людей, вызвать их внутреннее согласие с говоря-
м. Воздействующая функция речи широко используется в учебно-воспитатель-

й работе, в руководстве и командовании. Благодаря данной функции осуществ-
ется руководство л и ч н ы м составом. П р и этом следует отметить, что данная 

кция речи проявляется благодаря ее содержательности, доходчивости, важно-
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пнем внешнего поведения. 
Существует несколько видов речи: устная, письменная и внутренняя. И свою 

очередь, устная речь делится на диалогическую и монологическую. Д и а л о г и ч с 
скую речь мы используем, когда ведем беседу. Наличие контакта с собеседником 
помогает опустить отдельные моменты в речи. В других случаях диалогическая 
pOtb может быть более развернутой, например когда ведется научный спор, коман 
лир беседует с подчиненным по вопросам с л у ж б ы и др. В этих случаях использу 
ются развернутые предложения, обеспечивающие более полное достижение СО 
держательности и выразительности речи. 

Монологическая речь — выступление одного человека, например лекция, до 
клад. Здесь непосредственный контакт слабее, труднее оценить то, как воспринп 
мают речь слушающие выступление л ю д и . Монологическая речь требует больших 
знаний, общей к у л ь т у р ы , правильного произношения, владения собой, активной 
и планомерной передачи информации, точных описаний, определений, умелого 
оперирования сравнениями и т. д. 

Проявление и использование устной речи в повседневном общении п о л у ч и л о 
название речи общения. Ее влияние распространяется на все стороны жизни и 
деятельности военнослужащих. Она влияет на взаимоотношения, на формирова 
ние общественного мнения и взаимоотношения. Правильное использование речи 
общения расширяет влияние офицера на подчиненных, является важным инстру 
ментом воздействия на их психику и поведение, устранения и предупреждения 
конфликтов, воспитания и преодоления неправильных взглядов, мобилизации 
подчиненных на выполнение стоящих перед ними задач. 

Письменная речь представляет собой процесс передачи речевой информации 
с помощью буквенных обозначений. Э т о т вид общения наиболее труден. Д л я пе
редачи психического состояния, эмоций, мыслей необходимо наиболее полно, 
последовательно и понятно и з л о ж и т ь сведения, факты. О т с у т с т в и е интонации 
следует восполнить использованием образных выражений, умелым подбором раз
меров предложений, знаками препинания и т. д. В устной речи можно повторить
ся, а в письменной нельзя. 

В н у т р е н н я я речь произносится мысленно. Д а н н ы й вид речи не выполняет 
ф у н к ц и и общения, а с л у ж и т д л я осуществления процесса мышления и является 
основой формирования умственных действий. Нередко мы проговариваем про 
себя то, что намереваемся сказать другим людям. Поэтому внутренняя речь обес
печивает смысловую сторону внешней речи. 

Речь военнослужащих и по форме, и по содержанию несет на себе отпечаток 
воинской жизни. Потребности военной с л у ж б ы породили командную речь. Уста
вы и наставления определяют порядок речевого общения военнослужащих, оформ
ления приказаний, требований, докладов. Командная речь д о л ж н а отличаться 
ясностью, определенностью, краткостью, категоричностью, логичностью. Нечет
кость, смысловая незавершенность приказа, команды сбивают исполнителя. Не
однозначность приказания, требования может привести к ошибочным действиям. 

Глубина восприятия командной речи зависит от ряда условий. Чем яснее, точ
нее и определеннее сформулировано приказание, требование, тем легче и полнее 



Нпинмннис н \н< ненке и м , ц| у I .шиши К| .1м м.. ( -держащим п. приказа 
|ду г внешним < покоил ипгм С1МОГ0 командира мнушаим подчиненному уве-
|о( I к и \ч пеипюм выполнении «алан ни. Вместе с тем вслонах приказа, особен-
I б о н » , должно звучать уважение к солдату, сержанту или офицеру, к их само-
•ра. ип... |п на войне. Неопытный военнослужащий особенно нуждается вта-

рода по;и1ержке. 
• 1. 1ри I е г командира повышает внушающее влияние его слов на подчиненных, 

п и мине, требование авторитетного командира сразу внутренне принимается 
(Чинен п ими, становится мотивом их деятельности. К правильному восприятию 

1ИДНОЙ речи воинов следует готовить заранее, вырабатывая у них дисципли-
рванность II другие качества. 

[Таким образом, офицер должен развивать свою речь. Навыки командной речи как 
1а I нзироваиные компоненты деятельности развиваются неодинаково у разных 

I 1[сотому необходим индивидуальный подход к формированию речевых навы-
, Но в большинстве случаев путь один: чтение художественной литературы, актив-
• Выступления на семинарских занятиях и публичных мероприятиях. 

нтродьные вопросы 

I Что такое ощущение? Каковы основные характеристики данного психиче
ского процесса? 

2. Что является физиологическим механизмом ощущений? Что такое анали
затор? 

Л. Охарактеризуйте основные виды ощущений. 

4. Что вы знаете об абсолютном и относительном порогах ощущений? 

5. Расскажите о явлении сенсорной адаптации. 

6. Как следует учитывать психологические механизмы ощущений в военно-
профессиональной деятельности? 

7. Охарактеризуйте восприятие как познавательный психический процесс. 

8. В чем заключается взаимосвязь ощущения и восприятия? 

9. Охарактеризуйте основные свойства восприятия. 

10. Что вы знаете об иллюзиях восприятия? 

11. В чем проявляются индивидуальные различия в восприятии? 

12. Дайте определение представлению как познавательному психическому про
цессу. 

13. В чем проявляются индивидуальные особенности представления? 

14. Дайте характеристику памяти как познавательному психическому процессу. 

15. Дайте характеристику основным видам памяти. 

16. Расскажите об индивидуальных особенностях памяти. 

17. Дайте характеристику воображения как психического процесса. 

18. Какие виды воображения вы знаете? 
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2(1. Нааонитс основные характеристики мышлении. 

21. Охарактеризуйте основные типы мышления: наглядно-образное, наглядно 
действенное, понятийное, словесно-логическое и др. 

22. Расскажите об основных формах мышления. 

23. Расскажите об основных мыслительных операциях. 

24. Дайте общую характеристику речи. 

25. Расскажите об основных функциях речи. 

26. Охарактеризуйте основные виды речи. 

27. Дайте характеристику внимания как психического явления. 

28. Какие виды внимания вы знаете? 

29. Назовите основные свойства внимания. 

30. Расскажите о значении внимания д л я успешной военно-профессиональной 
деятельности. 
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Ш ' Ш О С Т Ь В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ Е Г О 

• Общее понятие о личности. Определение личности. Основные СВОЙСТВ! 
ЧМчно1 I и: направленность, способности, темперамент, характер. 

• Направленность личности. Общее представление о направленности Л И Ч Н О 
1 кповные формы направленности: влечение, желание, стремление интер* -
шость, идеал, убеждение. Понятие мотива и мотивации. Потребности челове 

И ИХ характеристика. Понятие цели деятельности. Основные характеристики 
имтвационной сферы человека. Основные закономерности формирования направ 
|| к| и военнослужащего. 

• С п о с о б н о с т и . Общее представление о задатках и способностях человека. 
I1 ' Ы с с н ф и к а ц и я способностей. Уровни развития способностей: способность, ода-
I »сть, талант, гениальность. Основные закономерности развития способно-
I 1г11 военнослужащих. 

• Темперамент. Общее представление о темпераменте. Основные типы тем-
||< рймента и их психологические характеристики: сангвиник, флегматик, мелап-
»мтик, холерик. Современные концепции типов темперамента. Темперамент во
ин 11 < 1С лужа ще го и успешность военно-профессиональной деятельности. 

• Характер. Общее представление о характере человека. Классификация черт 
рактера. Взаимосвязь черт характера и особенностей темперамента. Особенности 
>рмирования характера в процессе военно-профессиональной деятельности. 

• В о л я . Общее понятие о воле. Физиологические механизмы волевых действий, 
новные причины волевых действий. Характеристика волевых качеств человека: 
а воли, выдержка и самообладание, целеустремленность, инициативность, реши-
ьность, последовательность. Формирование волевых качеств военнослужащих. 

• Ч у в с т в а . Общая характеристика ЭМОЦИЙ и чувств. Классификация эмоци
ональных явлений и их характеристика: эмоции, аффекты, чувства, настроения. 

Обшее понятие о личности 

И психологической науке категория «личность» относится к числу базовых поня-
ГИЙ. Однако понятие л и ч н о с т и не является сугубо психологическим и изучается 
всеми общественными науками, в том числе философией, социологией, педагоги
кой. В чем же состоит специфика изучения личности в рамках психологической 
науки и ч т о т а к о е личность с психологической т о ч к и зрения? 



Ч а щ е in f i t > їм ід личностью понимают че ю т к, пикушми і и его социальны* 
и ж паней н о важных качеств, приобретенных им и п р о ц е н т социального ра т и i h m 

Следовательно, к числу личностных характеристик не принято относить о с о б * н 

п о с т и человека, которые не связаны стенотипической или физиологической Dpi I 
ни задней. К числу личностных качеств не принято также относить качества че |i 
пека, характеризующие особенности развития его психических познавательны Я 
процессов или индивидуальный стиль деятельности, за исключением тех, КОТОрЬН 

проявляются в отношениях к людям и обществу целом. Чаще всего В П О Н И П П 

• личность» включают устойчивые свойства человека, которые определяют e i n 
шачимыс в отношении других поступки. 

Таким образом, с позиции психологической науки личность — это конкретны п 
человек, взятый в системе его устойчивых социально обусловленных П С И Х О Л О І Н 

ческих характеристик, которые проявляются в общественных связях и отношепи 
ях, определяют его нравственные поступки и имеют существенное значение- л і і 
него самого и окружающих, 

Следует отметить, что в психологической науке нет однозначного ответа їм 
вопрос о соотношении в личности биологического п социального, так как нет ели 
ного мнения относительно того, насколько биологическое начало влияет на раз 
питие л и ч пості і В целом. Поэтому при решении практических задач психологи ч< 
с кого обеспечения деятельности военнослужащих следует учитывать как лично 
стные, так и индивидуально-психологические особенности. 

Другой, не менее дискуссионный вопрос — это вопрос о структуре личности 
При рассмотрении структуры личности в нее обычно включают способности, тем 
перамент, характер, мотивацию и социальные установки. 

Способности — это индивидуально устойчивые свойства человека, определи 
ющис его успехи в различных видах деятельности. Темперамент включает в себя 
качества, от которых зависят реакции человека на других людей и социальны! 
обстоятельства. Характер содержит качества, определяющие поступки человек.і 
в отношении других людей. Мотивация — это совокупность побуждений к дея 
телыюсти, а социальные установки — убеждения и отношения людей. Кроме того 
ряд авторов включает в структуру личности такие понятия, как воля и эмоции 

Рассмотрим основные элементы структуры личности военнослужащего более 
подробно. 

Направленность личности 

Направленность — сложное свойство личности, которое включает систему побуж 
дения, определяющую активность человека, а также его избирательность в отно 
шенин деятельности. 

Совершая действия и поступки, военнослужащие исходят из самых разных 
побуждений. Например, осознание воинского долга, чувство коллективизма по
буждают проявлять взаимовыручку, оказывать помощь товарищу, а потребность 
в познании и интерес к военному делу вызывают стремление совершенствовать 
свое военно-профессиональное мастерство. 
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Ним \ мі їм н ч и ч к м і ф у А , н и щ и м 11 \ 11 мі п,і 11.н і.і м цічпин' і и м (образованию, общс-
I 11» іншії деятельности, 11 н'( и та 11 п ч м дисциплины, коллек і1 інп мім обязанностям 
н ір > < 11 ніаппг п чувств*) долга, потребности и убежден им, установки И прнныч-

||| ні п перспективи нее это элементы направленности личности. При этом 
н п и ц ц нмости от сферы проявления различают несколько видов направленности 

юеп послу жащего: морально-нравственную, военно-профессиональную, 
•чн.чіучо. социально-политическую и др. В то же время, действуя в соответствии 

ей основной жизненной направленностью, каждый военнослужащий руко¬ 
" і пустея разными мотивами. Таким образом, направленность личности — это 

• і'1-міое п многоплановое свойство, которое включает в себя разные ВЗаимоСВЯ-
|||||пые компоненты. 

И научной литературе под направленностью обычно понимают совокупность 
и (оЙЧИВЫХ мотивов, ориентирующих деятельность личности. Направленность 
Ні' І та социально обусловлена и формируется в процессе воспитания. Направлен-
Цін и. -- это установки, ставшие свойствами личности п проявляющиеся в таких 
ін р.ірХичсских формах, как влечение, желание, стремление, интерес, склонность, 
н м а т , мировоззрение, убеждение. При этом все формы направленности личности 
формируются на основе мотивов ее деятельности. 

Кратко охарактеризуем каждую из выделенных форм направленности. Влече
ние - ЭТО наиболее примитивная биологическая форма направленности. С психоло
гической точки зрения — это психическое состояние, выражающее недифференци
рованную, неосознанную или недостаточно осознанную потребность. Как правн-
|", влечение является переходящим явлением, поскольку Представленная в пей 

потребность пли угасает, или осознается. Превращаясь в конкретное желание. 
Ж е л а н и е — ЭТО осознанная потребность и влечение к чему-либо вполне опре

деленному. Желание, будучи достаточно осознанным, имеет побуждающую силу. 
(>ио обостряет осознание цели будущего действия и построение его плана. Дан
ная форма направленности характеризуется осознанием уже не только своей по-
фебпости, но и возможных путей ее удовлетворения. 

Следующая форма направленности — стремление. Стремление возникает то-
іда, когда в структуру желания включается волевой компонент. Поэтому стрем-
теиие часто рассматривается в качестве вполне определенного побуждения к дся-
гельности. 

Наиболее ярко направленность личности характеризуют ее интересы. И н т е 
рес — это специфическая форма проявления познавательной потребности, обес
печивающая направленность личности на осознание целей деятельности и тем 
самым способствующая ориентировке личности в окружающей действительности. 
(Субъективно интерес обнаруживается в эмоциональном тоне, сопровождающем 
процесс познания или внимания к определенному объекту. Одной из наиболее 
существенных характеристик интереса является то, что удовлетворение интереса 
не ведет к его угасанию, а, напротив, порождает новые интересы. 

Личностные интересы имеют существенное значение в жизни воина. Они яв-
тиются наиболее существенными стимулами расширения кругозора, приобре
тения военных и политических знаний, повышают познавательную активность 
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Интересы военнослужащих весьма разнообразны, их можно клшт н ф н ц н р о 
нам. по ряду признаков. Например, при классификации интересов по содержании», 

объектам, предметам или сферам деятельности. 061,14110 выделяют обществе .к 
поеппо-профессиональные и бытовые интересы. По объему (широте) интересы 
могут быть широкими и узкими. По степени устойчивости различают устой чпт.к 
и неустойчивые интересы. Из военнослужащих с устойчивыми военно-професси 
опальными интересами легче подготовить классных специалистов, мастеров сно 
его дела, чем из людей с противоположными интересами, которые требуют к себе 
большего внимания воспитателей. 

Действенность интересов у военнослужащих также весьма различна. У одних 
образовавшиеся интересы проявляются слабо и быстро исчезают, у д р у г и х же 01111 
обладают большой побудительной силой. Поэтому офицеру необходимо разли 
чать стадии развития интереса у конкретного военнослужащего — от временного, 
эпизодического состояния данного свойства как ситуативного мотива до военно 
профессионального интереса как устойчивого побуждения, определяющего воен
но-профессиональную направленность военнослужащего. 

Интерес в динамике своего развития может превратиться в склонность. Э т о 
происходит тогда, когда в интерес включается волевой компонент. С к л о н н о с т ь -
это направленность, побуждающая индивида заниматься определенной деятель
ностью. Основой склонности является глубокая устойчивая потребность индиви
да в той илн иной деятельности, т. е. интерес к определенному ее виду. 

Следующая форма проявления направленности л и ч н о с т и — идеал. Идеал — 
это конкретизируемая в образе и л и представлении предметная цель склонности 
индивида, т. е. то, к чему он стремится, на что ориентируется. Идеалы человека 
могут выступать в качестве одной из наиболее значимых характеристик мировоз
зрения, т. е. системы взглядов на объективный мир, на место в нем человека, на 
отношение человека к окружающей его действительности и к самому себе. В ми
ровоззрении отражаются не только идеалы, но и ценностные ориентации людей, 
их принципы познания и деятельности, их убеждения. 

У б е ж д е н и е — это высшая форма направленности, представляющая собой си
стему мотивов л и ч н о с т и , побуждающих ее поступать в соответствии со своими 
взглядами, принципами, мировоззрением. В основе убеждений лежат осознанные 
потребности, которые побуждают личность действовать, формируют ее мотивы 
и мотивацию к деятельности. 

Поскольку мы подошли к проблеме мотивов и мотивации, следует отметить, 
что в человеческом поведении присутствуют две функционально взаимосвязанные 
стороны: побудительная и регуляционная. Психические процессы, рассмотренные 
нами ранее, обеспечивают в основном регуляцию поведения, что же касается его 
с т и м у л я ц и и , и л и побуждения, обеспечивающего активизацию и направленность 
поведения, то оно связано с понятиями мотива и мотивации. 

Ч т о такое мотив? М о т и в — это побуждения к деятельности, связанные с удов
летворением потребности субъекта. П о д мотивом также очень часто понимают 



Причину. 'И'жишую носнове и 1.1 порадс(и т н и й н поступков,совокупностьннсшних 
И ниу I ргннмх у< 'нишй, ш.1:н.1 мающих активность субъекта. 

* 1диак<> мп |и п 1.11И- голь ко побуждают и наирандяют деятельность человека, но 
И придают его поступкам и действиям субъективный, л и ч н ы й смысл. Совершая 
илипаконые по форме поступки, военнослужащие нередко руководствуются раз
н ы м и, порой прямо противоположными мотивами, соответственно и оценка этих 

| умкон д о л ж н а быть различной. 

Также следует учитывать, что мотивы военнослужащих весьма динамичны по 
• йоей структуре. В процессе воинской с л у ж б ы они изменяются, преобразуются, 
причем па ИХ развитие влияют различные объективные условия, действия коман-
| и | юв, д р у г и х военнослужащих, оценки собственных действий и поступков. Не-

IN I ко происходит существенная перестройка мотивов и в процессе совершения 
приступка. Например, военнослужащий, решивший заниматься спортом из ко
рыстных побуждений («заработать о т п у с к » ) , в последующем увлекается спортив
ными тренировками и они становятся стимулом его добросовестного отношения 
к службе. 

Таким образом, знание мотивов и их динамики позволяет офицеру предвидеть 
поведение военнослужащих в определенных ситуациях, предупреждать нарушения 
шециплины с их стороны, эффективно оказывать на них воспитательные воздей

ствия. 

Термин «мотивация» представляет собой более широкое понятие, чем термин 
«мотив». С л о в о «мотивация» используется в современной психологии в двояком 
I мысле: как обозначение системы факторов, детерминирующих поведение (сюда 
пходят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое 
другое), и как характеристика процесса, который с т и м у л и р у е т и поддерживает 
поведенческую активность на определенном уровне. Вопрос о мотивации деятель
ности возникает каждый раз, когда необходимо объяснить причины поступков 
человека. П р и этом любая форма поведения может быть объяснена как внутрен
ними, так и внешними причинами. В первом случае в качестве исходного и конеч
ного пунктов объяснения выступают психологические свойства субъекта поведе
ния, а во втором — внешние условия и обстоятельства его деятельности. В первом 
случае говорят о мотивах, потребностях, целях, намерениях, желаниях, интере
сах и т. п., а во втором — о стимулах, исходящих из сложившейся ситуации. 

Мотивы могут быть в большей и л и меньшей мере осознанными и л и совсем не 
осознаваемыми. Основная роль в направленности л и ч н о с т и принадлежит осо
знанным мотивам. С л е д у е т отметить, что мотивы формируются из потребностей 
человека. Потребностью называют состояние нужды человека в определенных 
условиях жизни и деятельности и л и в материальных объектах. Потребность, как 
и любое состояние личности, всегда связана с наличием чувства удовлетворенно
сти и л и неудовлетворенности. 

Количество и качество потребностей, которыми обладают живые существа, 
зависит от уровня их организации, от образа и условий жизни. Основные харак
теристики человеческих потребностей — сила, периодичность возникновения и 
способ удовлетворения. Д о п о л н и т е л ь н о й , но весьма существенной характери-
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С помощью которых данная потребность может быть у доил г i по|>снц, 
Рассматривая с т р у к т у р у и содержание потребностей, нельзя не сказан, об i n 

местной концепции мотивации поведения человека, предложенной американским 
психологом Абрахамом Маслоу. Согласно данной концепции, у человека с р о л 
и пня последовательно появляются и сопровождают его взросление семь классом 

ню ребностей (рис. 5.1): потребности физиологические (органические), потребности 
м безопасности, потребности в принадлежности и любви, потребности уважении 
(почитания), познавательные потребности, эстетические потребности, потребное; и 
м самоактуализации. Причем, по мнению автора, в основании данной мотивациом 
Ной пирамиды лежат физиологические потребности, а высшие потребности, т а к т 
как эстетические и потребность в самоактуализашш, составляют ее вершину. 

Л 
ПОТРЕБНОСТИ В САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 

РЕАЛИ-\ 
ЗАЦИЯ 
ЦЕПЕЙ, 

СПОСОБ
НОСТЕЙ, 

РАЗВИТИЕ 
СОБСТВЕННО 

ЛИЧНОСТИ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
ГАРМОНИЯ, 

СИММЕТРИЯ, ПОРЯДОК, 
КРАСОТА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ПОНИМАТЬ, 
ИССЛЕДОВАТЬ 

ПОТРЕБНОСТИ УВАЖЕНИЯ (ПОЧИТАНИЯ) 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ДОСТИЖЕНИЕ УСПЕХОВ, 
ОДОБРЕНИЕ, ПРИЗНАНИЕ, АВТОРИТЕТ 

ПОТРЕБНОСТИ В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЛЮБВИ 

ПРИНАДЛЕЖАТЬ К ОБЩНОСТИ, НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ 

С ЛЮДЬМИ, БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ И ПРИНЯТЫМ ИМИ 
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СТРАХА И НЕУДАЧ, ОТ АГРЕССИВНОСТИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ (ОРГАНИЧЕСКИЕ) 

ПОТРЕБНОСТИ 

ГОЛОД, ЖАЖДА, ПОЛОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ И ДР. 

Рис. 5.1 

Фактором, побуждающим к деятельности, является ц е л ь . Целью называют тої 
непосредственно осознаваемый результат, на который в данный момент направ-
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Мм 11 ir l ' i i i i i r i it, 11.« v i I» является основным объектом внимания,занимает объем краг 
I и и i' г M I ' и i и i l l и оперативной памяти; с ней связаны текущий мыслительный нро-
|||«< и большая часть В С Е В О З М О Ж Н Ы Х эмоциональных переживаний. При этом 
прима к» различать ц е л ь д е я т е л ь н о с т и и ж и з н е н н у ю ц е л ь . Это связано с тем, что 

веку приходится выполнять в течение жизни множество разнообразных дея-
" илистей, н каждой из которых реализуется определенная цель. Но цель любой 

| 1ельной деятельности раскрывает лишь какую-то одну сторону направлеино-
I I I 1 И Ч Н 0 С Т И , проявляющуюся в данной деятельности. Жизненная цель выступа-

1 | ч качес гис обобщающего фактора всех частных целей, связанных с отдельными 
пемтельностями. 

Мотивацнонную сферу человека с точки зрения ее развитости можно оценить 
п и следующим параметрам: ш и р о т а , г и б к о с т ь и и е р а р х и з и р о в а н н о с т ь . Под ш и 
р о т о й м о т и в а ц и о н н о й с ф е р ы понимается качественное разнообразие мотивов, 
потребностей и целей, представленных на каждом из уровней. Чем больше у че
ловека разнообразных мотивов, потребностей и целей, тем более развитой явля
ется его мотивацнонная сфера. 

Г и б к о с т ь м о т и в а ц и о н н о й с ф е р ы выражается в том, что для удовлетворения 
Мотивационного побуждения более общего характера (более высокого уровня) 
ИОЖет быть использовано больше разнообразных мотпвацнонных побудителей 
более низкого уровня. Например, более гибкой является мотивацнонная сфера 
человека, который в зависимости от обстоятельств удовлетворения одного и того 
же мотива может использовать более разнообразные средства, чем другой чело
век. Предположим, для одного военнослужащего потребность в знаниях может 
быть удовлетворена только телевидением, радио и кино, а для другого средством 
ее удовлетворения такж? являются разнообразные книги, периодическая печать, 
общение с людьми. У последнего мотивацнонная сфера по определению будет бо
лее гибкой. В свою очередь, ш и р о т а — это разнообразие потенциального круга пред
метов, способных послужить средством удовлетворения актуальной потребности. 

Следующая характеристика мотивационной сферы — это и е р а р х и з и р о в а н н о с т ь 
м о т и в о в . Потребности, мотивы и цели неравнозначны: одни мотивы и нети силь
нее других и возникают чаще, другие слабее и актуализируются реже. Чем боль
ше различий в силе и частоте актуализации мотпвацнонных образований опреде
ленного уровня, тем выше иерархизированность мотивационной сферы. Если ис
ходить из того, что все мотивы условно можно разделить на две большие группы: 
материальные и социальные, то в зависимости от степени их доминирования в 
иерархии мотивов личности конкретного военнослужащего можно говорить о его 
общей направленности, в том числе в отношении военной службы. 

Социологические и психологические исследования военнослужащих срочной 
службы, контрактников, курсантов военных училищ показали, что устойчивостью 
их военно-профессиональной направленности в значительной мере определяют
ся успехи в учебе, дисциплина, участие в общественной жизни подразделения и 
многое другое. Поэтому наиболее значимым направлением в воспитании военно
служащего должно быть формирование устойчивой и действенной военно-про
фессиональной направленности. 



Говоря и формировании направленности л\ ш н и ш (укашею, имени 
н пиду, что направленность — это сложное многоплановое явление 11ельан недо 
оценивать значение д л я деятельности военнослужащего как материальных, так и 
ДУХОВНЫХ потребностей. Удовлетворение материальных потребностей ноеппослу 
| ЯЩего необходимо д л я всестороннего развития его личности. Командиры и на 

ч,1 1 Ы Ш К И в соответствии с уставами и другими законодательными актами долж 
Н1.1 правильно использовать предоставляемые в их распоряжение материальные 
ресурсы, внимательно относиться к нуждам и быту подчиненных, изыскивать ре 
»'рны д л я обеспечения военнослужащих всем необходимым. В противном случае, 

ОСобеййй в условиях рыночной экономики, военная служба д л я значительного 
количества молодых людей не будет представлять какой-либо ценности. 

Естественно, на учении, в походе, в бою невозможно создать воинам комфор 
табельные жилищные условия. Имеются известные ограничения в удовлетворе 
нип и д р у г и х материальных нужд. Поэтому от командиров всех степеней в насто
ящее время требуется, с одной стороны, гармонически развивать материальные 
потребности воина как гражданина, с другой — воспитывать у подчиненных уме-
пне контролировать и ограничивать свои потребности, а если этого потребует бо
евая обстановка, то и отказаться от удовлетворения многих из них. Однако, говоря 
о боевых условиях, следует иметь в виду, что при осуществлении боевой деятель
ности на первый план, как правило, выходят духовные потребности военнослужа
щего. Именно духовные потребности побуждают военнослужащего относиться 
к защите Отечества как к самой высокой и почетной обязанности гражданина 
России. 

Способности 
С л е д у е т отметить, что слово «способность» имеет очень широкое применение в 
самых различных областях практики. Обычно под способностями понимают та
кие индивидуальные особенности, которые являются условиями успешного вы
полнения какой-либо одной и л и нескольких деятельностей. Но термин «способ
ности» трактуется не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. С о 
временные подходы к исследованию способностей можно свести к трем основным 
Типам. В первом случае под способностями понимают совокупность всевозмож
ных психических процессов и состояний. С другой точки зрения под способнос
тями понимают высокий уровень развития общих и специальных знаний, умений 
и навыков, обеспечивающих успешное выполнение человеком различных видов 
деятельности. Т р е т и й т и п рассмотрения проблемы заключается в утверждении 
того, что способности — это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но 
объясняет и л и обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и эффектив
ное использование на практике. 

В отечественной психологии экспериментальные исследования способностей 
чаще всего строятся на основе последнего подхода. Наибольший вклад в его раз
витие внес известный отечественный ученый Б. М. Теплов. Он выделил следую
щие три основных признака понятия «способность». 



lid мерных, ипд m o r ó n (ми м \\ нем нндннидуильпи-психолш ичеекне 
нтГнчпик 111,111 дичающие одною человека D I другого; никто нс станет говорить о 

i Muí н(мв>е i их гам, где речь идет о сиойст вах, в отношении которых все л ю д и равны. 

lio вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особен
н о , ni, а .'шип. такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-

I ' леитслыюст и или многих деятедьностеп. 
И-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам и л и 

умениям, которые уже выработаны у данного человека. 
Il поенной психологии способности выступают как условие, обеспечивающее 

приобретение навыков и знаний, необходимых д л я успешного выполнения воен¬ 
рофессиональной деятельности. Таким образом, способности существуют 

» 11 т i .Ko относительно определенной деятельности. 
К сожалению, в повседневной практике понятия «способности» и «навыки» 

i к го отождествляют, что приводит к ошибочным выводам, особенно в педагоги
ческой практике. Классическим примером такого рода может с л у ж и т ь неудачная 
попытка знаменитого впоследствии художника В. И. Сурикова поступить в Ака-
н м ню художеств. Х о т я выдающиеся способности Сурикова проявились достаточ

но рано, необходимых умений и навыков в рисовании у него еще не было. Ака
демические педагоги отказали С у р и к о в у в п о с т у п л е н и и в академию. Более того, 
инспектор академии, просмотрев представленные Суриковым рисунки, заявил: 
« 'Ла такие рисунки вам даже мимо академии надо запретить х о д и т ь » . Ошибка пре
подавателей академии заключалась в том, что они не сумели о т л и ч и т ь отсутствие 
умений и навыков от отсутствия способностей. Суриков делом опроверг эту ошиб
ку, в течение трех месяцев овладев нужными умениями, в результате чего те же 
педагоги сочли его на этот раз достойным зачисления в академию. 

Несмотря на то что способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, 
Ко не означает, что они никак не связаны со знаниями и умениями. Во-первых, от 
способностей зависят легкость и быстрота приобретения знаний, умений и навы
ков. Во-вторых, приобретение этих знаний и умений, в свою очередь, содействует 
дальнейшему развитию способностей, тогда как отсутствие соответствующих на
выков и знаний тормозит этот процесс. 

В настоящее время существуют различные классификации способностей. Чаще 
всего говорят об общих и частных (специальных) способностях и об элементар
ных и сложных способностях. 

Элементарными общими способностями, присущими всем людям, хотя и в раз
ной степени их выраженности, являются основные формы психического отраже
ния: способность ощущать, воспринимать, мыслить, переживать, принимать и осу
ществлять решения и запоминать. Э т и элементарные общие способности лежат 
в основе д р у г и х групп способностей. 

Элементарными частными способностями, свойственными уже не всем людям 
и сильно варьирующимися у разных лиц, являются более сложные, такие, напри
мер, как глазомер, музыкальный слух, критичность мышления, доброта, решитель
ность и настойчивость, смысловая память, оперативная память и т. д. С т о л ь слож
ные свойства индивида проявляются в соответствующей специфической деятель
ности, качество которой и зависит от этих особенностей личности. 
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гельпости. Каждая на входящих в эту группу способностей представляет с о б о й 

СЛожное структурное образование. 

Но ходу исторического развития человечества сложные частные способности 
превратились вначале в ремесла, а затем в профессии. Иногда такие способности 
называют профессиональными, специфическими, специальными, особенными 
Именно к ним относятся многие способности, определяющие успех в разнообраа 
ных видах военно-профессиональной деятельности. 

Следует отметить тот факт, что одну и ту же деятельность разные люди выполни 
ют с различной степенью успешности, а некоторые виды деятельности некоторые 
люди вообще не могут выполнить. Неспособность к определенному виду трудово і I 
деятельности является определенной структурой личности, в которую входят ее чер 
ты, отрицательные д л я данной деятельности. Поэтому при осуществлении меро 
приятии по профессиональному психологическому отбору военные психологи 
стремятся оценить степень способности военнослужащего выполнять тот И Л И И Н О Й 

вид военно-профессиональной деятельности. 

Различные степени развития способностей личности обозначаются понятиями 
одаренности, таланта и гениальности. Одаренность — это совокупность ряда спо
собностей, обусловливающая особенно успешную деятельность человека в опре 
деленной области и выделяющая его среди других лиц, обучающихся и л и выпол
няющих эту деятельность в тех же условиях. Одаренность обычно проявляется в 
наличии разносторонних способностей. Талантом называют такую совокупность 
способностей, которые позволяют получать продукт деятельности, отличающийся 
оригинальностью и новизной, высоким совершенством и общественной значимо
стью. Способным и талантливым можно быть в самых разнообразных видах дея
тельности. 

Гениальность — высшая ступень развития таланта, позволяющая осуществить 
принципиально новое в той и л и иной сфере деятельности. Творчество гениаль
ного человека имеет д л я общества историческое и обязательно положительное 
значение. Поэтому отличие гения от таланта не столько в степени одаренности 
личности, сколько в том, что гений создает эпоху в области своей деятельности. 

С л е д у е т отметить, ч т о способности не даются человеку в готовом виде, как 
нечто врожденное. О н и формируются в процессе его жизни и деятельности. О н и 
не могут существовать вне деятельности, так как имеют социально обусловлен
ный характер, т. е. обнаруживаются лишь тогда, когда у общества есть потребность 
в данном виде деятельности. Также необходимо подчеркнуть, что способности не 
могут существовать вне развития. 

Принято считать, что формирование способностей происходит на основе задат
ков, врожденных анатомо-физнологических особенностей человека, прежде все
го центральной нервной системы. П р и этом различают врожденные и наследствен
ные задатки. Первые могут быть обусловлены не только наследственностью, но и 
условиями развития; вторые включают в себя то, что передается индивиду от его 
предков. 



И м е л г і им бе.м іинигп' ї і іуннигіп іикіїиіаннн змдиткн чслоиекисами по себе 
ііг разіишаюіся. Ребенок, выросший среди зверей, ме имеет черт человеческой 
Мі нхнкн. Поэтому те мли иные способности человека определяются взначитель-
моІІ степени не задатками, а условиями развития и воспитания. В связи с этим 
развитие способностей подчиненных в процессе военно-профессиональной дея
тельности является важнейшей задачей офицера. 

Формирование способностей д о л ж н о начинаться с целенаправленного их изу
чения уже в первые периоды с л у ж б ы . Первичную информацию о способностях 
военнослужащих можно п о л у ч и т ь из результатов профессионального психоло
гического отбора. Однако эти результаты д о л ж н ы п о л у ч и т ь подтверждение на 
практике. 

М о ж н о выделить несколько критериев, которые подтверждают и л и опровер
гают п с и х о л о г и ч е с к и й прогноз в отношении способностей военнослужащего. 
Одним из таких критериев является успеваемость военнослужащего на занятиях 
но боевой подготовке. Успеваемость — это производительность, эффективность 
учебного труда обучаемых и обучающих, иначе говоря, количественная и каче
ственная сторона процесса обучения. В количественном отношении она показы
вает уровень подготовки, в качественном — характеризует успеваемость, полно
ту, прочность и систематиаиронашюсть знаний, степень автоматизированное™, 
точность, прочность и пластичность навыков и разносторонность умений. 

Ни у одного курсанта и л и солдата (матроса) военное обучение не может 
пройти совсем без ошибок. Наиболее способным военнослужащим является тот, 
кто в процессе обучения не делает грубых ошибок и быстро освобождается от 
менее существенных, не повторяя одно и то же ошибочное действие много раз, 
т. е. не допускает стойких ошибок. Офицер, со своей стороны, д о л ж е н не только 
тщательно учитывать ошибки, совершаемые обучаемыми, но и систематически, 
глубоко и всесторонне изучать их. Изучая ошибки подчиненного, офицер д о л 
жен решить главный вопрос — каким образом в кратчайший срок его обучить. 
П р и этом офицер д о л ж е н у ч и т ь с я не только сам анализировать и понимать 
ошибки военнослужащих, но и у ч и т ь подчиненных понимать свои ошибки и их 
причины. Т о л ь к о научившись понимать причины ошибочных действий д р у г и х 
людей, человек сможет научиться понимать причину ошибки, совершенной им 
самим. 

Не менее важное значение д л я развития способностей имеет и правильно орга
низованная психологическая подготовка. Развитие способностей в процессе учеб
но-боевой подготовки может вызвать у некоторых офицеров неверную установку 
на стихийность развития способностей воина в процессе его обучения и неоправ
данные возражения против целенаправленного формирования этих способностей. 
Специальные исследования показали, что неблагоприятные, например, д л я лет
ной деятельности психологические качества, в частности замедленное переклю
чение внимания и эмоционально-моторная неустойчивость, во время летного 
обучения могут оставаться неизменными за счет усиления их другими, хорошо 
развитыми качествами. Такое восполнение не только не снимает необходимости 
целенаправленного формирования компенсированного качества, а, напротив, под
черкивает его необходимость. 



Целенаправленное формирование личностных ч е р | и ш о б е й н о с гей, определи 
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соблюдении следующих общих психологических правил: 

• Способности д о л ж н ы формироваться в процессе конкретной воинской дея
тельности, причем лучше не в одной, а в различных сферах: учебной,спортив
ной, общественной и т . д . 

• Упражнения необходимо проводить систематически, сознательно, с посте
пенным усложнением. О н и д о л ж н ы быть трудными, но посильными, обяза
тельно связанными со стремлением к улучшению показателей в учебе и на 
учениях на основе учета и анализа результатов выполняемых упражнений. 

Соблюдение этих общих правил и обеспечивает успешность целенаправленно 
информирования как способностей в целом, так и каждой черты личности, входя
щей в них. 

Темперамент 
Темперамент в переводе с древнегреческого означает «размеренность». Темпера
мент является одним из наиболее значимых свойств личности. Интерес к данной 
проблеме возник более 2,5 тыс. лет назад. Он был вызван очевидностью существо¬ 
вания индивидуальных различий между людьми. Различные темпераменты под
разумевают различия по интенсивности И устойчивости эмоций, эмоциональной 
впечатлительности, темпу и энергичности действий, а также по целому ряду других 
динамических характеристик, например отражает динамические аспекты поведе
ния, преимущественно врожденного характера. 

Несмотря на то что предпринимались неоднократные попытки исследовать 
проблему темперамента, она до сих пор относится к разряду спорных и до конца 
не решенных. Сегодня существует множество подходов к исследованию темпера
мента, но при всем их разнообразии большинство исследователей признают, что 
м'.мперамент — это биологический фундамент, на котором формируется личность 
как социальное существо, а свойства личности, обусловленные темпераментом, 
относятся к наиболее устойчивым. 

Известный отечественный психолог Б. М. Теплов определяет темперамент как 
характерную д л я данного человека совокупность психических особенностей, свя-
инных с эмоциональной возбудимостью, т. е. быстротой возникновения чувств, 

с одной стороны, и их с и л о н — с другой. Таким образом, темперамент обладает 
/шумя компонентами: активностью и эмоциональностью. Активность поведения 
характеризует степень энергичности, стремительности, быстроты или, напротив, 
медлительности и инертности. В свою очередь, эмоциональность характеризует 
протекание эмоциональных процессов, определяя знак ( п о л о ж и т е л ь н ы й и л и от
рицательный) и модальность (радость, горе, страх, печаль, гнев и др.). 

Т о , что л ю д и отличаются друг от друга по силе, скорости, темпу и ритму дви
жений, по походке, по глубине и быстроте смены чувств, степени выраженности 
их в мимике, пантомиме, интонациях и т. д., было замечено уже давно. Древнегре
ческий врач Гиппократ (V в. до н. э.) считал, что поведение человека зависит от 
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ИНлкоетей произошли название темперамент он: у сиш инника кропи ( п н и р е ) , 
V ф'ич мшнк.т слизи (флегма), у холерика желчи (холе) и у меланхолика — 
черном желчи (мелайпахоле), 

Глкое нредетанлепне о темпераменте сегодня кажется наивным. Теперь не 
Им и,!наст сомнения то, что темперамент зависит от особенностей высшей нервной 

И ильм ости, основных нервных процессов — возбуждения и торможения, и от 
И 1 ом ношения. И. П. Павлов своими экспериментальными исследованиями по-
NN №1, что процессы возбуждения и торможения у различных людей могут разли-

1 и 1,1 я но силе, подвижности, уравновешенности. Эти характеристики легли в 
"• Иову наиболее известной классификации темпераментов. Как уже говорилось, 

древних времен было принято различать четыре основных типа темперамента: 
ЦОЛОрическиЙ, сангвинический, меланхолический и флегматический. Эти основ
ные гипы темперамента прежде всего различаются между собой по динамике воз
никновения и интенсивности эмоциональных состояний. Так, для холерического 

а характерны быстро возникающие и сильные чувства, для сангвинического — 
быстро возникающие, но слабые чувства для меланхолического — медленно возни¬ 
' цие, но сильные чувства, и для флегматического — медленно возникающие и 

1
 |бые чувства. Кроме того, для холерического и сангвинического темпераментов 

'рактерны быстрота движений, общая подвижность и тенденция к сильному 
|Нешнему выражению чувств (в движениях, речи, мимике и т. д.), а для меланхо
лического и флегматического темпераментов — напротив, медлительность в дви
жениях и слабое выражение чувств. 

Индивидуальные различия темпераментов обусловлены особенностями нервных 
процессов. Сочетание свойств нервных процессов (силы, подвижности и уравно
вешенности), по мнению Павлова, образует определенный тип высшей нервной 
деятельности. Тип высшей нервной деятельности и является физиологической 
ОСНОВОЙ темперамента. 

Опыты Павлова показали, что широко распространены четыре таких соотно
шения (табл. 5.1). 

11}блииа5.1 

Г н и высшей нервной Х а р а к т е р и с т и к а нервных процессов В и д 

д е я т е л ь н о с т и сила уравновешенность п о д в и ж н о с т ь темперамента 

безудержный Сильные Неуравновешенные Подвижные Холерик 
Живой Сильные Уравновешенные Подвижные Сангвиник 
Спокойный Сильные Уравновешенные Инертные Флегматик 
Слабый Слабые Неуравновешенные Подвижные Меланхолик 

или инертные 

Под влиянием работ Павлова в отечественной психологии сложилось пред
ставление о темпераменте как свойстве личности, обусловленном врожденными 
характеристиками индивида. Например, Б. Г. Ананьев считал, что основные свой
ства индивида (как представителя вида Homo sapiens) проявляются не только в за
датках, но и в темпераменте. 



ПОМИМІ щспции Павлова сушспнуї-і' І " і " » > |Н.ІХ і ІН11|("І'Иїї 
іемиерамента также рассматриваются как врожденные, іи> і ші іьміаюіси с и І І Д И 
иидуалыгыми особенностями телосложения. Такне Т И П О Л О І ми п о л у ч и л и назнаній 
конституционных типологий. Среди них наибольшее распространение получил. і 
і н и о л о п і я , предложенная немецким психологом Эрнстом Кречмером, который И 
1921 г. опубликовал свою знаменитую работу «Строение тела и характер». Глав 
пая его идея заключается в том, что л ю д и с определенным типом телосложения 
имеют определенные психические особенности. Кречмер провел множество И З М Є 

рений частей человеческого тела, что позволило ему выделить 4 конституциональ 
них типа: лелтосоматик, пикник, атлетик, диспластик (рис. 5.2). 

Рис. 5.2 

1. Д и с п л а с т и к отличается бесформенным, неправильным строением. Индиви¬ 
ды ЭТОГО типа характеризуются различными деформациями телосложения 
(например, чрезмерный рост, непропорциональное телосложение). 

2. Пикник — человеке выраженной жировой тканью, чрезмерно тучный, харак
теризуется малым и л и средним ростом, расплывшимся туловищем с боль
шим животом и круглой головой на короткой шее. 

3. А т л е т и к — человек с развитой мускулатурой, крепким телосложением, ха

рактерен высокий и л и средний рост, широкие плечи, узкие бедра. 

4. Л с п т о с о м а т и к характеризуется хрупким телосложением, высоким ростом, 
плоской грудной к л е т к о й . П л е ч и узкие, нижние конечности — д л и н н ы е 
и худые. 

С названными типами строения тела Кречмер соотносит .4 выделенных им типа 
темперамента, которые он называет шизотимнк, иксотимик и циклотимик. Шизо-
тимик обладает астеническим телосложением, он замкнут, склонен к колебаниям 
эмоций, упрям, малоподатлив к изменению установок и взглядов, с трудом при
спосабливается к окружению. В отличие от него иксотимик обладает атлетическим 
телосложением. Э т о спокойный, маловпечатлительный человек со сдержанными 
жестами и мимикой, с невысокой гибкостью мышления, часто мелочный. Пикни 
ческое телосложение характерно д л я циклотимнка, его эмоции колеблются между 
радостью и печалью, он легко контактирует с людьми и реалистичен во взглядах. 



II " и МНОЙ т и х о пи .ш. • ii.li 1.1 и вклад и развитие геории гемперл-
" м 1.1 и т ч Ь М I ' и ю н . Ею работы, посвященные изучению свойств темпера

мента, он редел ил и не только современный взгляд на проблему темперамента, но 
и И ПИЛИСЬ ОСНОВОЙ для разработки экспериментальных исследований темперамента 

| нт поздние годы. Теплов понимал иод темпераментом устойчивые психические 
• иопства, характеризующие динамику психической деятельности. Индивидуаль
ные различия людей по особенностям темперамента он объяснял различным уров-
н г м развития тех м.тп иных свойств темперамента, основными из которых Я В Л Я 

Ю Т С Я сила (выносливость), динамичность (скорость образования положительных 
И тормозных условных процессов), подвижность (скорость переделки знаков раз
дражителен) и лабильность (скорость возникновения и прекращения нервного 
процесса). 

I [о наиболее распространенной классификацией темпераментов по-прежнему 
остается классификация Гиппократа, данная более 2,5 тыс. лет назад, хотя психо
логическое содержание названных типов темперамента существенно изменилось. 
I 'лесмотрим психологические характеристики типов темперамента более подробно. 

Сангвиник — это живой, подвижный, «горячий, очень продуктивный деятель, 
Но л и ш ь тогда, когда у него много интересного дела, т. е. постоянное возбужде
ние»1. Он постоянно стремится к смене впечатлений. Н е у д а ч и и неприятности 
переживает сравнительно легко. Настроения сангвиника изменчивы, но преобла
дает среди них чувство душевного равновесия, благополучия. 

Х о л е р и к — как правило, порывист, быстр, нетерпелив. О т л и ч а е т с я высокой 
реактивностью и активностью. Ему свойствен быстрый психический темп пере
живаний. Реактивность преобладает над активностью. Поэтому он исключитель
но страстен в работе, но нередко неуравновешен, склонен к резкой смене настро
ений, эмоциональным вспышкам, при недостаточной воспитанности вспыльчив 
п резок. 

Флегматик — это человек на вид спокойный и уравновешенный, медлительный и 
неповоротливый, невозмутимый. Внешне чувства, настроения, как правило, устойчи
вы, эмоции, раскрывающие его душевное состояние, он проявляет только в исклю
чительных случаях. 

М е л а н х о л и к о м называют человека, склонного к глубоким переживаниям, бо
лезненно чувствительного, с пониженной активностью, с неустойчивым внимани
ем. М е л а н х о л и к легкораним, мнителен, болезненно реагирует на малейшие оби
ды, замкнут. 

С л е д у е т отметить, что « п л о х и х » типов темперамента не существует, посколь
ку не существует темперамента самого по себе — он всегда проявляется в лично
сти и ее деятельности. Если, например, сангвиник нравственно воспитан, интеллек
туально развит, он общественно активен, успешно решает практические задачи, 
всегда бодр, оптимистичен. Д р у г о й же сангвиник, нетвердых нравственных усто
ев, — человек поверхностный, легкомысленный, не способный на большие дела. 
Следовательно, люди всех видов темперамента могут быть социально полноцен-

1
 Павлов И. П. П о л и . собр. соч. - Т. I I I . - Кн. 2. - С. 86. 
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I I I . IMl l Темперамен I всегда оценивается И С Д И И С ihr с д р у | ИМИ « н п о п ц к и I И М И лич
ности: направленностью, моральными качествами, умешенным раним нем и т. л. 
Мм необходимо отметить, что в любой сфере деятельности, н том числе И И НОИ II 
екой, следует учитывать особенности темперамента. 

()собенности темперамента военнослужащих необходимо учитывать при opi а-
пи пиши мероприятий профессионального отбора д л я деятельности по определен* 

I специальности, комплектования экипажей, а также в обучении, воспитании и 
руководстве людьми. Так, например, д л я деятельности, в которой требуется боль¬ 

• терпение, постоянное ровное напряжение (наблюдатель, снайпер, оператор 
l " U ' , радист и т. д . ) , более всего подходят военнослужащие флегматического и л и 
I ни виннческого темперамента. Д л я холерика же подобная работа весьма утоми* 
ГеДЫШ, а следовательно, он не будет с ней успешно справляться. Специальности 
наводчика, летчика, водителя боевой машины успешнее осваивают л ю д и сангви
нического темперамента. П р и известной тренировке ею могут хорошо овладеть и 
ммерпки. Вообще же военнослужащих с холерическим темпераментом л у ч ш е 
I » его использовать там, где требуется большое, но недолговременное напряжение. 

Конечно, темперамент не является единственным или доминирующим призна
ком в подборе специалистов и практическом распределении военнослужащих по 
специальностям и подразделениям (экипажам, боевым постам и т. п.), не менее 
ЗНАЧИМЫ и остальные характеристики личности. Но при организации взаимодей
с т в и я л ю д е й темперамент и г р а е т очень важную роль. Так, в небольшом замкну
том коллективе военнослужащих (например, экипаж подводной лодки, с а м о л е т а , 
расчет Р Л С, б о е в о г о п о с т а ) в а ж н о подобрать людей различного темперамента, т а к 

как это создает условия д л я их оптимальной деловой и психологической совмес-
I и м о с т и . 

Знание офицером особенностей темперамента военнослужащих — одна из п р е д 
посылок успешного воспитательного влияния на них. В воспитании п руководстве 
п п м ы м составом важно опираться на положительные черты темперамента, у к р е п 

лять и развивать и х . 

Характер 

Обычно, когда пытаются оценить и л и охарактеризовать конкретного ч е л о в е к а , 
говорят о е г о характере. С л о в о «характер» имеет греческое происхождение и в 
дословном переводе означает «печать», «чеканка». В психологии понятие х а р а к 
тера обозначает совокупность устойчивых индивидуальных особенностей л и ч н о 
с т и , складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении, о б у с л о в л и -
нающпх типичные д л я нее с п о с о б ы поведения. 

Главная особенность х а р а к т е р а как психического феномена состоит в т о м , ч т о 
Характер всегда проявляется в деятельности, в отношении человека к окружаю
щей его действительности и людям. Например, основные черты характера могут 
обнаруживаться в особенностях деятельности, которыми человек предпочитает 
сниматься. О д н и л ю д и предпочитают наиболее сложные и трудные в и д ы д е я 
тельности, им доставляет удовольствие искать и преодолевать препятствия; дру
гие выбирают более простые, беспроблемные пути. Д л я одних существенно т о , с ка-
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ПрМ ЮЙТИ других, и дли остальных .ни м п ж с I бы И. СИМ различным И ОНИ доноль-
I щ у к и ( И тем, что справил мсье работой не хуже других, добившись посредствен-
ш и о качества. Поэтому, когда определяют характер человека, говорят не о том, что 
(нкой-то проявил смелость, правдивость, откровенность, а что этот человек сме
лый, правдивый, откровенный, т. е. имеют в виду характеристики, постоянно отож-
Ш'гтвлиемые с ним. Но характерными можно считать не все особенности, а толь-
и •существенные и устойчивые. Если человек, к примеру, недостаточно вежлив в 
I фессовой ситуации, то это еще не означает, что грубость и несдержанность — 
I иойства его характера. Порой даже очень веселые люди могут испытывать чув-
I ню грусти, но от этого они не станут нытиками и пессимистами. 

Характер человека формируется после рождения и может трансформ ировать-
I и в течение всей его жизни. Формирование характера самым тесным образом 
I низано с мыслями, чувствами и побуждениями. Поэтому по мере того, как фор
мируется определенный уклад жизни человека, формируется и его характер. Сле
довательно, условия (или образ) жизни, общественные условия и конкретные жнэ-
ЦВННЫе обстоятельства играют значительную роль в формировании характера. 

Непосредственное формирование характера происходит в различных по сво
им особенностям и уровню развития группах (семья, дружеская компания, класс, 
спортивная команда, трудовой коллектив и пр.). В зависимости от того, какая 
группа является для личности референтной и какие ценности поддерживаются п 
культивируются в той или иной среде, у человека развиваются соответствующие 
черты характера. Под чертами характера понимают сложные индивидуальные 
особенности, определяющие поведение независимо от конкретных условий. Су
ществует достаточно много классификаций черт характера. В отечественной пси
хологической литературе чаще всего встречаются два подхода. В одном все черты 
характера связывают с психическими процессами и поэтому выделяют волевые, 
эмоциональные и интеллектуальные черты. При этом к волевым чертам характера 
относят решительность, настойчивость, самообладание, самостоятельность, актив
ность, организованность и др., к эмоциональным чертам Характера — порывис
тость, впечатлительность, горячность, инертность, безразличие, отзывчивость и 
др., и к интеллектуальным чертам — глубокомыслие, сообразительность, находчи
вость, любознательность и др. 

С позиции другого подхода черты характера рассматриваются в соответствии 
с направленностью личности. При этом содержание направленности личности про
является в отношении к окружающим, деятельности, окружающему миру, себе. 
Например, отношение человека к окружающему миру может проявляться в на
личии определенных убеждений или же в беспринципности. Эта категория черт 
характеризует жизненную направленность личности, т. е. ее материальные и ду
ховные потребности, интересы, убеждения, идеалы и т. д. Направленность лично
сти определяет цели, жизненные планы человека, степень его жизненной актив
ности. В сформировавшемся характере ведущим компонентом является система 
убеждения. Убежденность определяет долгосрочную направленность поведения 
человека, его непреклонность в достижении поставленных целей, уверенность в 
справедливости и важности дела, которое он выполняет. 
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Другой важной группой черт характера чи ином и -мрім чМрВИ іерпауюшие 
н ношение человека к деятельности, При атом имеется п виду НІ РОЛ ВИН ОТПОЮ! 
пне человека к конкретному виду выполняемой работы, КО и к лея гелі.пости но 
ібще. Человек может быть деятельным и л и бездеятельным. Он может занимать 
н общественно значимыми видами деятельности и л и только деятельностью, на-
іра плен ной на удовлетворение собственных потребностей. Решающим фактором 
їли понимания характера с л у ж и т взаимоотношение между общественно и лнчност-

И0 значимым. В каждом обществе имеются свои важнейшие и существенные за-
і . І Ч Н . Именно на них формируется и проверяется характер людей. Следователь
но характер — это не просто любое проявление твердости, упорства и т. п. (фор-
цельное упорство может быть просто упрямством), а направленность на общественно 
там нмую деятельность. Именно направленность л и ч н о с т и в деятельности л е ж и т 
її основе единства, цельности и силы характера. Наличие жизненных целей — глав
ное условие образования характера. Бесхарактерному человеку свойственно от-

утствие п л и разбросанность целей. Но следует отметить, что характер и направ-
кнность л и ч н о с т и — это не одно и то же. Деятельным может быть как порядоч

ный, высоконравственный человек, так и человек с низкими, нечистоплотными 
помыслами. 

Ч е р т ы характера, связанные с отношением к деятельности, находят свое выра
жение и в УСТОЙЧИВЫХ интересах. П р и этом поверхностность и неустойчивость 
интересов нередко сопряжены с большой подражательностью, с недостатком само-
'Тоятельности и цельности личности человека. Напротив, глубина и содержатель
ность интересов свидетельствуют о целенаправленности, настойчивости личности. 
Но сходство интересов не предполагает аналогичных особенностей характера. Так, 
реди людей, обладающих схожими интересами, могут быть люди веселые и груст

ные, скромные и навязчивые, эгоисты и альтруисты. Более того, л ю д и со сходной 
гаправленностью могут и д т и к достижению целей совершенно разными путями и 
іспользовать д л я этого свои, особые приемы и способы. Э т о несходство опреде-
тяет и специфику характера личности, которая проявляются в ситуации выбора 
действии и л и способов поведения. С такой точки зрения в качестве черты харак
тера можно рассматривать степень выраженности у индивида мотивации дости
жения — его потребности в достижении успеха. В зависимости от этого д л я одних 
чюдей характерен выбор действий, обеспечивающих успех (проявление инпциати-
зы, соревновательной активности, стремление к риску и т. д.), в то время как д л я 
чругих более характерно стремление просто избегать неудач (отклонение от риска 
л ответственности, избегание проявления активности, инициативы и т. д.). 

Большое значение д л я оценки характера человека имеет его досуг, раскрыва-
ощнй особенности личности. Например, Л. Н. Т о л с т о й увлекался игрой в шахма
ты, И. П. Павлов — городками, Д. И. Менделеев — чтением приключенческих ро-
ианов. 

Д р у г и м проявлением характера человека является его отношение к д р у г и м 
іюдям: его честность, справедливость, общительность, вежливость, чуткость, от-
(ывчивость и др. 

Не менее показательна группа черт характера, определяющих отношение че
ловека к самому себе. С этой точки зрения чаще всего говорят об эгоизме и л и аль-
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1и11 мнкрш румиы. ч л е н о м КОТОрОЙ ЯКЛЯФТСЯ. 11 отличие от эгоиста альтруист нн-
1 • 1 ы I рун мы ставит выше собственных интересом. 

И 1 ныни наложенного следует, что нее черты личности можно условно разделить 
ЙЛ Мотнмиционные и инструментальные. Мотивационные черты побуждают и на-
Ирйи I деятельность, а инструментальные черты придают ей определенный 
НИ'П.. Характер можно отнести к числу инструментальных личностных свойств. 

него больше зависит не содержание, а манера выполнения деятельности. Прав
ки как было сказано выше, характер может проявляться и в выборе цели действия. 

11" когда цель определена, характер выступает в инструментальной роли, т. е. как 
(родстводостижения поставленной цели. 

I [«обходимо подчеркнуть, что характер является одним из основных вариан-
1 "и проявления личности, поэтому черты характера вполне могут рассматривать¬ 

» И и как черты личности. К числу таких черт в первую очередь необходимо отне-
П 1 и-свойства личности, которые определяют поступки человека в выборе целей 
• | и'льности (более или менее трудных). Здесь как определенные характероло-

»н'иские черты могут проявиться рациональность, расчетливость или противопо
ложные им качества. Во-вторых, в структуру характера включены черты, которые 
ВТИосятся к действиям, направленным на достижение поставленных целей: на-
• •' шчивость, целеустремленность, последовательность и др., а также альтернатив
ные им (как свидетельство отсутствия характера). В этом плане характер сбли
жается не только с темпераментом, но и с волей человека. В-третьих, в состав ха
рактера входят сугубо инструментальные черты, непосредственно связанные с 
и'мпераментом, например экстраверсия—интроверсия, спокойствие—тревожность, 
сдержанность—импульсивность, переключасмость—ригидность и др. 

Характер — это одновременно нечто устойчивое и подвижное. Устойчивость 
характеров позволяет их классифицировать. Следует отметить, что необходи
мость рассмотрения типов характеров понимали еще древние ученые. Например, 
Теофраст, который в IV в. до н. э. и ввел термин «характер», описал 31 характер. 
Он понимал характер как отпечаток нравственной жизни общества наличности и 
описывал каждый характер исходя их одной господствующей черты, например 
притворства, лести и т. п. 

От Аристотеля идет отождествление характера с волевыми чертами личности 
и отсюда деление характера на сильный и слабый по выраженности в нем воле
вых черт. В качестве другого примера деления характеров можно привести попыт
ку подразделить их на интеллектуальные, эмоциональные, волевые, добрые, ве
ликие и т. д. 

Классификация характеров помогает глубже раскрыть их сущность и развитие и 
служит основой в деле их воспитания. Некоторые черты характера военнослужащих 
имеют особое значения для успешной военно-профессиональной деятельности. 

Так, к наиболее значимым чертам характера военнослужащего относятся те, кото
рые касаются особенностей его отношений с окружающими: коллективизм, чуткость, 
гуманность, искренность, правдивость или, напротив, эгоизм, грубость и т. д. 

Не менее значимо отношение военнослужащего к своему ратному труду, кото
рое включает по крайней мере три момента: оценка труда вообще как определен-
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С л е д у е т отметить, что. являясь свойством л и ч н о е ) и, х а р а к т е р тесно связан 
с темпераментом. В некоторых случаях их трудно о т д е л и т ь друг от друга. Фиаио 
логический механизм, основа характера, по выражению Павлова, п о л у ч и л пазна 
ние «сплава» типологических свойств высшей нервной деятельности (темпера 
мента) и сложных, устойчивых систем временных связей, образующихся в К О С Н 

шловного мозга человека в результате жизненного опыта, под влиянием условии 
е г о жизни и деятельности. В то же время характер человека оказывает сильное 
влияние на проявление темперамента, на его изменение и выражение в той и л и 
иной деятельности. 

Но все же характер и темперамент — понятия не тождественные. Главное раз 
личие между ними состоит в том, что темперамент определен главным образом 
врожденными биологическими свойствами нервной и эндокринной систем чело 
века, в то время как в становлении характера определяющую роль играют среда 
И воспитание. 

В процессе воспитания военнослужащих следует исходить из того, что характер 
человека обусловлен его общественным бытием, т. е. теми социальными условия 
ми, в которых он живет и действует. Э т о общественное бытие воздействует на него 
как непосредственно, так и опосредствованно, Поэтому, с одной стороны, качества 
характера представляют собой продукт общественно-исторических условий. С дру 
гой стороны, индивидуальное, неповторимое своеобразие жизненного п у т и , усло
вий жизни и деятельности каждого отдельного человека формирует индивидуаль
ные особенности характера, приводит к развитию и упрочению в характере инди
видуальных черт. 

Первоначально та и л и иная черта характера возникает как временное психи
ческое состояние. Затем, если это психическое состояние возникает достаточно 
часто и систематически усиливается, оно постепенно закрепляется и становится 
чертой характера. Из временных психических состояний смелости, решительно
с т и и т. п. возникают смелость, решительность и т. п. как черты характера. Таким 
образом, воспитание характера заключается в преднамеренном создании целой 
системы таких ситуаций, которые вызывали бы у военнослужащих необходимые 
психические состояния. 

М о л о д о й человек приходит в Вооруженные силы с у ж е более и л и менее сло
жившимся характером. П р о ш л ы й опыт обусловил у него определенное отноше
ние к миру, к предстоящей службе, к другим людям и к себе. У него выработаны 
определенные личностные черты, умения и привычки. Он усвоил правила обще
ственного поведения и нравственные нормы. П р и этом многие из имеющихся у 
него привычек и усвоенных им правил поведения в у с л о в и я х военной с л у ж б ы 
носят негативный характер, а чем больше негативных черт характера, тем слож
нее и тяжелее будет проходить процесс адаптации военнослужащего. 

С началом с л у ж б ы начинается новый этап становления характера молодого 
человека. Воинский порядок ставит его перед необходимостью подчинять свое 
поведение строгим правилам и обязанностям, предусмотренным уставами, инструк
циями, приказами и распоряжениями начальников. Требования общевоинских уста-



Н І М І , выполнение* дужебных задач, по «іни- б о с і м т дежурі і м.і. караульний с л у ж б и 
И « р у п і ї ' обязан поі і п р.і иііім.іюі у военнослужащего гакне черты характера, как 
чіп ііііплніїнроііаіішк"гь, целеустремленность, ответственность, настойчивость, 
Икиуратноеть, организованность и др. 

И процессе повторяемости действий, поступков, поведения накапливается 
-і і. Нее это преломляется в сфере сознания. И если вначале действие является 

І»' іультатом понимания необходимости и л и даже результатом желания избежать 
наказания, то затем вследствие многократного повторения оно становится прн-
ИЫЧкоЙ. 

Глубокое осознание необходимости действовать в точном соответствии с тре
бованиями присяги, уставов, образцово выполнять возложенные обязанности — 
іііілог ответственного поступка в любой обстановке мирного и военного времени. 
Именно на этой основе военнослужащим приобретается опыт целесообразного 
Поведения при выполнении воинского долга, вырабатывается привычка во всем 
гоблюдать уставные положения, добросовестно выполнять свои обязанности. 
Іюльшое значение в этом отношении имеют стиль работы командира, уставный 
порядок в подразделении, организация, приемы и методы воспитательной рабо-
1Ы, единство требований к воинам, предъявляемым командирами и начальниками, 
систематический контроль за служебной и учебной деятельностью воинов и их по
ведением, правильное применение поощрений и взысканий. 

В формировании основных черт характера военнослужащего большую роль иг
рает и воинский коллектив. Отношения содружества и товарищеской взаимопомо
щи, контроль и требования, которые воинский коллектив предъявляет к своим чле
нам, формируют у военнослужащего сознание гражданского и воинского долга, от
ветственности, товарищества и готовности к взаимной выручке. Э т и черты придают 
сю характеру общественную направленность и высокие волевые качества. 

Юноша, оказавшийся в воинском коллективе, не всегда может самостоятельно 
планировать и организовывать свою деятельность и поведение. К нему предъяв
ляются конкретные требования, которые жестко регламентируют всю его жизнь, 
учебу и с л у ж б у . В то же время воинская деятельность требует от него несравнен
но более сознательного и активного отношения к окружающей действительности, 
чем до с л у ж б ы . Иногда военнослужащий вынужден перестраивать свое привыч
ное отношение к миру, к т р у д у , к другим людям и к себе. Поэтому нередко, осо
бенно на первых порах, его поведению свойственны противоречия, неустойчи
вость, борьба мотивов. 

В процессе воспитания характера военнослужащего огромное значение имеет 
личный пример командира, его отношение к выполнению воинского долга. Воен
нослужащий, сопоставляя служебную деятельность своего командира, его поступ
ки и действия со своими, вырабатывает у себя определенные убеждения, создает 
собственное представление об отношении к делу. Подражание положительному 
образцу становится сознательным испытанием своих сил, воли и целеустремлен
ности, критической проверкой самого себя и своей деятельности по выполнению 
воинского долга, своих обязанностей. 

Большой вклад в воспитание характера военнослужащих может и д о л ж н о вно
сить физическое воспитание. Физически крепкий офицер и л и солдат более спо-
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M ' j i i i i i i i i i i i , самообладания и т. п.), к преодолению ірудіми ичї ночодно-боевой 
жизни, б и не уверен н себе. 

Наконец, особую роль в формировании характера играет саме mix питание поен 
и ос л ужа ще го, осознание им своей ответственности. Офицеры д о л ж н ы руководил Ь 
ВТИМ процессом, побуждать военнослужащих вырабатывать у себя черты характе
ра, необходимые д л я успешных действий в современной войне. С этой целью СЛВ 
дует направлять самовоспитание воинов на самосовершенствование личных ка 
честв с использованием таких методов и приемов, как самоубеждение, самовнуше 
пне, самокритика, следование положительному примеру, высокому духовному 
идеалу, упражнение, самопоощренне и даже самопрннуждение. 

Воля 
Любая деятельность человека всегда сопровождается определенными движения 
ми, составляющими его поведение. Все эти движения могут быть разделены на две 
большие группы: произвольные и непроизвольные. Главное отличие произвольных 
движений состоит в том, что они осуществляются под контролем нашего созна
ния и требуют определенных у с и л и й , направленных на достижение сознательно 
поставленной цели. Э т и у с и л и я , предпринимаемые человеком, очень часто назы 
вают волевыми действиями, или волей. Ч т о же такое воля? 

В о л я — это сознательное регулирование своего поведения и деятельности, 
выражающееся в умении преодолевать внутренние и внешние т р у д н о с т и при со
вершении целенаправленных действий и поступков. Главная ф у н к ц и я воли за
ключается в сознательной саморегуляции активности в затрудненных условиях 
жизнедеятельности. В основе этой саморегуляции л е ж и т взаимодействие процес
сов возбуждения и торможения нервной системы. 

Произвольные, и л и волевые, действия развиваются на основе непроизвольных 
д в и ж е н и й и действий. Простейшими из непроизвольных движений являются 
рефлекторные движения, такие как сужение и расширение зрачка, мигание, гло
тание, чихание и т. п. К этому же классу движений относятся отдергивание руки 
при прикосновении к горячему предмету, невольный поворот головы в сторону 
раздавшегося звука и т. д. Непроизвольный характер носят обычно и наши выра
зительные движения: при гневе мы непроизвольно стискиваем зубы; при удивле
нии поднимаем брови и л и приоткрываем рот; когда чему-то радуемся, то начина
ем улыбаться, и т. д. 

Наше поведение является единым по своей с у т и , но состоит из отдельных дви
жений и л и действии. Движения, формирующие поведение, определяют его харак
тер, Поведение может быть как непроизвольным, так и произвольным. К непро
извольному т и п у поведения в основном относятся импульсивные действия, не
осознанные, пеподчпнениые общей цели реакции, например на шум за окном, на 
предмет, способный удовлетворить потребность, и т. д. К непроизвольному пове
дению относятся и поведенческие реакции человека, наблюдаемые в ситуациях 
аффекта, когда человек поступает под воздействием эмоционального состояния, 
неконтролируемого сознанием. 
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hi KlipUX I epll Lie Д Л И Н о Н е Д е Ц И И Ч е Д о И С Ь а , Н Л Н р . Ш Л е Н Ы на достижение иостав-

Мпой цеди, Имениисознательная целеустремленность действий характеризует 
Поведение Мри этом волевые действии могут включать в себя в качестве 

и1
 ' I M I M X .нкны-н н такие движения, которые в ходе образования навыка авто-

|н нфоиались и потеряли свой первоначально сознательный характер. 
Пиленые д е й с т в и я о т л и ч а ю т с я д р у г от д р у г а прежде всего уровнем своей 

I Ложности. С у щ е с т в у ю т весьма сложные волевые действия, которые включают 
1 H I целый ряд более простых волевых действий. Так, вышеприведенный при-

м»'|> наших действии, когда мы хотим у т о л и т ь жажду, встаем, наливаем воду в ста-
*»ИМ и т. д., является примером сложного волевого поведения, включающего в себя 
H I дельные менее сложные волевые действия. Но существуют еще более сложные 
Нолевые действия. Например, альпинисты, решившие покорить горную вершину, 
Мнч и нают свою подготовку задолго до восхождения: в нее входят тренировки, осмотр 

пинии, подгонка креплений и выбор маршрута и т. д. Но главные т р у д н о с т и 
• | а их впереди, когда они начнут свое восхождение. 

Основой усложнения действий является т о т факт, что не всякая цель, которая 
ними ставится, может быть достигнута сразу. Чаще всего достижение поставлен
ной цели требует выполнения ряда промежуточных действий, приближающих нас 

ставленной цели. 
Кще одним важнейшим признаком волевого поведения является его связь с 

преодолением препятствий, причем независимо от того, к какому т и п у относятся 
ни препятствия: к внутренним и л и к внешним. Внутренними, и л и субъективны
ми, препятствиями с л у ж а т побуждения человека, направленные на невыполнение 
|.ч| ного действия или на выполнение противоположных ему действий: например, 

ребенку хочется поиграть, но в это же время ему необходимо делать домашнее 
•мдание. В качестве внутреннего препятствии могут выступать усталость, жела
ние развлечься, страх, стыд, ложное самолюбие, инертность, лень и т. д. Примером 
ВИешних препятствий может служить, например, отсутствие необходимого инстру
мента д л я работы и л и противодействие* других людей, не желающих того, чтобы 
поставленная вами цель была достигнута. 

Но нужно заметить, что не всякое действие, направленное на преодоление пре
пятствия, является волевым. Например, человек, убегающий от собаки, может 
преодолеть очень сложный рельеф местности и даже залезть на высокое дерево, 
но эти действия не являются волевыми, поскольку они вызваны прежде всего 
внешними причинами, а не внутренними установками. Таким образом, важней
шей особенностью волевых действий, направленных на преодоление препятствий, 
валяется осознание значения поставленной цели, за которую надо бороться, со-
шанпе необходимости достичь ее. Чем более значима цель, тем больше препят

ствий человек в состоянии преодолеть. Следовательно, волевые действия могут 
различаться не только по степени их сложности, но и по степени о с о з н а н н о с т и . 

Обычно мы более и л и менее ясно осознаем то, ради чего совершаем те и л и иные 
действия, понимаем цель, достичь которой стремимся. Но бывают случаи, когда 
человек осознает то, что он делает, но не может объяснить, ради чего он это дела
ет. Чаще всего это бывает тогда, когда человек охвачен какими-то сильными чув-
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называть импульсивными. Степень осознания таких действий сильно снижена 
Совершив необдуманные действия, человек очень часто раскаивается н том, <и« 
сделал. Но воля человека в том и заключается, чтобы удерживать себя от сои. |. 
инчшя необдуманных поступков при аффективных вспышках. Следовательно 
ноля связана с мыслительной деятельностью и чувствами. 

Воля подразумевает наличие сознательной целеустремленности человека, чт < > 
| (ибуетопределенных мыслительных процессов. Проявление мышления В Ы р а | I 

втея в сознательном выборе цели и подборе средств д л я ее достижения. М ы ш II 
ние необходимо и на протяжении всего выполнения задуманного действия. ()с\ 
шествляя задуманное действие, мы сталкиваемся со многими трудностями. На 
пример, могут измениться условия выполнения действия и л и может возникну 11. 
необходимость изменить средства достижения поставленной цели. Поэтому д л и 
того, чтобы достичьпоставленной цели, человек должен постоянно сличать уело 
вия, цели и степень выполняемого действия и своевременно вносить необходимы! 
коррективы. Следовательно, без участия мышления волевые действия были бы 
лишены сознательности, т. е. перестали бы быть волевыми действиями. 

Связь воли и чувств выражается в том, что, как правило, мы обращаем внима 
ние на предметы и явления, вызывающие у нас определенные чувства. Желание 
добиться и л и достичь чего-либо, точно так же как и избежать чего-либо неприят 
иого, связано с нашими чувствами. Т о , что нам безразлично, не вызывает никаких 
эмоций, как правило, не выступает в качестве цели действий. Однако ошибочно 
полагать, что т о л ь к о чувства являются источниками волевых действий. Очень 
часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда чувства, напротив, выступают препят
ствием в д о с т и ж е н и и поставленной цели и приходится прилагать волевые усилии 
д л я того, чтобы противостоять негативному воздействию эмоций. Убедительным 
подтверждением того, что чувства не являются единственным источником наших 
действий, с л у ж а т патологические случаи потери способности переживать чувства, 
но сохранения способности осознанно действовать. Таким образом, источники 
волевых действий весьма разноплановы. 

Волевые действия, как и все психические явления, связаны с деятельностью 
мозга и наряду с д р у г и м и психическими явлениями имеют материальную основу 
в виде нервных мозговых процессов. 

Материальной основой произвольных движений является деятельность так 
называемых гигантских пирамидных клеток, расположенных в одном из слоев 
коры мозга в области передней центральной извилины и по своим размерам во 
много раз превышающих окружающие их другие нервные клетки. Э т и клетки так
же называют « к л е т к а м и Беца», по имени физиолога В. А. Беца, впервые описав
шего их в 1874 г. В них зарождаются импульсы к движению, передающиеся далее 
по пучку волокон в спинной мозг, а затем в мышцы противоположной стороны 
тела (пирамидный п у т ь ) . 

Все пирамидальные клетки условно, в зависимости от их местоположения и 
выполняемых ф у н к ц и й , можно разделить на три группы. Так, в верхних отделах 
передней центральной извилины лежат клетки, посылающие импульсы к нижним 
конечностям. В средних извилинах лежат клетки, посылающие импульсы к руке, 
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Цмини (рис,!>.'*)• Нес ;им к л е т к и и т - р н м ы г нуги и и л и юте я шчюсредстнениым 
RHHiiHivn.iH.iM аппаратом коры головного мозга. В случае поражения тех и л и иных 
ННримидадьных клеток у человека наступает паралич соответствующих им орга
ннії движения. *• 

Рис. 5.3 

11о произвольные движения выполняются не изолированно друг от друга, а в 
• Южной системе целенаправленного действия. Э т о происходит благодаря опре-
И ' Пенной организации взаимодействия отдельных участков мозга. Большую роль 
• к п. играют участки мозга, которые хотя и не являются непосредственными дви-
|а тельными отделами, но обеспечивают организацию двигательной ( и л и кинесте-
I и ческой) чувствительности, необходимой для регуляции движений. Э т и участки 
располагаются позади центральной извилины. В случае их поражения человек пе-
| и1 с тает ощущать собственные движения и поэтому не в состоянии совершать даже 
111 носительно несложные действия: например, взять какой-либо предмет, находя
щийся возле него. Затруднения, возникающие в этих случаях, характеризуются 
н'м, что человек подбирает не те движения, которые ему нужны. 

Но чтобы действие было выполнено умело, подбора движений недостаточно. 
I (еобходимо обеспечить преемственность отдельных фаз движения. Такая плав
ность д в и ж е н и й обеспечивается деятельностью премоторной зоны коры, кото
рая л е ж и т спереди от центральной извилины. П р и поражении этой части коры 
у больного не наблюдается никаких параличей (как при поражении передней 
центральной извилины) и не возникает никаких затруднений в подборе движе
ний (как при поражении задних участков коры), но при этом отмечается значи
тельная неловкость. Человек перестает владеть движениями так, как он владел 
ими в ходе образования навыка. Более того, он перестает владеть приобретен
ным навыком, а выработка с л о ж н ы х двигательных навыков в этих случаях ста
новится невозможной. 

Помимо указанных участков мозга следует отметить структуры, направляю
щие и поддерживающие целенаправленность волевого действия. Всякое волевое 
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.1 па протяжении всего выполнения движения и л и действии I i 'in ми услоши 
• соблюдается, то выполняемое движение (действие) прервется и л и заменит! И 
гугиаш. Важную роль в удержании цели действий играют участи мозга, распо 
)женные в л о б н ы х д о л я х . Э т о так называемые префронтальные участки коры 
ггорые в ходе эволюции мозга формировались в последнюю очередь. П р и ИХ 
сражении наступает апраксия, проявляющаяся в нарушении произвольной р< 

/ляцип движений и действий, которые не подчиняются заданной программе и 
чедовательно, делают невозможным осуществление волевого акта. Человек с та 
им поражением мозга, начав выполнять какое-либо действие, сразу прекращае i 
лп изменяет его в результате какого-либо случайного воздействия. 

На почве мозговой патологии может возникнуть и а б у л и я (болезненное без 
олие), проявляющаяся в о т с у т с т в и и побуждений к деятельности, в неспособш I 
ти принять решение и осуществить нужное действие, х о т я необходимость eio 
сознается. А б у л и я вызвана патологическим торможением коры, в результат е 
оторого интенсивность импульсов к действию оказывается значительно ниже 
'Птнмального уровня. 

С л е д у е т отметить, что особое значение в выполнении волевого действия име 
) Т мотивы волевых действий. П о д мотивами волевых действий подразумевают 
я те причины, которые побуждают человека действовать. Все мотивы волевых 

1сйствпй можно разделить па две основные г р у т ш : основные и побочные моти-
1Ы. П р и этом, говоря о двух группах мотивов, мы не можем перечислить мотивы 
(ходящие в первую и л и вторую группу, поскольку в различных условиях деятель 
юсти и л и у различных людей один и тот же мотив (побудительная причина) мо

нет быть в одном случае основным, а в другом побочным. Например, д л я одного 
(словека стремление к познанию является одним из основных мотивов повыше 

мня своего профессионального мастерства, а достижение определенного социаль
ного положения — побочным. В то же время д л я другого человека, напротив, до
стижение определенного социального статуса является основным мотивом, а по
шлине — побочным. 

П р и этом мотивы человеческого поведения нельзя свести только к испытыва
емым потребностям. Весьма важную роль в формировании мотивированного по-
m депия играют эмоции и чувства, интересы и склонности и в особенности миро-
моззренне, взгляды, у б е ж д е н и я и идеалы, которые формируются в процессе вос
питания. 

С чего же начинается волевое действие (рис. 5.4)? Конечно, с осознания цели 
действия и связанного с пей мотива действия, т. е. с осознанного понимания того, 
чего индивид хочет и чего он д о л ж е н добиться. П р и ясном осознании цели и мо
тива, ее вызывающего, стремление к цели принято называть желанием. 

Но не всякое стремление к цели носит достаточно осознанный характер. В за
висимости от того, насколько осознанна та и л и иная потребность, их разделяют 
на влечение и л и желание. Е с л и желание осознанно, то влечение всегда смутно, 
неясно: человек осознает, что ему чего-то хочется, чего-то не хватает и л и ему что-то 
нужно, ко что именно, он не понимает. Обычно л ю д и переживают влечение как 
специфическое тягостное состояние в виде тоски и л и неопределенности. В оби-



ннде н и ш е н а ) оинпе обычно хнриктсрнауют К И К «сим иг знает, что ему надо», и а -

ш . нпей неопределенно! | и влечение иг мпнич Iи |и р,к 1п н целенаправленную 
„ щедьпость, н и к о м у влечен но часто рассматривается как переходное состояние. 
Подставленная в нем потребность, как правило, либо угасает, л и б о осознается 
н превращается в конкретное желание. 

Психологическая 
структура волевого 

акта 

Побуждение к совершению действия 

Желание ,4 . Влечение Желание Щ 1 Влечение 

Осмысление цели действия 

Принятие решения действовать 

Борьба 
мотивов 

Волевое усилие 

/; 
Внутреннее волевое 
действие 

Внешнее исполнение 
волевого действия 

Рис. 5.4 

С л е д у е т отметить, что далеко не всякое желание означает начало действия. Ж е 
лание само но себе не содержит активного элемента. Прежде чем желание превра
тится в непосредственный мотив, а затем в цель, оно оценивается человеком, т. е. 
« ф и л ь т р у е т с я » через систему ценностей, получает определенную эмоциональную 
окраску. В эмоциональной сфере все, что связано с реализацией цели, окрашивает
ся в положительные тона удовольствия, равно как, наоборот, все, что является пре
пятствием к достижению цели, вызывает эмоции отрицательного порядка. 

Обладая побуждающей силой, желание обостряет осознание цели будущего 
действия и построение его плана, при этом достаточно отчетливо осознаются воз
можные п у т и и средства достижения цели. В свою очередь, при формировании 
цели особую роль играет содержание цели, которая ставится, характер этой цели 
и ее значение. Чем значительнее цель, тем более мощное стремление может быть 
ею вызвано. 

Но не всегда желание сразу претворяется в жизнь. Иногда у человека возника
ет сразу несколько несогласованных и даже противоречивых Желаний, и он ока-
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I I i ихичсе косе ое тояние, характеризующееся стол к помп i нем нс< кольких желаний 
или нескольких различных побуждений к деятельности, н р п н я ю натыкать борь 
бой мотивов. Борьба мотивов включает в себя широкое мысленное обсуждение 
человеком тех оснований, которые говорят за и против необходимости действо 
пап. в определенном направлении, обсуждение того, как именно действовать За 
ключительным моментом борьбы мотивов является принятие решения, заключа 
ющееся в выборе цели и способа действия: человек решает действовать в опре
делен ном направлении, отдавая предпочтение конкретным целям и мотивам и 
отвергая другие. Принимая решение, человек проявляет решительность, при этом 
оп, как правило, чувствует ответственность за дальнейший ход событий. 

С л е д у е т отметить, что в психологической науке ведутся активные споры и об
суждения проблемы принятия решения. С одной точки зрения, борьба мотивов и 
последующее принятие решения рассматривается как основное звено, ядро воле
вого акта. П р и этом внутренняя борьба, к о н ф л и к т со своей собственной, раздво 
енной д у ш о й и выход из нее в виде внутреннего решения оттесняются на второй 
план. С д р у г о й точки зрения, отмечается тенденция вообще исключить из воле
вого акта внутреннюю работу сознания, связанную с выбором, обдумыванием и 
оценкой. 

Существует и другая точка зрения, свойственная большинству отечественных 
психологов: не отвергая значимости борьбы мотивов и внутренней работы созна
ния, сущностью воли они считают исполнение принятого решения, поскольку 
борьба мотивов и следующее за этим принятие решения не и д у т дальше субъек
тивных состояний. Именно исполнение решения составляет основной момент 
волевой деятельности человека. 

И с п о л н и т е л ь н ы й этап волевого действия имеет весьма с л о ж н у ю с т р у к т у р у . 
Прежде всего исполнение принятого решения связано с тем и л и иным временем 
исполнения, т. е. с определенным сроком. Е с л и исполнение решения откладыва
ется на д л и т е л ь н ы й срок, то в этом случае принято говорить о намерении испол
нить принятое решение. Чаще всего мы говорим о намерении, когда сталкиваем
ся со С Л О Ж Н Ы М И видами деятельности, например п о с т у п и т ь в В В У З , п о л у ч и т ь 
определенную военную специальность. 

Намерение по своей с у т и является внутренней подготовкой отсроченного 
действия и представляет собой зафиксированную решением направленность на 
осуществление цели. Но е)дного намерения недостаточно. Как и в любом другом 
волевом действии, при существовании намерения можно выделить этап планиро
вания путей достижения поставленной цели. П л а н может быть детализирован в 
разной степени. Д л я одних людей характерно стремление все предусмотреть, спла-
ннровать каждый шаг, в то время как другие довольствуются л и ш ь общей схемой. 
П р и этом спланированное действие не реализуется сразу. Д л я его реализации 
необходимо сознательное волевое усилие. Под волевым усилием понимается особое 
состояние внутреннего напряжения, и л и активности, которое вызывает мобилиза
ц и и внутренних ресурсов, необходимую д л я выполнения задуманного действия. 
Поэтому волевые усилия всегда связаны со значительными затратами энергии. 
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»141 ис п одних случаях он проявляется но имсшннм действии, и других случаях он 
iiiit 'ti< i4.il'11 и, на прогни, н поддержании о т какого-либо внешнего действия, ТМЮВ 

Проявление принято называть внутренним волевым действием. 11о и в том и в л р у -
|ом случае человек проявляет определенное волевое усилие. 

Полевое усилие качественно отличается от мышечных напряжений. В волевом 
усилии внешние движения могут быть представлены минимально, а внутреннее 
напряжение может быть колоссальным. Вместе с тем в любом волевом у с и л и и в 
11 »й и л и иной степени присутствует и мышечное напряжение. Например, рассмат
ривая и л и вспоминая что-либо, мы напрягаем мышцы лба, глаз и т. п., но это не 
диет основания отожествлять мышечные и волевые у с и л и я . 

В различных конкретных условиях проявляемые нами волевые у с и л и я б у д у т 
различаться по интенсивности. Э т о связано с тем, что интенсивность волевых 

1 И I H N прежде всего зависит как от внешних, так и от внутренних препятствии, 
па которые наталкивается выполнение волевого действия. Но помимо ситуатив
ных факторов существуют и относительно устойчивые факторы, определяющие 
интенсивность волевых у с и л и й . К их числу относятся: мировоззрение личности, 
проявляющееся в отношении к тем и л и иным явлениям окружающего мира; мо
ральная у с т о й ч и в о с т ь , определяющая способность следовать по намеченному 
пути в соответствии с принятым решением; уровень самоуправления и самоорга
низации л и ч н о с т и и др. Все эти факторы формируются в процессе развития чело
века, его становления как л и ч н о с т и и характеризуют уровень развития волевой 
сферы. 

В о л я человека характеризуется определенными качествами. Прежде всего при
нято выделять силу воли. С и л а воли заключается в умении преодолевать значи-
и-льные затруднения, возникающие на п у т и к достижению поставленной цели. 
Чем серьезнее препятствие, которое вы преодолели на п у т и к поставленной цели, 
гем сильнее ваша воля. Именно препятствия, преодолеваемые посредством воле
вых у с и л и й , являются объективным показателем проявления силы воли. 

С р е д и различных проявлений силы воли принято выделять такие личностные 
черты, как выдержка и самообладание, которые выражаются в умении сдержи
вать свои чувства, когда это требуется, в недопущении импульсивных и необду
манных действий, в умении владеть собой и заставлять себя выполнять задуман
ное действие, а также воздерживаться от того, что хочется делать, но что представ
ляется неразумным и л и неправильным. 

Д р у г о й характеристикой воли является целеустремленность. П о д целеустрем
ленностью принято понимать сознательную и активную направленность личнос
ти на достижение определенного результата деятельности. Обычно различают 
целеустремленность стратегическую, т. е. умение руководствоваться определен
ными принципами и идеалами, и целеустремленность оперативную, заключающу
юся в умении ставить ясные цели д л я отдельных действий и не отвлекаться от них 
в процессе выполнения. 

Важной характеристикой воли с л у ж и т инициативность, которая заключается 
в способности действовать с целью реализации возникших идей. Д л я многих л ю -
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дни преодоление < обі і їм -1111 о іі инертности являем и м.шГини і і рудним моментом 
п о л н и л о а к т . ( д е л а т ь мерным осознанный шаг к реализации миной идеи м о ж п 
ниц.ко самостоятельный человек. Самостоятельность аго еще одна характери 
• і яка ноли, которая непосредственно связана с инициативностью. Самостонтсді. 
т їсть проявляется в способности осознанно принимать решения и в умении н< 
поддаваться влиянию различных факторов, препятствующих достижению постам 
ІОН НОЙ цели. Самостоятельный человек способен, критически оценивая советы и 
предложения окружающих, действовать на основе своих взглядов и убеждений, вію 
1 1 в свои действия коррективы, сформированные на основе полученных советов 

1 -и дует отметить, что д л я проявления инициативы помимо самостоятельности 
необходимо еще одно волевое качество — решительность. Р е ш и т е л ь н о с т ь за 
ьлючается в о т с у т с т в и и и з л и ш н и х колебаний и сомнений при борьбе мотивов, 
п своевременном и быстром принятии решений. Прежде всего решимость прояв 
лиется в выборе доминирующего мотива, а также в выборе правильных действий, 
її выбору адекватных средств достижения поставленной цели. Решительность про 
является и при осуществлении принятого решения. Д л я решительных людей ха 
рак терен быстрый и энергичный переход от выбора необходимых действий к са
мим действиям. 

От решительности как позитивного волевого качества необходимо отличать 
импульсивность, которая характеризуется торопливостью в принятии решений, 
необдуманностью поступков. Импульсивный человек не задумывается, перед тем 
как начать действовать, не учитывает последствий того, что он делает, и поэтому 
часто раскаивается в том, что совершил. Торопливость в принятии решения та
ким человеком, как правило, объясняется его нерешительностью, тем, что приня 
т ис решения д л я пего является чрезвычайно сложным и мучительным процессом, 
поэтому он стремится скорее от него освободиться. 

И с к л ю ч и т е л ь н о важным волевым качеством является п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
У последовательного человека все поступки вытекают из единого руководяще 
го принципа, которому подчинено все второстепенное и побочное. Последователь
ность действий, в свою очередь, самым тесным образом связана с самоконтролем 
и самооценкой. 

Выполнить те действия, которые он решил совершить, человек может только 
тогда, когда хорошо контролирует свою деятельность. В противном случае выпол
няемые действия и цель, к которой человек стремится, расходятся. В процессе до
стижения цели самоконтроль обеспечивает господство ведущих мотивов над побоч
ными. Но качество самоконтроля, его адекватность в значительной степени зави
сят от самооценки личности. Так, низкая самооценка может привести к тому, что 
человек потеряет уверенность в себе. В этом случае устремления к достижению 
поставленной цели могут постепенно угасать и спланированное никогда не будет 
выполнено. Возможно и обратное: переоценка себя и своих возможностей. В этом 
случае принято говорить о завышенной самооценке, которая не позволяет адекват
но координировать и корректировать свои действия на п у т и к достижению постав
ленной цели, вследствие чего достижение запланированного сильно усложняется. 

В о л я , как и большинство высших психических процессов, формируется по 
мере возрастного развития. Так, у новорожденного преобладающую роль играют 
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• ' H M i n r . r i i . i n . i f действии начинают формироваться значительно позже. При этом 
первые желания ребенка очень неустойчивы; они быстро сменяют д р у г друга и 
ч носят неопределенный характер. Л и ш ь на четвертом году жизни желания 
< I иновнтся более и л и менее устойчивыми. 

Как и все психические процессы, воля развивается не сама по себе, а в связи 
| общим развитием личности. Рассмотрим основные п у т и формирования воли. 

Прежде всего успех этого процесса зависит от родителей. Исследования по
казывают, что родители, стремящиеся дать ребенку всестороннее развитие и предъяв-
НПОЩИе к нему адекватно высокие требования, могут рассчитывать, что у ребен-

I | не возникнет серьезных проблем с волевой регуляцией деятельности, а умение 
регулировать свою деятельность, в свою очередь, будет способствовать сознатель
н о й дисциплинированности. Поэтому особенности семейного воспитания самым 
непосредственным образом отражаются на поведении военнослужащего. Д л я 

.ипшетва недисциплинированных военнослужащих характерно то, что у них 

изначально не сформировано сознательное отношение к выполнению требований 
дисциплины. 

Немаловажную роль в воспитании волевых качеств играет и школа. Школьные 
фебования необходимы д л я обеспечения учебного процесса, но, помимо этого, 
они способствуют формированию определенного уровня дисциплинированности. 
11апример, школьник д о л ж е н определенное время сидеть за партой, он обязан 
подчиняться требованием у ч и т е л я и школы в организации своего поведения, не 
может встать с места без разрешения у ч и т е л я , разговаривать с товарищами, он 
должен готовить заданные ему уроки и др. Выполнение этих правил способствует 
развитию волевых качеств. Поэтому весьма важную роль в воспитании воли у 
школьников играют личность у ч и т е л я и школьный коллектив. 

Но д л я большинства юношей подлинной школой мужества, школой формиро
вания воли становится служба в Вооруженных силах. В процессе военно-профес
сиональной деятельности у юноши формируется осознание необходимости со
блюдать требования законов и воинских уставов, способность преодолевать т р у д 
ности на п у т и достижения поставленной цели. Особая роль в воспитании волевых 
качеств военнослужащих принадлежит офицеру, который обязан с л у ж и т ь д л я 
своих подчиненных образцом выполнения служебного долга. 

Чувства 
По мнению большинства исследователей, чувства, как и воля, являются одним из 
важнейших элементов с т р у к т у р ы личности. Но, с д р у г о й стороны, чувства не мо
гут рассматриваться вне эмоциональных психических процессов, поскольку все, 
с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, вызывает у нас определенное от
ношение: одни объекты и явления реального мира — симпатию, другие — отвра
щение, о д н и — интерес и любопытство, другие — безразличие. Даже отдельные 
свойства предметов, информацию о которых мы получаем через ощущения, на
пример цвет, вкус, запах, не оставляют нас безразличными: ощущая их, мы испы
тываем удовольствие и л и неудовольствие, иногда отчетливо выраженные, иногда 
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171нл лимитные. Эта своеобразная окраска ощущении, хлримери суюшия паше о) 
шипение к отдельным качествам предмета, называем» чувственным юном ощу 
н и ниЙ. 

Вол ее сложное отношение вызывают к себе жизненные факты, взятые но всей 
их полноте, во всем многообразии их свойств и особенностей. Отношения к ним 
Выражаются в с л о ж н ы х чувственных переживаниях, известных как радость, горе, 
I импатия, пренебрежение, гнев, гордость, с т ы д и страх. Все эти переживания пред 
I I Я В Л Я Ю Т собой чувства, и л и эмоции. 

Таким образом, чувства, п л и эмоции, — это особый класс психических состоя 
пин, отражающих своеобразное отношение человека к конкретным предметам и 
пилениям действительности. Значение эмоций заключается в предупреждении а 
разрушающем характере недостатка и л и избытка каких-либо факторов. Следова 
гельно, эмоции представляют собой один из основных механизмов р е г у л я ц и и 
функционального состояния организма и деятельности человека. 

Но следует обратить внимание на то, что мы используем два понятия: « ч у в -
I I на» и «эмоции». А насколько тождественны эти понятия? Не является ли одно 
из них производным от другого? 

Д е л о в том, что эмоции — более широкое понятие, а чувства — одно из прояв
лений эмоциональных переживаний. В практической жизни под эмоциями мы 
обычно понимаем самые разнообразные реакции человека — от бурных взрывов 
страсти до тонких оттенков настроений. В психологии под эмоциями понимают
ся психические процессы, протекающие в форме переживаний и отражающие зна
чимость тех и л и иных внешних и внутренних ситуаций д л я человеческой жизне
деятельности. Следовательно, наиболее существенной характеристикой эмоций 
является их субъективность. 

Благодаря эмоциям человек осознает свои потребности и то, какие объекты 
в состоянии их удовлетворить. Помимо этого, эмоции способствуют реализации 
потребностей. П р и этом, поскольку любая эмоция является и л и положительной, 
пли отрицательной, человек может судить о достижении результата поставленной 
цели. Так, положительная эмоция всегда связана с достижением результата, а от
рицательная — с недостижением поставленной цели. Таким образом, следует сде
лать вывод о том, что эмоции самым непосредственным образом связаны с регу
ляцией деятельности человека. 

Эмоции — это весьма сложные психические явления, очень разнообразные в 
своих проявлениях. К наиболее значимым эмоциям принято относить следующие 
т и п ы эмоциональных переживаний: аффекты, собственно эмоции, чувства, на
строения и эмоциональный стресс. 

А ф ф е к т — это наиболее сильная эмоциональная реакция. Аффектами называ
ют интенсивные, бурные и кратковременные эмоциональные вспышки. 11римера-
ми подобных явлений.могут с л у ж и т ь сильный гнев, ярость, ужас, бурная радость, 
глубокое горе, отчаяние. Поэтому можно сказать, что аффект — взрывная, «ава
рийная» реакция на экстремальную ситуацию. Эта эмоциональная реакция пол
ностью захватывает психику человека, соединяя главный воздействующий раз
дражитель со всеми смежными и образуя единый аффективный комплекс, опре
деляющий реакцию на ситуацию в целом. 



i > а на п 11 i.iiuit.is ••< n h i т и х t i l i , H | H | H ' M . ими нтом. ч т д а н н а н эмоциональ
ней реакции и.к i i H i i i v i i . n o требует выполнить какое-либо действие, по при атом 
приводит к утрате чувства реальности. Человек перестает себя контролировать и 
i i i * e может не осознавать того, что делает. Это объясняется тем, что в состоянии аф-

фе|. ia возникает чрезвычайно сильное эмоциональное возбуждение, которое, затра-
111 на» сое п ветствующие центры коры головного мозга, переходит в двигательное воз-
'•ужденне. Под действием этого возбуждения индивид и л и совершает многочислен
ные Гиг порядочные действия, и л и цепенеет и словно «лишается дара речи». 

I [сдобные явления можно наблюдать при различных стихийных бедствиях и 
н м ю г е п п ы х катастрофах, а также в условиях боевых действий. В состоянии аф
фекта меняется функционирование всех психических процессов, в частности рез
ко изменяется внимание. Его переключаемость снижается, и в поле восприятия 
входят только те объекты, которые непосредственно связаны с переживанием. На 
них внимание сконцентрировано настолько, что переключиться на что-либо дру-
M i e человек не в состоянии. Все остальные раздражители, не связанные с пережи-
иаиием, оказываются вне поля внимания, осознаются недостаточно, и в этом за-
к чючается одна из причин практической неуправляемости человека в состоянии 
аффекта. В состоянии аффекта т р у д н о предвидеть результаты своих действий, 
поскольку меняется характер мыслительных процессов: способность прогнозиро-
i l T b результаты своих поступков резко снижается, в результате чего целесообраз
ное поведение становится невозможным. 

Но неверно считать, что в состоянии аффекта человек совсем не осознает сво
их действий, не может правильно оценить происходящее. Даже при самом силь
ном аффекте индивид в той и л и иной степени отдает себе отчет в том, что с ним 
происходит, но при этом одни л ю д и в состоянии овладеть своими мыслями и по
ступками, а другие нет. Э т о вызвано рядом причин, но в первую очередь связано 
г уровнем эмоционально-волевой у с т о й ч и в о с т и , т. е. с особенностями эмо
циональной сферы и уровнем развития волевых характеристик: чем более раз
вита воля, тем адекватнее поведение в с л о ж н о й ситуации. В о л я , в свою очередь, 
обусловлена, с одной стороны, генетическими особенностями организма, а с дру
гой — особенностями его воспитания. Поэтому в ходе военного обучения коман
дир д о л ж е н стремиться сформировать у своих подчиненных эмоционально-воле
вую устойчивость по отношению к экстремальным факторам военно-профессио
нальной деятельности. 

С л е д у ю щ у ю группу эмоциональных явлений составляют собственно эмоции. 
Эмоции, как самостоятельная группа психических явлений, отличаются от аффек
тов прежде всего д л и т е л ь н о с т ь ю данного состояния. Е с л и аффекты в основном 
носят кратковременный характер (например, вспышка гнева), то эмоции более 
д л и т е л ь н ы . Д р у г о й отличительной чертой эмоций является то, что они представ
л я ю т собой реакцию не только на текущие, но и на вероятные и л и вспоминаемые 
события. 

Чтобы уяснить суть эмоций, необходимо исходить из того, что большинство 
предметов и явлений внешней среды, воздействуя на органы чувств, вызывают 
у нас сложные, многогранные эмоциональные ощущения, которые могут включать 
в себя одновременно как удовольствие, так и неудовольствие. Например, воспоми-
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и радость си сознания того, что неприятное,тяжелое уже кончилось, остались ноаа 
ли. где-то в прошлом, и сейчас его больше нет. Сочетание положи тельных и отри 
п.нсльных эмоций также характерно и для ситуации преодоления Трудностей 
сами по себе действия, которые выполняются в этих случаях, могут вызывать И ' 
приятные, тяжелые, иногда мучительные чувства, но успех, которого МЫ ДОСТИГ* 
см, неразрывно связан с положительными эмоциональными переживаниями. 

Помимо удовольствия и неудовольствия во многих ситуациях возникает ошу 
чтение, с одной стороны, напряженности, а с другой — облегчения. В критические 
№ -менты деятельности, в ответственные минуты принятия решения, при преодо 
пении опасности или затруднений, во всех случаях, когда мы делаем что-либо вал, 
ное, мы испытываем чувство напряженности. Если оно носит активный характер 
то сопровождается повышенным вниманием к объекту деятельности, своеобраа 
ным приливом умственных и физических сил, жаждой действий, особым волне 
пием, охватывающим нас. Но когда мы плохо владеем своими действиями, они 
выражается в своеобразной скованности, заторможенности движений, в сужен но 
сти восприятия, в недостаточном распределении внимания. 

Другими проявлениями эмоциональных процессов являются возбуждение и 
успокоение. Возбужденное эмоциональное состояние обычно носит активны и 
характер, связано с деятельностью или с попытками к ней, однако чрезмерное 
возбуждение может препятствовать целесообразной деятельности, делать ее бес
порядочной, хаотичной. Успокоение обычно связано со снижением активности, 
но во многих случаях может служить и направлению ее в русло целесообразной 
деятельности. 

С точки зрения влияния на деятельность человека эмоции делятся на стени-
ческие и астенические. Стенические эмоции стимулируют деятельность, увеличива
ют энергию и напряжение сил, побуждают к поступкам, высказываниям. В других 
ситуациях переживания характеризуются своеобразной скованностью, пассив 
ностью, и в этих случаях говорят об астенических эмоциях. Поэтому в зависи
мости от ситуации и индивидуальных особенностей эмоции могут по-разному 
влиять на поведение. Так, у человека, испытывающего страх, возможно повыше
ние мускульной силы и он может броситься навстречу опасности, но то же самое 
чувство страха может вызвать и полный упадок сил. 

Необходимо отметить, что неоднократно предпринимались попытки выделить 
основные, «фундаментальные» эмоции. Наиболее часто к ним относят следующее: 

• Радость — положительное эмоциональное состояние, связанное с возмож
ностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность. 

• Удивление — эмоциональная реакция на внезапно возникшие обстоятельства, 
не имеющая четко выраженного положительного или отрицательного знака. 

• Страдание — отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полу
ченной достоверной или кажущейся таковой информацией о невозможно
сти удовлетворения важнейших жизненных потребностей. 

• Гнев — эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, 
протекающее в форме аффекта и вызываемое внезапным возникновением 

http://llM.ll.IM.il
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потребности. 

• Отвращение от])ицателмюе эмоциональное состояние, вызывающееся 
объемами (предметами, Л Ю Д Ь М И , обстоятельствами и др.), соприкосновение 
г Которыми (физическое взаимодействие, коммуникация в общении и пр.) 
вступает в резкое противоречие с идеологическими, нравственными и л и Зс-
И'тическими принципами и установками субъекта. 

• Презрение — отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в меж-
л и ч п о с т н ы х взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием жизнен
ных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными позициями, 
взглядами и поведением объекта чувства. 

• С т р а х — отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при по
л у ч е н и и субъектом информации о возможной угрозе его жизненному бла
гополучию, о реальной и л и воображаемой опасности. 

• С т ы д — отрицательное состояние, выражающееся в осознании несоответ
ствия собственных помыслов, поступков и внешности не только ожидани
ям окружающих, но и собственным представлениям о подобающем поведе
нии и внешнем облике. 

Чувства — это еще один вид эмоциональных состояний. Главное различие эмо
ций и чувств заключается в том, что эмоции, как правило, носят характер ориен-
| провочной реакции, т. е. несут первичную информацию о недостатке и л и избыт
ке чего-либо, поэтому они часто бывают неопределенными и недостаточно осо-
шаваемыми (например, смутное ощущение). Чувства, напротив, в большинстве 

случаев предметны и конкретны. Такое явление, как «смутное чувство» (напри
мер, «смутное терзание»), говорит о неопределенности чувств и может рассмат
риваться как процесс перехода от эмоциональных ощущений к чувствам. Д р у г и м 
I наличием эмоций и чувств является то, что эмоции в большей степени связаны с 
биологическими процессами, а чувства — с социальной сферой. Еще одним суще
ственным различием эмоций и чувств является то, что эмоции в большей степени 
связаны с областью «бессознательного», а чувства максимально представлены в 
пашем сознании. Кроме того, чувства всегда имеют определенное внешнее Прояв
л е н и е , а эмоции чаще всего его не имеют. 

Ч у в с т в а — это психические состояния, еще более д л и т е л ь н ы е , чем эмоции, 
и носящие четко выраженный предметный характер. О н и отражают устойчивое 
отношение к каким-либо конкретным объектам (реальным и л и воображаемым). 
Человек не может переживать чувства вообще, они всегда соотнесены с кем-либо 
или чем-либо. Например, человек не в состоянии испытывать чувство любви, если 
у него нет объекта привязанности. Т о ч н о так же он не может испытывать чувство 
ненависти, если у него нет того, что он ненавидит. 

Чувства возникли и формировались в процессе культурно-исторического раз
вития человека. О н и различны у разных народов и могут по-разному выражаться 
в разные исторические эпохи у людей, принадлежащих к одним и тем же нациям 
и культурам. В индивидуальном развитии человека чувства выступают как зна
чимый фактор в формировании мотивационной сферы. Человек всегда стремит-
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[•шит г у него позитивные чувства. 
Чувства играют важнейшую роль и в построении контактов с окружающими 

|слонск всегда предпочитает находиться в комфортной обстановке, а не в уело 
них, вызывающих у него негативные чувства. Кроме того, следует отметить, ЧТО 
у н г т и а всегда индивидуальны. Т о , что нравится о д н о м у , может вызывать н е т 
ннпые чувства у другого. Э т о объясняется тем, что чувства опосредуются с и с и 
И Ш НеННОСТНЫХ уСТаНОВОК КОНКреТНОГО Человека, еГО СИСТеМОЙ ПОНЯТИЙ О ТОМ, 41 о 

орпию И ЧТО ПЛОХО. 

()собую ф о р м у переживания представляют с о б о й высшие чувства, в моторы к 
•включено все богатство подлинно человеческих отношений. В зависимости от 
1редметноЙ с ф е р ы , к к о т о р о й они о т н о с я т с я , чувства подразделяются на нрав 
ГВОННЫе, э с т е т и ч е с к и е и и н т е л л е к т у а л ь н ы е . 

Нравственными, и л и моральными, называются чувства, переживаемые л ю д ь м и 
||)И восприятии явлений действительности и сравнении э т и х явлений с нормами 
шрлботаиными обществом. Проявление этих чувств предполагает, ч т о человеком 
/ г н о е н ы нравственные н о р м ы и правила поведения в том обществе, в котором он 
-кинет. П р и этом он твердо знает, что нужно считать хорошим, а что плохим; ч т о 

рым,а что злым; что справедливым, а что пет. Нравственные н о р м ы складыпа 
инея и изменяются в процессе исторического развития общества в зависимости 
от его традиций, обычаев, религии, господствующей идеологии и т. д. Действия и 
поступки людей, соответствующие взглядам на нравственность в данном обще 
стае, считаются моральными, нравственными; п о с т у п к и , не с о о т в е т с т в у ю щ ш 
ним взглядам, считаются аморальными, безнравственными. К нравственным чув 

( I нам о т н о с я т с я чувство д о л г а , гуманность, доброжелательность, любовь, друж 
ба, патриотизм, сочувствие, к аморальным м о ж н о о т н е с т и жадность, эгоизм, ж е с 
т о к о с т ь . С л е д у е т отметить, что содержание этих чувств в р а з н ы х обществах пони 
мается несколько по-разному, но их о б щ а я оценка одинакова, что подразумевает 
наличие общечеловеческой системы ценностей. 

В самостоятельную г р у п п у м о ж н о выделить так называемые м о р а л ь н о - п о л н -
м п е с к и е ч у в с т в а . Э т а г р у п п а ч у в с т в проявляется в эмоциональных отношениях 

к различным общественным учреждениям и организациям, а т а к ж е к государству 
и ц е л о м . О д н о й из важнейших особенностей морально-политических чувств яв 
т н е т с я их действенный характер. О н и могут выступать как побудительные силы 
юроических дел и поступков. Поэтому о д н о й из задач л ю б о г о государственного 
с т р о я всегда было и остается формирование таких морально-политических чувств, 
как патриотизм, любовь к Родине. 

Следующая г р у п п а чувств — это интеллектуальные чувства. Интеллектуальны
ми чувствами называются переживания, возникающие в процессе познавательно и 
деятельности человека. Наиболее типичной ситуацией, порождающей интеллекту
альные чувства, является проблемная ситуация. Успешность и л и неуспешность, 
легкость и л и трудность умственной деятельности вызывает в человеке целую гам
му переживаний. Интеллектуальные чувства не только сопровождают познаватель
ную деятельность человека, но и стимулируют, усиливают ее, влияют на скорость 
и продуктивность мышления, на содержательность и точность з н а н и я . Существо-
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' IV ы радио и ич поводу сделанного открытии, чувства сомнения и п р а в и л ь н о * 

I I и |>1Ч|нч1ии, чунствауверенности в правильности доказательства и пр. — являет¬ 
" и ирким свидетельством взаимосвязи интеллектуальных и эмоциональных мо-
Мрнюн. При этом чунства выступают как своеобразный регулятор умственной дея-
и >сти. 

Эстетические чувства представляют собой эмоциональное отношение человека 
к прекрасному в природе, в жизни людей и в искусстве. Наблюдая окружающие нас 
предметы и явления действительности, человек может испытывать особое чувство 
ВОСХИШения их красотой. Особенно глубокие переживания возникают при воспри-
ч I ни произведений художественной литературы, музыкального, изобразитсльно-
ю, драматического и других видов искусства. Э т о вызвано тем, что в них специ
фически переплетаются и моральные, и интеллектуальные чувства. Эстетическое 
• и ношение проявляется через другие чувства: восторг, радость, презрение, отвра
щение, тоску, страдание и пр. 

Следует отметить, что рассмотренное деление чувств достаточно условно. Обыч
но чувства, испытываемые человеком, так с л о ж н ы и многогранны, что их т р у д н о 
• ниести к какой-либо одной категории. Говоря о чувствах, следует еще раз под
черкнуть, что они социальны, т. е. формируются в процессе личностного развития. 
< ледовательпо, командир обязан формировать у своих подчиненных соответству
ющие высшие чувства, и в первую очередь чувство любви к Родине, гордости за 
принадлежность к Вооруженным силам, готовность и с п о л н и т ь свой воинский 
долг. 

Наконец, еще одну г р у п п у эмоциональных состояний человека составляют 
настроения. Настроение — это самое длительное или «хроническое» эмоциональ
ное состояние, окрашивающее все поведение. Настроение отличается от эмоций 
меньшими интенсивностью и устойчивостью, меньшим когнитивным содержани
ем. О н о отражает бессознательную обобщенную оценку того, как на данный мо
мент складываются обстоятельства. Настроение очень разнообразно и может быть 
радостным и л и печальным, веселым и л и угнетённым, бодрым и л и подавленным, 
спокойным и л и раздраженным и т. д. 

Настроение зависит от общего состояния здоровья, работы желез внутренней 
секреции и в особенности от тонуса нервной системы. Причины того и л и иного 
настроения не всегда ясны как индивиду, так и окружающим, недаром говорят о 
безотчетной грусти и л и беспричинной радости. Таким образом, настроение — это 
бессознательная оценка личностью того, насколько благоприятно д л я нее склады
ваются обстоятельства. Однако при тщательном анализе всегда можно установить 
г л у б и н н у ю причину того и л и иного настроения: ею могут быть окружающая при
рода, события, выполняемая деятельность и, конечно, люди. В связи с этим мож
но говорить о различной степени осознанности настроения. 

Настроения могут различаться по продолжительности. Устойчивость настро
ения зависит от многих причин: возраста, индивидуальных особенностей харак
тера и темперамента, с и л ы воли, уровня развития ведущих мотивов поведения. 
Д л и т е л ь н о е настроение может окрашивать поведение человека в течение несколь
ких дней и даже недель. Более того, настроение может стать устойчивой чертой 
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Наст |кмниі имеет офомное значение д л я зффсктннносіи деятельности. 11.1 

пример, известно, что при одном настроении определенная работа может капать 
ся легкой и приятной, а при другом — т я ж е л о й и удручающей. Естественно, что 
при позитивном настроении человек в состоянии выполнить гораздо больший 
объем работы, чем когда он находится в угнетенном состоянии. 

Настроение тесно связано с соотношением между самооценкой человека и 
уровнем его притязаний. У л и ц с высокой самооценкой чаще наблюдается новы 
шенное настроение. С д р у г о й стороны, д л я л и ц с заниженной самооценкой харак 
терна склонность к пассивно-отрицательным состояниям, связанным с о ж и д а л и 
ем неблагоприятных исходов. Поэтому настроение может стать причиной отказа 
от действий и дальнейшего снижения притязаний, в свою очередь, приводящего к 
отказу от удовлетворения данной потребности. С л е д у е т отметить, что источник, 
определяющий то и л и иное настроение, далеко не всегда осознается. В этом на
строения очень похожи на собственно эмоции и, так же как и они, близки к сфере 
бессознательного. 

Вышеприведенные характеристики эмоциональных состояний являются очень 
общими. Каждый из перечисленных видов имеет свои подвиды, которые различа
ются по интенсивности, продолжительности, глубине, осознанности, происхожде
нию, условиям возникновения и исчезновения, воздействию на организм, динами
ке развития, направленности и др. Вместе с тем следует отметить, что существует 
еще один особый вид эмоциональных состояний, который мы еще не рассматрива
л и . Э т о состояние — стресс. О нем речь пойдет в последующих главах книги. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение личности и раскройте содержание этого понятия. 

2. Ч т о входит в с т р у к т у р у личности? 

3. Расскажите об основных формах направленности — влечениях, желании, 
стремлении, интересах, идеалах, убеждениях. 

4. Объясните суть понятия « м о т и в » . 

5. Ч т о вы знаете о мотивации человеческой деятельности? 

6. Объясните с у т ь понятия «потребность». 

7. Раскройте основные характеристики мотивационной сферы человека. 

8. Каким образом мотивационная сфера характеризует личность? Какие ос
новные мотивы поведения человека вы знаете? 

9. Ч т о вы знаете о способностях человека? 

10. Какие классификации способностей вы знаете? 

11. Раскройте суть классификации уровней развития способностей (способно
с т и , одаренность, талант, гениальность). 

12. Охарактеризуйте темперамент как свойство л и ч н о с т и . 
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ский, меланхолический, флегматический). 

М Расскажите о психологических характеристиках различных типов темпера

мента. 
15. В чем выражаются особенности соотношения темперамента и успешности 

деятельности человека? 

И I 'аскройте суть понятия «характер». 

17. В чем выражаются особенности характера как психического феномена? 

18. Какие закономерности формирования характера вы знаете? 

19. Ч т о вы знаете о классификации черт характера? 
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Глава (> 

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е О С О Б Е Н Н О С Т И 
В О Е Н Н О - П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й 
ЛЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• О б щ е е представление о д е я т е л ь н о с т и человека и ее с т р у к т у р а . Общее пи 
питие о деятельности. М о т и в ы и цели деятельности. Характеристика основных 
видов деятельности человека. Иерархическая структура деятельности человека. 

• О с о б е н н о с т и военно-профессиональной деятельности военнослужащих. 
Военная служба как особый вид деятельности. Психологические особенности бос 
и. »Й деятельности. Психологические особенности деятельности военнослужащи.ч 
в обычных условиях. 

• Общее понятие об адаптации человека к условиям профессиональной дея
тельности. Общее понятие адаптации. Понятие функционального состояния орга
низма, субъективные и объективные стороны данного феномена. Личностный адап
тационный потенциал. Социализация как важнейший элемент адаптации. Общее 
понятие о стрессе и его основных видах. 

• О с о б е н н о с т и профессиональной д е я т е л ь н о с т и офицера. Общее понятие 
о содержании профессиональной деятельности современного офицера. Военное 
управление как один из основных элементов структуры профессиональной дея
тельности офицера. Обучение и воспитание личного состава. 

Общее представление о деятельности человека 
и ее структуре 
О д н о й из основных особенностей человека является то, что он способен трудиться, 
а любой вид труда представляет собой деятельность. Деятельность — это динами
ческая система взаимодействия субъекта с миром, в процессе которого происходит 
возникновение и воплощение в объекте психического образа, а также реализация 
опосредованных субъектом отношений с окружающей действительностью. Л ю б о й 
простейший акт деятельности, любое деяние с л у ж и т формой проявления актив
ности субъекта, а это означает, что любая деятельность, являясь результатом про
явления субъектом активности, имеет побудительные причины и направлена на 
достижение определенных результатов. 

Побудительными причинами человеческой деятельности являются мотивы. Как 
было показано в предыдущей главе, мотивы — это совокупность внешних и внут-
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Мім її. И М Г І І П І І м о т н и , побуждая к доителміости, определяет ее направленность, т. с. 
і-» цели и задачи. 

Цель это осознанный образ предвосхищенного результата, на достижение 
' " ' " р о ю направлено действие человека. Целью может быть какой-либо предмет, 
••и мнпо и л и определенное действие. Задача — это заданная в определенных у с л о 
в и и ч ( например, в проблемной ситуации) цель деятельности, которая д о л ж н а быть 
Л ' и' і пгнута путем преобразований этих условий согласно определенной процеду
ре, Любая задача всегда включает в себя цель, которую надо достичь; условия, т. е. 
п (местный компонент постановки задачи; искомое — неизвестное, которое надо 
"мп и, чтобы достичь цели. Задача и цель могут совпадать (задача позволяет до-
I і и ч і , искомой цели), но в с л о ж н ы х видах деятельности задача обычно способ-
1 і йует д о с т и ж е н и ю частной цели на п у т и к главной. Например, д л я того чтобы 
м и Надеть какой-либо специальностью, человек д о л ж е н вначале изучить ее теоре-
| ичсские аспекты, т. е. решить определенные учебные задачи, а затем реализовать 
ни знания па практике и п о л у ч и т ь практические навыки, т. е. решить ряд задач 

практической деятельности. И только после этого он может претендовать на то, 
чтобы называться специалистом. 

Деятельность современного человека очень разнообразна. Классифицировать 
і " (9 виды деятельности вряд ли возможно, поскольку д л я того, чтобы представить 
м описать все виды человеческой деятельности, необходимо перечислить наибо
лее важные д л я данного человека потребности. Но выполнить такую задачу на 
практике почти невозможно, так как число разнообразных потребностей велико, 
ЧТО обусловлено индивидуальными особенностями людей. По с у т и , справедливо 
утверждение о том, что сколько людей, столько и потребностей, а следовательно, 
« т о л ь к о и видов деятельности. 

Однако можно обобщить и выделить основные виды деятельности, свойствен
ные всем людям. О н и б у д у т соответствовать общим потребностям, которые можно 
обнаружить практически у всех людей, а точнее — видам социальной человеческой 
активности, в которые в процессе своего индивидуального развития неизбежно 
включается каждый человек. К таким видам деятельности относятся общение, игра, 
обучение и труд. 

Общение — первый вид деятельности, возникающий в процессе индивидуаль
ного развития человека; за ним следуют игра, обучение и труд. Все эти виды де
ятельности носят развивающий характер, т. е. в ходе участия в них происходит 
интеллектуальное и личностное развитие человека. 

Общение рассматривается как вид деятельности, направленный на обмен ин
формацией между общающимися людьми. О н о также преследует цели установле
ния взаимопонимания, добрых личных и деловых отношений, оказания взаимопо
мощи и учебно-воспитательного влияния людей д р у г на друга. Общение может 
быть непосредственным и опосредствованным, вербальным и невербальным. П р и 
непосредственном общении л ю д и находятся в прямых контактах д р у г с другом, 
знают и видят д р у г друга, прямо обмениваются вербальной и л и невербальной 
информацией, не пользуясь д л я этого никакими вспомогательными средствами. 
П р и опосредствованном общении прямых контактов между людьми нет. О н и осу-



14 тнлиют обмен информацией и л и через д р у т ч -нолей, и л и через среде t и., ш 
н и и нос произведения информации. 

I l i p a - это особый вид деятельности, результатом которою не становится про 
|Нодство какого-либо материального и л и идеального продукта. Чаще всего Игры 
п и т характер развлечения, преследуют цель получения отдыха. И н о г д а игры 
ужат средством символической разрядки нервно-психической напряженности, 

I шикшей под влиянием актуальных потребностей человека, которые он не и 
• юяиии ослабить иным путем. 

Еще один вид д е я т е л ь н о с т и — обучение. Обучение представляет собой ВИД 
и I ельности, целью которого является приобретение знаний, умений и навыков 
Лучение может быть организованным и осуществляться в специальных обраа< > 
М'льных учреждениях и л и неорганизованным и происходить попутно, в других 

|длх деятельности как их побочный, д о п о л н и т е л ь н ы й результат. У взрослых 
•учение может приобретать характер самообразования. 

Особое место в системе человеческой деятельности занимает т р у д . Благодаря 
у д у человек стал тем, кто он есть. Благодаря т р у д у человек построил соврем ей 
И общество, создал предметы материальной и духовной к у л ь т у р ы , лреобразо 
л условия своей жизни таким образом, что открыл д л я себя перспективы даль 
•йшего, практически неограниченного развития. 

С л е д у е т отметить, что в настоящее время существует очень много видов тру 
•ной деятельности. Все их перечислить практически невозможно, тем более что 
•аапитием человеческого общества количество видов т р у д а постоянно увеличн 
ется. Основной характеристикой любой трудовой деятельности с л у ж и т степень 
социальной значимости, и с этой точки зрения военно-профессиональная дея 

льноегь по праву считается одной из наиболее важных. 
Прежде чем рассмотреть особенности военно-профессиональной деятельно 

и, следует сказать о том, что деятельность человека — это весьма сложное и нно 
образное явление (рис. 6.1). 

В осуществлении деятельности задействованы все с т р у к т у р ы человеческой 
рархии: психические, физиологические и социальные. Особую роль в орган и 
ции деятельности играют такие психические процессы, как воля, внимание, па 
и ь, мышление, восприятие и др. Однако деятельность — это не только психи 
екая сфера, но и физиология, где центральное место занимает физиология дви 
чшя. Кроме этого, деятельность непосредственно связана с социальной сферой, 
скольку становление человека как представителя человеческого общества осу-
•ствляется в процессе его сознательной деятельности. Рассмотрим с т р у к т у р у 
кновные компоненты деятельности современного человека. 

В отечественной психологии исследование структуры человеческой деятельно-
и осуществляется с позиции теории деятельности. Данная теория была создана в 
ветский период, являлась центральной психологической теорией и активно раз-
иалась на протяжении более 50 лет. Разработка и развитие данной теории связаны 
(МенамЙ т а к и х известных отечественных психологов, как Л. С. В ы г о т с к и й . 
Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Р. Л у р и я , А. В. Запорожец, П. Я. Гальперин 
1р. Главное отличие данной теории заключалось в том, что она опиралась на основ-
н' принципы диалектического материализма и использовала главный тезис этого 
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Рис. 6.1 

позиции данной теории деятельность человека имеет сложное иерархическое 

зние. Она состоит из нескольких неравновесных уровней. Верхний уровень — 

»уровень особых видов деятельности ( и л и , как было принято их называть, осо-

шыхдеятельностей). Именно к этому уровню относится военно-профессиональ-

деятельность. Затем следует уровень действий, следующий — уровень опера-

\, самый низкий — уровень психофизиологических функций, 

'ледует отметить, что любая деятельность, в том числе и профессиональная, 

>ит из многочисленных Действий человека. Поэтому действие занимает цен

н о е место в вышеприведенном иерархическом построении и является основ-

юй единицей анализа деятельности. Ч т о же такое действие? 

Д е й с т в и е — это процесс, направленный на реализацию цели, которая, в свою 

очередь, может быть определена как образ желаемого результата. Необходимо сра

зу обратить внимание на то, что цель — это сознательный образ. Выполняя опреде

л е н н у ю деятельность, человек постоянно держит этот образ у себя в сознании. Таким 

образом, действие — это сознательное проявление активности человека. А может 

ли активность быть бесцельной? Как правило, нет. Исключениями являются с л у 

чаи, когда у человека в с и л у определенных причин и л и обстоятельств нарушена 

адекватность психической регуляции поведения, например при болезни и л и в со

стоянии аффекта. 
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из еще более мелких элементов. Такое положение объясняется гем, что каждое др | | 
I гпие обусловлено целью. Цели человека не только разнообразны, но и раапомасш 
гнбны. Есть крупные цели, которые делятся на более мелкие частные цели, к о т о р ы е , 

п С В О Ю очередь, могут делиться на еще более мелкие частные цели, и т. д. 

Теперь необходимо обратить внимание на то, что каждое действие может бы 11 
мы полнено по-разному, т. е. с помощью различных способов. Способ выполнения 

I- 1н гвия называется о п е р а ц и е й . В свою очередь, способ выполнения действии 
« В И С И Т от условий. В различных условиях для достижения одной и той же ц е л и 

могут быть использованы различные операции. При этом под условиями подра 
зумеваются как внешние обстоятельства, так и возможности самого действующе 
11) субъекта. Поэтому цель, данная в определенных условиях, называется задачей 
В зависимости от задачи операция может состоять из разнообразных действий, 
которые, в свою очередь, могут подразделяться еще на более мелкие (частные) 
действия. Таким образом, операции — это более крупные единицы деятельности, 
нежели действия. 

Главное свойство операций состоит в том, что они мало осознаются или совсем 
не осознаются. Этим операции отличаются от действи й, которые предполагают 11 
осознаваемую цель, и сознательный контроль за протеканием действия. По суше 
ству, уровень операций — это уровень автоматических действий и навыков. Под 
навыками понимаются автоматизированные компоненты сознательной деятель 
ности, вырабатывающиеся в процессе ее выполнения. Для военно-профессиональ
ной деятельности навыки особенно важны, так как определяют скорость выпол
нения той или иной операции, что чрезвычайно актуально на поле боя или в иных 
экстремальных ситуациях. Как известно, современный бой отличается не толью I 
скоротечностью, но и высокой динамичностью. Ситуация на поле может менять 
ся практически мгновенно. В этих условиях выигрывает тот, чьи действия дове
дены до автоматизма. Поэтому каждый командир обязан проявлять заботу о фор 
мировании соответствующих навыков у своих подчиненных. 

Теперь перейдем к третьему, самому нижнему уровню структуры деятельно
сти — психофизиологическим функциям. Под психофизиологическими функция 
ми в теории деятельности понимается физиологическое обеспечение психических 
процессов. Поскольку человек является биосоциальным существом, то протека
ние психических процессов неотделимо от процессов физиологического уровня, 
обеспечивающих возможность осуществления психических процессов. Существу
ет ряд возможностей организма, без которых большинство психических функций 
не может осуществляться. К таким возможностям в первую очередь следует отнес 
ти способности к ощущению, моторные способности, возможность фиксации сле
дов прошлых воздействий. Сюда же необходимо отнести и ряд врожденных меха
низмов, закрепленных в морфологии нервной системы, и те, которые созреваю! 
в течение первых месяцев жизни. Все эти способности и механизмы достаются че
ловеку при его рождении, т. е. генетически обусловлены. 

Психофизиологические функции обеспечивают необходимые предпосылки 
для осуществления психических функций, а также средства деятельности. Напри-
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f i n ' i n o i . M i р о щ ii каче< i uni M O I о запоминания. I lo запоминании не произошло бм, 
' i n бы мы n e обладали мнемическнми (функциями, заключающимися в способ-

u n i in запоминать. Мнемическая функция является врожденной. Следовательно, 
мри распределении военнослужащих по воинским специальностям следует учи¬ 

ш ь особенности развития психофизиологических ф у н к ц и й . Именно поэто-

П 'ропрнятия профессионального психологического отбора стали неотъемле-
МоИ частью современных Вооруженных сил. 

I >< обенности военно-профессиональной 
д е я т е л ь н о с т и 

Мощная с л у ж б а является видом человеческой д е я т е л ь н о с т и , обладающим не 

КО высокой социальной значимостью, но выходящим за пределы обыден но-

ц>. связанным с особыми условиями. Вооруженная защита Отечества во все вре
м е н а считалась почетной обязанностью и долгом каждого гражданина. П р и этом 
ирмня всегда рассматривалась как частица общества, поэтому в ней находят отра-
| I пне все те социально-экономические и политические процессы, которые про

исходят в обществе, а также все закономерности международной обстановки. Ко
нец XX — начало X X I в. характеризуются возникновением целого ряда очагов 
поенной напряженности, которые связаны не с проблемами во взаимоотношени-
н ч между государствами, а с усилением международного терроризма. Поэтому и в 
НОВОМ X X I в. существует необходимость вооруженной защиты страны, а следова-
1ельно, военно-профессиональная деятельность сохраняет свою высокую соци
альную значимость. Каковы же особенности этой деятельности? 

Военно-профессиональная деятельность — это деятельность по защите Отече
ства. В ней можно выделить многочисленные компоненты. В первую очередь это 
/|ва следующих основных вида: деятельность в боевых условиях (боевая деятель
ность) н деятельность в обычных (мирных) условиях. Рассмотрим данные виды 
деятельности более подробно. 

Боевая деятельность — это активность военнослужащих по достижению целей 
вооруженной борьбы. Следует отметить, что боевая деятельность весьма специфич
на по своим целям и задачам, условиям, средствам, трудностям, психологическому 
содержанию. О н а имеет свои психологические закономерности, определенную 
внутреннюю с т р у к т у р у , цели, мотивы, способы, через которые на ее течение ока
зывают влияние ряд факторов: военно-политический, военно-технический, идео
логический и психологический, вид оружия, руководство коллективом, проводи
мая в бою воспитательная работа, боевая и психологическая подготовка личного 
состава. 

На психологическое содержание и с т р у к т у р у боевой деятельности накладыва
ет отпечаток то, что в бою решаются сложные задачи, связанные с опасностью д л я 
жизни, уничтожением ценностей, огромными разрушениями, потерями в л ю д я х 
и технике, различного рода лишениями и неудобствами. Ведение боя сопряжено 
с повышением моральной и юридической ответственности за точное исполнение 



обязанности, іреЛуемкрайнегопе нхнчеч ксмоп ф н ипнч ьніо нап|и,*емня всех < н і 
военнослужащих. 

Как было сказано выше, любая человеческая деятелынкт і, имеет є ні ш мошны 
Боевая деятельность не является исключением. Е с л и т в о р и т ь о мотивах нлч,і Щ 
боевых действий на уровне государства, то основной причиной здесь практически 
всегда является возникновение реальной угрозы целостности и безопасности с і р і 
мы. В свою очередь, ведение боевых действий предполагает проявление онре.п 
іенной активности со стороны конкретных людей (военнослужащих). Вместе с им 

деятельность людей в боевых условиях (боевая деятельность военнослужащих | 
имеет свои побудительные мотивы, к ч и с л у которых относятся: потребности, чу И 
ства, желания, стремления, интересы, идеалы, убеждения и т. д. 

Бесспорно, важнейшей потребностью в бою является стремление Ч Є Л О В Є І . І 

выжить. Э т о нормальная, генетически обусловленная потребность в самосохрапе 
нии. Однако у разных людей она может проявляться по-разному и может имен, 
различные последствия как д л я конкретного человека, так и д л я его социальною 
окружения. Например, один человек активно и целенаправленно овладевает бое 
вой техникой и современными приемами ведения боя, поскольку понимает, что I I 
бою больше шансов выжить у того, кто л у ч ш е подготовлен. В то же время другой 
человек в боевой обстановке стремится избегать опасных ситуаций, старается 
укрыться за спинами своих товарищей, т. е. проявляет трусость. 

В то же время следует задуматься над следующим вопросом: если потребное і1, 
в самосохранении является биологически целесообразной, очень сильной и впол 
не разумной, то почему история человечества знает тысячи примеров самопожер і 
кован 11 я. что заставляет людей жертвовать собой во имя спасения других? Д е л о и 
том, что человек, являясь социальным существом, обладает не только биологиче 
скими, но и социальными потребностями, которые в с т р у к т у р е иерархии потреб 
ностеЙ, как вы у ж е знаете, занимают более высокое положение. Следовательно, 
боевая деятельность людей обусловливается не столько биологическими, сколь 
ко социальными потребностями. 

Важнейшим социальным мотивом боевой деятельности военнослужащих як 
ляется защита своей Родины, своей семьи, своих близких. Именно этот мотив по 
буждал тысячи людей в годы Великой Отечественной войны жертвовать собой во 
имя общей победы. Данный мотив по своему характеру социален: он не возникаем 
у человека с момента рождения, а формируется в процессе его воспитания нсоцн 
ального развития, проявляется в различных поступках, отражается в мировоззре
нии и убеждениях. Поэтому обязанность каждого офицера состоит в воспитании 
у своих подчиненных патриотических чувств, в формировании у них готовности 
выступить на защиту Родины. 

Как известно, любая деятельность преследует определенные цели. Посред
ством боевой деятельности военнослужащие добиваются достижения ближайших 
и более отдаленных целей. Ближайшая цель боевой деятельности может заклю
чаться в точном исполнении своих обязанностей, связанных с задачей, поставлен
ной перед отделением, расчетом, экипажем, взводом. Отдаленная цель боевой де
ятельности — разгром врага, достижение полной победы над ним. 
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•пример войны н шмом, к опасной, пол 11011 неожиданностей и сильных ноэдей-
' ГНИЙ обстановке. Поэтому боенан деятельность — это сложная форма целена-
Нринл) иного взаимодействия между военнослужащими и боевой обстановкой. Д о -
ПНИинсь осуществления целей в бою, военнослужащим необходимо считаться с 

»й обстановкой, учитывать ее вероятные изменения, преодолевать отрица-

(*"|ьные влияния, максимально и творчески использовать оружие, знания, навы-
| 11 умения, боевые качества. Выполняя свои обязанности, военнослужащий вы-
II I ми мысленно предвидеть возможный ход и результат своих действий, срав
нив,I 1 ь нх с тем, что было задумано, следить за обстановкой, контролировать свое 
поведение. 

С л е д у е т отметить, что в любой деятельности изменение условий о б у с л о в л и -
инет «запуск» адаптационных механизмов, которые обеспечивают приспособле
ние к изменившимся условиям деятельности. Боевой деятельности т о ж е свой-
1 I венны свои адаптационные механизмы, но в то же время полной адаптации к ус¬ 

пям боя никогда не наступает, поскольку человек не в состоянии привыкнуть 

ь постоянной угрозе его жизни. Рано и л и поздно в боевых условиях д о л ж е н про-
И юйти срыв адаптации, причем у одних людей это происходит очень рано, а у 
аругнх значительно позднее. Данное обстоятельство связано не т о л ь к о с услови-
ими, в которых оказался индивид, но и сего личностными особенностями. Поэто
му в процессе боевой подготовки командиры всех степеней обязаны формировать 
V подчиненных те личностные качества, которые обусловливают успешность дея-
И 'льности в экстремальной обстановке. К их числу прежде всего следует отнести 
•имоционально-волевую устойчивость, толерантность ( у с т о й ч и в о с т ь ) к стрессу, 
морально-нравственную нормативность и др. 

Характер современного боя и новое оружие у с л о ж н и л и боевую деятельность, 
предъявляют повышенные требования к моральной и психологической готовно-
еги личного состава частей и подразделений при достижении целей вооруженной 
борьбы. П о э т о м у особенно актуальным является выявление психологических 
условий э ф ф е к т и в н о с т и и надежности боевой деятельности военнослужащих. 
Д л я военной теории и практики важно знать, как влияет война, бой на психику 
людей, как управлять их поведением в условиях боевой деятельности, предупреждать 
и преодолевать неуверенность, страх и побуждать к умелым и самоотверженным 
действиям. Изучение боевой деятельности помогает понять сущность и условия 
психологической устойчивости и готовности воинов к боевым действиям, п у т и 
создания психологических моделей современных боевых действий. 

Д р у г о й вид военно-профессиональной деятельности — это деятельность в обыч
ных, мирных условиях. На первый взгляд она вряд ли существенно отличается от 
той деятельности, которой человек занимался до призыва в ряды Вооруженных 
сил и л и поступления на военную с л у ж б у по контракту. Но такое мнение ошибочно. 
М о л о д о й человек, призванный д л я прохождения действительной военной с л у ж 
бы, поступивший в военно-учебное заведение и л и изъявивший желание с л у ж и т ь 
по контракту, прежде всего вынужден отказаться от привычных стереотипов по
ведения. Э т о связано с особенностями прохождения военной с л у ж б ы . Например, 



осуществление принципа единоначалия и р г ; н и , н ч ..і и минное подчинен и. 

своей ноли, желаний ноле другого человека - командира, что И социнлыю-психо 
логическом плане сопровождается ограничением степени личной свободы и аі 

Т И В Н О С Т И выбора. Необходимость ограничения степени личной свободы обус, І О І 

лена и строгой регламентацией военной службы (сюда можно отнести обяааіе и. 
К О С Т Ь выполнения распорядка дня и т. п.). 

Другой особенностью деятельности военнослужащих является П О С Т О Я М И . ї ї 

готовность выполнить свое профессиональное предназначение в любое время и % 
любых условиях, в том числе и при непосредственном риске для жизни, что сам. I 
мо себе вызывает определенное психологическое напряжение. По сути, воєнно 
профессиональная деятельность в мирное время — это деятельность, связанна я 
подготовкой к участию в боевых действиях. Она предполагает изучение боевой 
техники, овладение приемами ведения современного боя, формирование готові и і 
сти применить полученные знания в бою. 

Также следует отметить, что психологическое напряжение обусловлено И 01 
рывом молодого человека от привычного социального окружения (семьи, Друзей 
и т. п.), адаптацией к новому коллективу, ограничением жизненных перспектив, 
некоторой «информационной блокадой». Следует подчеркнуть, что с призывом 
на военную службу у молодого человека происходит изменение режима дня и 
системы питания, увеличиваются физические нагрузки, что в целом обусловлп 
вает перестройку энергетических и обменных процессов. 

Следовательно, с призывом на военную службу или поступлением на нее по 
контракту человек оказывается в совершенно новых, отличных от предыдущей 
жизни условиях. Психологические исследования позволили выявить основные 
особенности военно-профессиональной деятельности в мирное время. В процес
се данных исследований примерно тысяче военнослужащих срочной службы, про 
служивших не менее 6 месяцев, было предложено указать 10 основных, по их мне 
пию, отличий военной службы от предшествующей деятельности. Полученные 
результаты были подвергнуты всестороннему анализу, результаты которого пред 
ставлены в табл. 6.1. 

Как следует из данной таблицы, существует целый перечень факторов, ока
зывающих специфическое воздействие на военнослужащих. При этом даний, 
воздействие в зависимости от особенностей того или иного фактора может осу
ществляться на одном из трех уровней: биологическом, психическом и деятельно 
стном. Проведенные исследования позволяют говорить о том, что военно-профес
сиональная деятельность существенно отличается от других видов социальной де
ятельности. Данные отличия обусловливают необходимость адаптации человека 
к новым условиям при поступлении его на военную службу. 

Следует отметить, что процесс адаптации является одной из наиболее ярких 
особенностей военной службы. Это обусловлено, с одной стороны, спецификой 
деятельности военнослужащих, о чем свидетельствует табл. 6.1, а с другой — вы
звано высокой динамичностью военно-профессиональной деятельности как в мир
ное, так и в военное время. Данное обстоятельство требует ознакомления с таким по
нятием, как адаптация. 



• « ифик.шим «1М'ии(||ичг< ких ф а к ю р о н носимой службы и зависимости от 
ш||,(ьм|).|, Предъявляемых ими требовании и уровня воздействия на субьект 

Л 1 . 1 Ю С Т И 

• I инндгйг'гвия С п е ц и ф и ч е с к и е г р у п п ы ф а к т о р о в Х а р а к т е р проявления 

| И " 1"1 Н ' Н Г К М Н 

1Ь и хологический 

Особенности удовлетворения 
физиологических потребностей. 
Закономерность значительных 
физических нагрузок 

Ограничение степени личной 
свободы (активности). 
Особенности межличностного 
общения и коммуникации 

Цвятельностный Специфика деятельности 

Ограничения времени сна; 
ограничения в разнообразии, 
количестве и качестве пищи; 
неограниченное пребывание 
в неблагоприятных 
климатических условиях 
Физическая подготовка; утренняя 
физическая зарядка; регулярная 
физическая работа; физическая 
деятельность при выполнении 
служебных обязанностей 
Служебная иерархия; 
регламентация служебной 
деятельности;строгая ' 
регламентация норм поведения; 
ограничения реализации 
потребностей и интересов 

Ограничения в получении 
информации; ограничения 
в общении с родителями 
и друзьями; необходимость 
построения контактов 
с незнакомыми людьми 

Выполнение специфических 
заданий и специфической 
деятельности; элемент риска 
для жизни в служебной 
деятельности 

Общее понятие об а д а п т а ц и и 

А д а п т а ц и я — одно из основных понятий в научном исследовании организма, по
скольку именно механизмы адаптации, выработанные в процессе эволюции, обес
печивают возможность существования организма в постоянно изменяющихся 
условиях среды. Благодаря процессу адаптации достигается оптимизация функ
ционирования систем организма и сбалансированность в системе «человек—сре
да». Начиная с работ французского физиолога Клода Бернара, выдвинувшего кон
цепцию о постоянстве внутренней среды организма, адаптация рассматривается 
как совокупность динамичных образований и как соотношение между неравно
весными системами. 

Современное представление об адаптации основывается на работах И. П. Пав-
юва, И. М. Сеченова, П. К. Анохина, Г. Селье и др. Несмотря на наличие много-



численных определении феномена адаптации,! упич щ у п мп М1ЛМ<оее основные 
проявлений, которые позволяют утверждать, что адам мини и о, но первых, гной 
с г но организма, во-вторых, равновесие между организмом и средой, н-третыи 
Процесс приспособления к изменяющимся условиям среды и, в-четвертых, реэ} и 
I ¡1 г взаимодействия в системе «человек—среда», а также цель, к которой стреми I 
ся организм. 

Таким образом, можно выделить два подхода к рассмотрению феномена адаи 
пиши. С одной стороны, адаптация является свойством любой живой саморе| у 
тирующейся системы, опосредующим ее устойчивость к условиям внешней сре 
ты ( ч т о предполагает наличие определенного уровня развития адаптационны I 
еиособностей). П р и другом подходе адаптация может быть рассмотрена как ди 
иамическое образование, как непосредственный процесс приспособления к уело 
впям внешней среды. 

Поскольку адаптация является свойством любого живого организма, то дай 
мое свойство присуще и человеку. Но человек — это не просто живой организм, 
а прежде всего биосоциальная система и элемент социальной макросистемы. По 
атому при рассмотрении проблем адаптации человека целесообразно выделить 
т ри функциональных уровня: физиологический, психологический и социальный, 
а также можно предположить существование такого свойства л и ч н о с т и , как сно 
собность к адаптации. 

Понятие адаптации тесно связано с понятием ф у н к ц и о н а л ь н о г о состояния 
которое обозначает совокупность процессов, происходящих в организме, а также 
степень развития и целостности его структур, уровень их функционирования. Чем 
выше уровень функционального состояния, тем выше работоспособность человека 
Данное обстоятельство особенно актуально д л я военно-профессиональной деятель 
поста, поскольку на поле боя преимущество имеет тот военнослужащий, у котором > 
работоспособность выше, чем у противника. Уровень функционирования систем 
организма определяется эффективностью адаптации. Но от чего зависит эта эф 
фективность? 

Ж и в о й организм представляет собой многоуровневую саморегулирующуюся 
систему. Управляющими механизмами этой системы являются центральная и ве
гетативная нервная система, а все остальные системы организма относятся к управ 
ляемым. Именно состояние центральной нервной системы определяет общее функ 
циональное состояние организма.. 

В функциональном состоянии организма можно выделить субъективную и 
объективную составляющие. Первая из них обеспечивает мотивационное поведе
ние, а вторая — восстановление нарушенного равновесия систем. П р и этом сле
дует отметить, что у человека субъективная сторона (психические составляющие) 
функционального состояния является ведущей, так как в ходе адаптационных 
перестроек субъективные сдвиги, как правило, намного опережают объективные. 

П о д субъективной стороной понимаются психические явления, которые, вклю
чая и комплекс переживаний, относятся к личностным образованиям. Именно 
особенности л и ч н о с т и во многом определяют характер функционального состоя
ния человеческого организма в различных условиях внешней среды и л и профес
сиональной деятельности. Л и ч н о с т н ы й принцип регуляции состояний и деятель-



I I I II 11111 И Ш М Ц Т НрсММ НН.'МН'К И о б щ е Ц р И 111,111111,1 М 11.1 I |е1 м С Л С Д У I, Ч Т о ф о р М И 

иннпис < огтомннЙ ни м н о г о м о б у с л о н п н и отношением человека к самому себе, 
ружающей действительности и собственной деятельности. 
Таким образом, особенности человеческой л и ч н о с т и определяют не т о л ь к о 

шость его адаптации к новым (или изменившимся) условиям деятельности, 
т и х а р а к т е р функционирования систем его организма, его уровень работоспо-
' " ( .поСТИ. 

Личностные механизмы регуляции состояний весьма разнообразны. И х орга-
"н 1ЯЦИЯ соответствует иерархии структуры личности. Следовательно, ф у н к ц и о -

| м.ное состояние зависит от свойств нервной системы, от типа темперамента, от 
и эмоциональной направленности, и л и спектра «излюбленных переживаний», 

и г способности к нейтрализации негативных эмоциональных следов и волевых ка-
чес г в. Имеются данные и о влиянии на функциональное состояние интеллектуаль
ных характеристик, а также о значении д л я регуляции состояний уровня психо-
фн нюлогического единства личности. Таким образом, в функциональном состо
янии отражаются особенности всех уровней иерархии личности. 

Экспериментальные психологические исследования позволили выявить ЛЮТ-
НОСТНЫе качества, имеющие первоочередное значение д л я эффективной адапта
ции к условиям военно-профессиональной деятельности. А. Г. Маклаков назвал 
I пвокупность данных качеств л и ч н о с т н ы м адаптационным потенциалом. Чем 
нише уровень развития адаптационного потенциала, тем в более жестких услови-
ич военнослужащий может успешно выполнять свои профессиональные обязан
ности. 

Теоретической основой концепции личностного адаптационного потенциала 
ипчется представление об адаптации как о постоянном процессе активного при-

| пособления к у с л о в и я м физической и социальной среды, затрагивающем все 
уровни функционирования человеческого организма и психики. Эффективность 
• Д о т а ц и и зависит как от генетически обусловленных свойств нервной системы, 
ГАК и от у с л о в и й воспитания, от того, насколько адекватно человек воспринимает 
себя и свои социальные связи, насколько адекватно соизмеряет свои потребности 
| имеющимися возможностями и осознает мотивы своего поведения. Искаженное 
или недостаточно развитое представление о себе ведет к нарушению адаптации, 
что может сопровождаться повышенной конфликтностью, непониманием своей 
| оциальной роли, снижением работоспособности, ухудшением состояния здоро
вья. С л у ч а и глубокого нарушения адаптации могут приводить к развитию болез
ней, срыву профессиональной деятельности, антисоциальным поступкам. 

Процесс адаптации чрезвычайно динамичен. Его успех во многом зависит от 
целого ряда объективных и субъективных условий, функционального состояния, 
социального опыта, жизненной установки и многого другого. Однако можно выде
лить ряд личностных характеристик, которые отличаются относительной стабиль
ностью и во многом определяют успех адаптации к самым различным условиям 
деятельности. К ч и с л у таких характеристик относятся уровень нервно-психиче
ской устойчивости, особенности самооценки личности, ощущение своей значимо
сти (референтности) д л я окружающих, уровень конфликтности, наличие опыта 
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Нервно-психическая устойчивость оценивает склонность к срывам нервной 
системы при значительном психическом и физическом напряжении, что капо* 
лее характерно д л я периодов кардинальной смены условий деятельности и нено 
ередственпо связано с процессом адаптации. Нервно-психическая устойчивость 
чрезвычайно широкое понятие. О н о отражает наличие предпатологическихсосп. 
нпий с латентной (невыраженной), легкой патологией психической деятельност и 
неоднородных как по симптоматике, так и по динамике. Л и ц а с признаками нерв 
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и работоспособностью, склонностью к нервно-психическим срывам и нарушению 
социальных норм поведения. Д л я них характерна повышенная эмоциональное i ь. 
змотивная п когнитивная неустойчивость, импульсивность, высокий уровень тре 
вожности. Как правило, военнослужащие данной группы обладают признаками 
акцентуаций л и ч н о с т и , психопатий и различных пограничных нервно-психиче 
ских расстройств. 

Не менее важную роль в обеспечении успешности адаптации играет самооцен 
ка л и ч н о с т и . Как известно, самооценка является ядром системы саморегуляции 
человека и от нее во многом зависит качество функционирования о с н о в н ы х пси 
хических процессов. Низкие самооценки свидетельствуют о негативном психи 
ческом состоянии. Л и ц а с низкими самооценками тревожны, неустойчивы, ana 
тичны, обладают повышенной утомляемостью, часто теряют и н т е р е с к жизни, не 
видят жизненных перспектив п часто совершают суицидные действия. Напротив, 
высокие, адекватные самооценки свидетельствуют о психическом здоровье. 

Д л я успешной адаптации конкретного военнослужащего также весьма значн 
мо то, как к нему относятся окружающие. П о л о ж и т е л ь н о е отношение окружай» 
щих способствует адаптации, а отрицательное, напротив, затрудняет п р о т е к а т ь 
адаптационных процессов. На субъективном уровне это проявляется в виде ошу 
щенпя поддержки со стороны окружающих (социальная п о д д е р ж к а ) или ощуще 
пия своей значимости д л я других (референтности). Ощущение своей значимости 
н одобрения со стороны социума может стимулировать активность и выступать и 
качестве компенсации некоторых негативных характеристик (например, к о м п е н 
сировать проявление эмоционально-волевой лабильности, благоприятно влиятт. 
на повышение уровня самооценок и др.), что увеличивает вероятность успешной 
адаптации в новых условиях, а отсутствие такой информации и л и ощущение сво 
ей ненужности, напротив, приводит к осложнению процесса адаптации, усилива 
ет проявление негативных характеристик, в том числе и нервно-психической не 
устойчивости. 

Следующей характеристикой, определяющей процесс адаптации к условиям 
военно-профессиональной деятельности, являются коммуникативные качества 
личности. Поскольку человек практически всегда находится в окружении других 
людей, успешность его деятельности сопряжена с умением построить отношения 
Коммуникативные возможности ( и л и умение достичь контакта и взаимопонима 
ния с окружающими) у каждого человека различны. О н и определяются опытом н 
потребностью в общении, á также психологическими особенностями. Не меньше 
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11" і СИВНЫ, а другие дружелюбны. Человек агрессивный, отличающийся враж-
1« (.носімо и эгоистичностью, как правило, характеризуется повышенной конф-
ІИК1 ностью, что в определенной степени затрудняет процесс адаптации, а чело¬ 

М к дружелюбный, как правило, быстрее находит взаимопонимание, быстрее на
чинает ориентироваться в новой ситуации и тем самым быстрее адаптируется. 

I l e менее важной стороной процесса адаптации является социализация, кото-
р.пі отражает способность адекватно воспринимать предлагаемую социальную 
(ниц, . Не секрет,что после призыва в ряды Вооруженных сил и л и поступления на 
•и ієн ну ю с л у ж б у по контракту социальная роль индивида существенно меняется. 
1 »н становится вооруженным защитником Отечества, что налагает на него не толь¬ 
' 0 определенные обязанности, но и требует исполнения конкретной социальной 
роли. В рамках концепции л и ч н о с т н о г о адаптационного потенциала проблема 
і оциализации рассматривается в двух аспектах: адекватность восприятия мораль-
ми нравственных норм и отношение к требованиям непосредственного социаль
ного окружения. С л е д у е т пояснить, что большинство трудовых, воинских, твор
ит ких и д р у г и х коллективов являются положительными образованиями, т. е. со-
|даются на принципах общечеловеческой морали, на основе общепринятых норм 

III ведения. Поэтому д л я успешной адаптации к условиям военно-профессиональ-
№ >н деятельности очень важен характер отношений к общепринятым социальным 
нормам. П р и этом практическая деятельность человека связана с соблюдением не 
і олько социально значимых норм поведения, но и требований непосредственного 
і оциалыюго окружения. Поэтому другая группа вопросов отражает отношение 
иоеннослужащего к тем ограничениям, которые предлагаемая ему социальная 
роль налагает на проявление его желаний. 

Таким образом, адаптационные способности л и ч н о с т и имеют большое значе
н и е д л я успеха профессиональной деятельности. Именно они обусловливают тот 
факт, что в одних и тех же условиях разные л ю д и обладают различными ф у н к ц и 
ональными состояниями. Рассмотрим понятие функционального состояния более 
подробно. 

Е д и н о й классификации ф у н к ц и о н а л ь н ы х состояний в настоящее время не 
существует. Разные авторы выдвигают различные критерии оценки функциональ
ных состояний, которые могут быть основополагающими д л я построения их клас-
I ификации. Так, В. И. Медведев и А. Б. Леонова в качестве таких критериев пред
лагают использовать понятия надежности и цены деятельности. Первое понятие 
характеризует способность человека выполнять деятельность на заданном уров
не, второе — степень истощения сил как плату за выполнение данной деятельно
сти. С л е д у е т также отметить, что данные категории взаимосвязаны и формируют 
понятие работоспособности, которое означает способность человека более и л и 
менее д л и т е л ь н о и продуктивно выполнять конкретную деятельность. 

С у щ е с т в у ю т и другие критерии классификации функциональных состояний, 
но наибольшее распространение п о л у ч и л а классификация, рассматривающая не
сколько типовых состояний, обусловленных уровнем активности различных ме-



ханиамон, органон и систем. Э т о прежде пени рг мм.емним состояние уепш.н. 
нни, расслабления и восстановления. Д л я данного состоянии характерна иысоми 
Про)"раммируемость (подверженностьсамовнушению) и устойчивость. О н о нс<а< 
ходимо д л я перехода ко сну и обеспечивает быстрое восстановление физически * 
и психических ресурсов человека. Следующее состояние — оптимальное рвбоч<1 

состояние. В этом состоянии человек действует наиболее эффективно, так как ВТЯ 
О 'стояние обеспечивает наибольшую эффективность деятельности. Э т о состоим не 
часто называют состоянием комфорта. По своей с у т и это состояние противоречн 
во. С одной стороны, оно способствует самоактуализацни, нос другой — при даль 
мейм!ем развитии закономерно переходит в утомление. 

С т р е с с — еще один вид функционального состояния, характеризующийся по 
вышенной физиологической и психической активностью. Д л я этого состоянии 
характерна крайняя неустойчивость. П р и благоприятных условиях оно може| 
трансформироваться в оптимальное состояние, а при неблагоприятных — всоси» 
янис нервно-эмоциональной напряженности, д л я которого характерно снижение 
работоспособности, снижение эффективности функционирования органов и сие 
тем, истощение энергетических ресурсов. 

Все вышеперечисленные состояния обладают своей динамикой и определен 
пыми фазами. В рамках данного исследования наибольший интерес вызывает со 
стояние стресса. П о д стрессом понимают неспецифический ответ организма на 
предъявляемые ему внешние и л и внутренние требования. С т а д и и стресса, харак 
терные д л я любого адаптационного процесса, были выделены в классических и< 
следованиях канадского ученого Ганса Селье. Э т о следующие стадии: стадия тре 
воги и мобилизации — непосредственная реакция на воздействие, требуюшач 
адаптационной перестройки; стадия резистенции — период максимально эффек 
тивной адаптации и стадия срыва адаптации — нарушение адаптационного про 
цесса в случае неблагоприятного исхода. 

Стресс — это состояние, которое чаще всего сопровождает адаптационные пр( > 
цессы. Многоаспектность явления стресса столь велика, что, в свою очередь, су 
шествует т и п о л о г и я его проявлений. В настоящее время выделяют два основных 
вида стресса: системный (физиологический) и эмоциональный (психический) 
Поскольку человек является социальным существом и в деятельности его инте 
тральных систем ведущую роль играет психическая сфера, то д л я процесса регу 
л я ц н и более значим эмоциональный стресс. 

Основные черты психического стресса таковы: во-первых, стресс — это состоя 
ние организма, его возникновение предполагает взаимодействие между организмом 
и средой. Во-вторых, стресс — это более напряженное состояние, чем обычная мо 
тивация, он требует восприятия угрозы и возникает тогда, когда нормальной адан 
тивной реакции недостаточно. Многие авторы считают, что основной причиной 
возникновения стресса является ситуация угрозы. В то же время возникновение 
и течение стресса в первую очередь зависит от индивидуальных особенностей 
человека. При этом стрессовыми факторами могут быть самые разные психосо 
циальные и физические явления. 

С л е д у е т отметить, что в большинстве случаев стресс следует рассматривать не 
только как адаптивную реакцию, но и как реакцию, целесообразную д л я л и ч н о 



1И и п р и п и ш и военнослужащего, поскольку п р е с с (Т101 I )б[ 1В>Т I мобилизации 
н пхичегких и фиапологичсч кпх р»ч урсои. 

1аьпм обра.юм, процесс адаптации к условиям военно-профессиональной ДВт 
нм''ц.ности затрагивает все аспекты функционирования человека. П р и этом, как 
уже неоднократно отмечалось, успех адаптации во многом зависит от особенно-
I и-И личности военнослужащего. Следовательно, в обязанности каждого офицера 

п п формирование у подчиненных тех личностных качеств, которые обеспе
чивают успешность адаптации в самых разнообразных, в том числе и экстремаль
ных, условиях. 

Итак, офицер обязан обучать, воспитывать своих подчиненных, формировать 
V них определенные качества личности, но что является особенностями деятель-
ИОСТИ самого офицера? Рассмотрим некоторые аспекты профессиональной дея-
" н.пости офицерского состава Вооруженных сил. 

Особенности профессиональной деятельности 
офииера 
К структуре современных Вооруженных сил офицер является основной фигурой. 
Уровень профессиональной подготовки офицерского корпуса в значительной сте
пени определяет возможность решать сложные и разноплановые задачи по защите 
1 ' I ечества. Поэтому все наиболее развитые страны мира всегда проявляли и про-
нвляют заботу о повышении качества профессиональной подготовки офицерско
го состава. 

Профессиональная деятельность современных офицеров весьма разнообраз
на. С одной стороны, это обусловлено сложной с т р у к т у р о й Вооруженных сил, 
наличием различных воинских специальностей, с д р у г о й — с развитием челове
ческого общества происходит усложнение самой воинской с л у ж б ы . Сегодня во
еннослужащему уже недостаточно иметь хорошее физическое развитие, он еще 
должен обладать и определенными знаниями, без которых невозможно грамот
но эксплуатировать военную технику, а, следовательно, одержать победу в со
временной войне. В военно-профессиональной деятельности офицера можно вы
делить несколько основных направлений: управление деятельностью воинского 
коллектива; воспитание и обучение личного состава подразделения (части); по
стоянное совершенствование своих профессиональных навыков и знаний. Рас
смотрим данные направления профессиональной деятельности офицеров более 
подробно. 

Военное управление — это направленное воздействие командира на личность 
военнослужащего, воинский коллектив и л и отдельные социально-психологиче
ские процессы, происходящие в нем, с целью изменения его состояния и л и при
дания ему новых качеств, способствующих реализации решений и достижению на
меченных целей. На практике способность офицера управлять воинским коллек
тивом проявляется в умении решать задачи, стоящие перед подразделением и л и 
частью. Как известно, победа в современном бою может быть д о с т и г н у т а л и ш ь 
усилиями всего коллектива. Способность мобилизовать личный состав подразде-



пении, нацелить военнослужащих на дост I I A U I H C намеченной цели, еиоевремеи 
но принять верное решение, обеспечинающег дост пженпе \ч меха н бою, имен 
l i n И этом проявляется мастерство управления воинским коллективом. 

Современная военно-профессиональная деятельность требует от офицера • и 
i Генетического совершенствования управленческих навыков. Еще M. Н. Туха 
скип говорил, что нельзя одинаковыми методами и в одинаковой последователь 
КОСТИ распоряжаться в разных условиях1. Поэтому одной из основных задач пол 
ниовки офицерских кадров является обучение искусству управления Л Ю Д Ь М И II 

| амой сложной и динамичной боевой обстановке. 
Следует отметить, что совершенствование управленческих навыков офицер . 

невозможно вне развития его личности, без постоянной работы над собой, 6 e i 
стремления добиться высот профессионального мастерства. Это обусловлено тем 
что овладеть искусством управления может лишь тот, кто обладает хорошо раз 
В И Т Ы М мышлением, кто умеет трезво оценить достигнутое и грамотно спланнро 
вать перспективы. Как показывают исследования, процесс творческого сознатель 
КОГО мышления командира протекает последовательно и состоит из нескольких 
этапов. На первом этапе офицер пытается выделить главные признаки ситуации, 
па втором — распознать ситуацию путем сопоставления выделенных признаков i 
имеющейся информацией, на третьем — выработать варианты решения на осноы 
прогнозирования ситуации, на четвертом — оценить оптимальные варианты ре 
шения задачи, стоящей перед подразделением, с позиции нравственности и ответ 
ственностн и на пятом, заключительном, этапе командир принимает окончатель 
Кое решение. 

Следует отметить, что принимать правильные управленческие решения офиш 
ру помогает не только высокий уровень развития мышления, но и интуиция. Ингу 
иция в сочетании со смелостью и ответственностью дает командиру возможность 
принимать адекватные решения в самой сложной обстановке. Анализ многочислен 
пых боевых ситуаций времен Великой Отечественной войны показал, что среди 
успешно проведенных операций доля рискованных управленческих решений весь 
ма велика и составляет около 60% от их общего числа. При этом следует иметь и 
виду, что интуиция не имеет ничего общего с решением, принятым наугад. Интуи 
ция строится на основе глубоких знаний и склонности к творчеству. 

Сегодня существуют определенные приемы решения сложных интеллектуаль 
ных задач, связанных с управлением. К числу таких приемов относятся следующие 

• не пытаясь вспомнить готовое решение, нужно углубиться в анализ про 
блемной ситуации; 

• стремясь найти решение проблемной ситуации, нельзя забывать, что одни 
исходные данные приближают человека к решению, а другие могут удалять, 
поэтому следует правильно дифференцировать имеющуюся информацию; 

• необходимо отвлечься от конкретных условий и рассмотреть проблему в це 
лом, что позволит сформулировать промежуточную гипотезу. Затем следу 

1
 Тухачевский M. Н. Избранные произведения. - М., 1964. — Т. 1. - С. 201-202. 



• 1 шипи, н<'|1||уп,< и к ЗЯДННИЫМ у< /шипим, ( щ и иг»' |ц их С ГИПОТеЭОА И плГпп 
решение проблемы! 

• при наличииограничении, навязываемыхформулировкойзадачи,желатель-

|Ц| обдумать вариант решения ос:) ограничении, а затем вмести коррективы с 

учетом факторов, налагающих данные ограничения; 

• размышляя над проблемой, следует спрогнозировать т р у д н о с т и , которые 
обязательно встретятся при решении данной задачи, и быть готовым к их 
устранению. 

1 |" I V , | отметить, что процесс самосовершенствования офицера заключается 
Н1 ГОЛЬКО в развитии управленческих навыков. Так, офицер д о л ж е н не т о л ь к о 

и I I , принимать решения, но и на практике самостоятельно выполнять оиреде-
Н иные учебные и боевые задачи. Очень часто от уровня развития профессиональ

ных умений и навыков командира зависит успех деятельности всего подразделе
ния. Например, успех артиллерийской батареи при стрельбе с закрытой огневой 

•' п|ции в значительной степени обусловливается согласованностью действий 
н< е г о личного состава: номеров расчета, связистов, водителей. Но конечный ре-
|\' п.тат у с и л и й всего личного состава артиллерийского подразделения зависит от 

р о в н я профессиональной подготовки командира батареи, который на основе точ
ных математических расчетов осуществляет управление огнем. 

С у т ь данного примера справедлива не только д л я артиллерии, но и д л я д р у г и х 
родов войск современных Вооруженных сил. Таким образом, офицер действитель
но является центральной фигурой военно-профессиональной деятельности, по¬ 
' I ому в обязанности каждого офицера входит постоянное совершенствование сво

ей военно-профессиональной подготовки. 

Не менее значимым направлением профессиональной деятельности офицера 
•шляется обучение и воспитание личного состава. М о л о д о й человек после прпзы-
N11 в ряды Вооруженных сил и л и поступления на военную с л у ж б у по контракту 
оказывается не только в новых д л я себя социальных условиях, но и сталкивается 
с необходимостью овладеть значительной по объему незнакомой информацией. 
При этом от качества усвоения данной информации зависит успешность дальней
шей профессиональной деятельности военнослужащего. С л е д у е т отметить, что за 
обучение военнослужащих ответственность несет непосредственно командир под
разделения, поэтому в его обязанности входит и организация учебного процесса. 

Не вызывает сомнения т о т факт, что усложнение боевой техники требует со-
Нершенствования организации учебного процесса в подразделении. Следователь
но, командир обязан не только обладать определенными педагогическими знани
ями, но и навыками педагогической работы. Кроме того, следует отметить, что 
командир обязан не только заниматься обучением личного состава, но и осуще
ствлять воспитание своих подчиненных, формируя у них готовность в любой мо
мент выступить на защиту Отечества. 

Таким образом, военно-профессиональная деятельность офицера весьма мно-
11 нранна и многоаспектна, что предъявляет жесткие требования к уровню его про
фессиональной подготовки и к его личностным качествам. 

6 За* 796 



Контрольные вопросы 

1. Дайте определение деятельности. 

2. Ч т о вы знаете о мотивах и целях деятельности? 

9. Охарактеризуйте основные виды деятельности человека. 

4. Расскажите о структуре деятельности человека: действие, операции, пси \" 
физиологические ф у н к ц и и , особые деятельности. 

5. Расскажите о психологических особенностях военной с л у ж б ы как вида ,и 
ятельности. 

6. Ч т о вы знаете о психологических особенностях боевой деятельности восп 
нослужащих? 

7. Назовите особенности деятельности военнослужащих в обычных (мирных I 
условиях. 

8. Ч т о вы знаете об адаптации человека? 

9. Ч т о вы знаете о функциональном состоянии организма? 

10. Ч т о вы знаете о социализации как важнейшем элементе адаптации? 

11. Расскажите об особенностях профессиональной деятельности современно 
го офицера. 

12. Ч т о вы знаете о военном управлении? 



Часть II 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
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О Т К Л О Н Я Ю Щ Е Е С Я ПОВЕДЕНИЕ 
У В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х 

• П о н я т и е и общая характеристика отклоняющегося поведения. Общее по 
пятне о саморазрушающем (отклоняющемся) поведении. Классификация откло 
ияющегося поведения. Основные формы отклоняющегося поведения: аддиктпн 
мое, аутоагрессивное, гетероагрсссивное поведение. Т и п ы девнантного поведении 

• Девиантно-делинквентное поведение у военнослужащих. Общее Представ 
лениео девиантно-делинквентном поведении военнослужащих. Основные формы 
девиантно-делинквентного поведения. Особенности отклоняющегося поведении 
военнослужаишх. Общее понятие об акцентуациях личности. Пограничные форм и 
интеллектуальной недостаточности. Социально-педагогическая запущенность. ()\ \ 
щее представление о психопатиях. Проявления неврозонодобных расстройств. 

• А д д и к т и в н о е поведение у военнослужащих. Общее понятие об аддикти и 
иом поведении и механизмах его формирования. Особенности аддиктивного по 
ведения в условиях военной с л у ж б ы . Факторы, способствующие и л и препятстну 
ющие переходу аддиктивного поведения в болезнь. 

• Суицидальное поведение у военнослужащих. Общее понятие о суицидаль 
ном поведении. Механизмы формирования суицидального поведения. Особенно 
сти суицидального поведения в условиях военной службы. Формы суицидально 
го поведения у военнослужащих. 

• П р о ф и л а к т и к а отклоняющегося поведения у в о е н н о с л у ж а щ и х . Психогн 
гиена и психопрофилактика в условиях военной с л у ж б ы . С т р у к т у р а и основные 
виды психонрофилактичеекпх мероприятий в Вооруженных силах. Задачи и фор 
мы работы офицеров по предупреждению отклоняющегося поведения. 

Введение 
Как уже было сказано в предыдущей главе, проблема адаптации молодых людей к 
военной службе чрезвычайно сложна. К сожалению, не всякий гражданин, при 
званный в ряды Вооруженных сил, в состоянии успешно адаптироваться к новым 
условиям деятельности. Весьма значительное количество молодых людей в пер 
вый период с л у ж б ы испытывают осложнения в адаптации, что приводит не т о л ь 
ко к проблемам в межличностных отношениях, невосприятию требований воин 
ской д и с ц и п л и н ы и низкой эффективности профессиональной деятельности, П О 
н к нарушению здоровья. 
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< н и м к раарнлу наиболее актуальных п практически значимых. 1 (егатнмные иро-
щ п обществе, происходящие и последние годы (нестабильность социально-

нчнюмнческоЙ обстановки, рост промышленных катастроф, учащение военных 
рликтов, ухудшение демографической ситуации, загрязненность экологиче-

| кой среды и т. д . ) , приводят к снижению качества психического здоровья насе
ления, прежде всего — молодого поколения. 

( о с о б о е внимание военными психологами и психиатрами уделяется своевремен
ному выявлению психических расстройств и изменений, занимающих промежу

т к и положение между психической нормой и пограничной психической пато-
нпией. П р и этом в последние годы особый акцент делается на изучении предпа-

I"логических (предболезненных, до нозологических) состояний. 

В этом отношении значительный интерес представляет изучение различных форм 
" пиантпо-делинквентного, аддпктивного, ауто- и гетероагрессивного поведения 

N пдетвие их широкого распространения среди молодежи и соответственно среди 
I и 11 призывного возраста. Объединяет вышеперечисленные формы термин самораз

рушающее поведение, который в настоящее время достаточно широко распростра
н и как в мировой, так и в отечественной психиатрии, а также медицинской психоло-
| ии. Вместе с тем д л я Вооруженных сил более адекватен термин «отклоняющееся 
Поведение», подчеркивающий «пограничный» характер подобных поведенческих 
нарушений. Пограничность отклоняющего поведения молодых людей проявляется 

I I | (>м, что признаки данного поведения с одинаковым основанием можно отнести как 
к социальным нарушениям, так и к нарушениям психического здоровья. 

Знание офицерами частей и подразделений основных форм отклоняющегося 
поведения, а также особенностей их проявления в условиях военной с л у ж б ы по-
1В0ЛИТ своевременно выявлять военнослужащих, нуждающихся в повышенном 
Контроле со стороны командиров, психологов и военных врачей. 

Понятие и общая характеристика 
отклоняющегося повеления 
Социально-экономические изменения, происходящие в России на протяжении 
последних лет, привели к определенным психологическим последствиям как мас
сового, так и индивидуального характера. Резкое нарушение привычного стерео
типа жизни, утрата прежних и отсутствие иных идеалов, политико-экономическая 
нестабильность общества рассматриваются в качестве основных причин тех пси
хических состояний, которые с психолого-психиатрических позиций обознача
ются как «кризис идентичности» ( Б . С. П о л о ж и й , 1995), «социально-стрессовые 
расстройства» ( Ю . А. Александровский, 1992), «иррациональная деформация 
общественного сознания» ( Б . В. Овчинников, 1999), «переходное потребностно-
мотивационное состояние» ( Б . С. Братусь, 1997). В русле этого научно-исследо
вательского направления развивается и концепция саморазрушающего (отклоняю
щегося) поведения ( Ю . В. Попов, 1991,1994), изначально ориентированная на под
ростковый контингент. 

http://ll.li


О с н о в н ы м и п р е д п о с ы л к а м и д л н с о з д а н и и .иol l к о н ц е п ц и и п и л и конспггирх. < 

мыс а в т о р а м и т а к и е ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы е и нашем о б щ е с т в е негативны! 

п и л е н и я , как н е з д о р о в ы й образ ж и з н и , в о з р а с т а ю щ а я а л к о г о л и з а ц и я , н а р к о т н а и 

m oí и никотинизация всех с л о е в населения, р о с т к р и м и н о г е н н о е ™ , д е л и в К И е н i 

НОС поведение (включая сексуальные девиации), уход о т с о ц и а л ь н о - к о н с т р у ь ГНК 

НОЙ Л е Я Т е Л Ы Ю С Т И , ПраЗДНОе ВреМЯПрепрОВОЖДеНИе И Др. В ШИРОКОМ С М Ы С Л С речь 

и д е т о различных видах отклоняющегося поведения. П р и этом с л е д у е т о т м е т и 11. 
ЧТО на протяжении всей ж и з н и личность (как в своих отдельных п р о я в л е н и я х . ТВ) 
И в ц е л о м ) п р е т е р п е в а е т поступательное, поэтапное развитие и л и же д е г р а д а ц и и ' 
с а м о р а з р у ш е н и е . 

Отклоняющееся поведение рассматривается как нарушение развития личности, 
при к о т о р о м н а р я д у с нанесением ф и з и ч е с к о г о ущерба организму происходит тру | 
н о н о с п о л н и м а я у т р а т а д у х о в н о с т и , п а д е н и е нравственности, что приводит в ко 

п е ч н о м и т о г е к д и с ф у н к ц и и л и ч н о с т и и с о ц и а л ь н о й дезадаптации различной сте 
п е н и . В настоящее время и з в е с т е н ц е л ы й ряд ф о р м п о в е д е н и я , к о т о р о е может бы I I. 

о х а р а к т е р и з о в а н о как о т к л о н я ю щ е е с я . 

Классификация отклоняющегося повеления 
Дифференцированный п о д х о д к о т к л о н я ю щ е м у с я поведению предполагает e i n 
р а з н о п л а н о в у ю о ц е н к у и основан на м н о г о о с е в о м к л и н и к о - д и а г н о с т и ч е с к и м 

п р и н ц и п е , в к л ю ч а ю щ е м о ц е н к у н е т о л ь к о т и п а отклоняющегося поведения, Н о 

и в ы р а ж е н н о с т ь д и с ф у н к ц и и ( н а р у ш е н и я развития) л и ч н о с т и , т и п акцентуа 
ции х а р а к т е р а , а также с т е п е н ь социальной а д а п т а ц и и . С учетом данного об 
с т о я т е л ь с т в а м н о г о о с е в у ю к л а с с и ф и к а ц и ю саморазрушающего ( о т к л о н я ю 
щ е г о с я ) поведения ( п о Ю. В . П о п о в у , 1994) м о ж н о п р е д с т а в и т ь следующим 
о б р а з о м : 

1. Т и п о т к л о н я ю щ е г о с я поведения ( у г р о з а ж и з н и ; у щ е р б д л я ф и з и ч е с к о г о здо

р о в ь я ; у щ е р б д л я д у х о в н о г о и н р а в с т в е н н о г о развития; у щ е р б д л я будуще

го социального с т а т у с а ) . 

2. Уровень д и с ф у н к ц и и л и ч н о с т и (акцентуация х а р а к т е р а ; непсихотические 
р а с с т р о й с т в а л и ч н о с т и ; п с и х о т и ч е с к и е р а с с т р о й с т в а л и ч н о с т и ) . 

3. Т и п ы акцентуации х а р а к т е р а (гипертимный; циклоидный; эмоционально 
лабильный; сенситивный; п с и х а с т е н и ч е с к и й ; ш и з о и д н ы й ; эпилептоидный; 
истероидный; н е у с т о й ч и в ы й ; к о н ф о р м н ы й ) . 

4. Степень социальной а д а п т а ц и и ( у с т о й ч и в а я а д а п т а ц и я ; парциальная адап
тация; н е у с т о й ч и в а я а д а п т а ц и я ; дезадаптация). 

Первая ось с л у ж и т д л я о п р е д е л е н и я т и п а отклоняющегося поведения. Угроза 
д л я ж и з н и характерна п р е ж д е всего в случаях суицидального поведения, которое 
в к л ю ч а е т д е й с т в и я п поступки, создающие витальную у г р о з у (угрозу д л я жизни) 
Ущерб д л я ф и з и ч е с к о г о здоровья (физический у щ е р б организму) варьируется в 
широких п р е д е л а х от « н е з д о р о в о г о образа ж и з н и » до с а м о п о в р е ж д е н и й . Ущерб 
д л я д у х о в н о г о и н р а в с т в е н н о г о развития п р о я в л я е т с я в поведении, которое не 
о т в е ч а е т о б щ е п р и н я т ы м нормам ( д е л и н к в е н т н о с т ь , сексуальная р а с п у щ е н н о с т ь 

и т . д . ) . У щ е р б д л я б у д у щ е г о с о ц и а л ь н о г о с т а т у с а характерен д л я поведения, ко-
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HhlloM t n ношении, развития личности (например, отказ от продолжения обучс-
Hi выбранной специальности ради коммерческой деятельности, которая мо-

+ 'л принести сиюминутную выгоду). 
Вторая ось служит для определения уровня дисфункции личности. Это могут 

' " . I I ь. во-первых, различного вида акцентуации характера (ярко выраженные до-
• нитрующие черты личности) как крайние варианты нормы, а также расстрой-
• "ва личности непсихотического и психотического уровней. Третья ось отражает 

Ценности отклоняющегося поведения при различных типах акцентуации ха-
1 - t M e p o B (А. Е. Личко, 1985, 1991). Отклоняющееся поведение наблюдается при 
HI гх типах акцентуаций, но для оценки риска развития тех или иных его вариан-

" определение конкретной акцентуации представляется весьма существенным. 
I ик, делинквентность свойственна неустойчивым и истероидным акцентуантам, 

ицидальное поведение — эмоционально-лабильным и сенситивным, а аддиктив-
шизоидным. 

Четвертая ось — степень социальной адаптации, определяется уровнем социаль-
1ПГО (функционирования и степенью его конструктивной направленности. Устой-
1НЯая адаптация предполагает стойкую компенсацию патологических проявле

ний и удовлетворительный уровень социального функционирования в течение 
кольких лет. Парциальная адаптация проявляется в зависимости от условий 

шествования: хорошо адаптированная личность при смене жизненного стерео-
1 una может дать «срыв», но при возвращении в привычную ситуацию вновь де-
li in трирует высокий адаптивный уровень. Неустойчивая адаптация характери

з у я периодическим срывом социального функционирования по незначитель
ным поводам и причинам. Дезадаптация проявляется в выраженном нарушении 
• пциального функционирования, приводящем к серьезным конфликтам межлич
ностного и внутриличностного характеров. 

В отдельных случаях отклоняющееся поведение в течение некоторого време
ни может носить адаптивный характер для данной конкретной ситуации, но все 
| е в его основе лежит стремление к уходу от реальных жизненных проблем, от 
борьбы личности с негативными явлениями социума (окружающей действитель
ности). 

Основные формы отклоняющегося повеления 
Наиболее актуальными формами отклоняющегося (девиантного) поведения в 
условиях военной службы являются адднктивное, аутоагрессивное (суицидаль
ное) и гетероагрессивное поведение. Понятие аддиктивного поведения обозна
чает донозологический этап формирования алкоголизма и наркомании и подра
зумевает наличие ситуационной психической зависимости и «поисковой актив
ности» в отношении алкоголя и различных психоактивных веществ до того, как 
от них сформировалась физическая зависимость. Аутоагрессивное поведение 
проявляется в наличии суицидальных мыслей, переживаний («замыслов»), тен
денций и действий, а для гетероагрессивного поведения характерны агрессив
ные высказывания, угрозы и действия, направленные на окружающих. 



Таким образом, о т к л о н я ю щ е е с я (дспшшінос) ш и н н пін- м і І" ,н піп 
і . и систему поступков (отдел .іс ітсотупки), противоречащих принятым а ОІ »щі 
• і н е нормам і І проявляющихся и виде несбалансированное щ психически» ПрОЦі і 
• ч и , адаптационных механизмов и неспособности к нравственному и м г н ч т н т і 

му контролю за своим поведением. На практике выделяют ряд типов н форм 01 
клоняющегося (девиантного) поведения, которые будут представлены ниже, 

Следует отметить, что существуют определенные взаимоотношения между ре | 
ЛИЧНЫМИ типами и клиническими формами девиантного поведения (табл. 7.1) 

Типы девиантного поведения: 

1. Делинквентное поведение — отклоняющееся поведение с отчетливой ант и 
общественной направленностью, приобретающее в крайних своих проявлс 
ниях уголовно наказуемый характер. 

2. Аддиктивное поведение — отклоняющееся поведение со стремлением к ух< і 
ду от реальности посредством приема психоактивных веществ либо чрез 
мерной фиксацией на определенных видах деятельности. 

3. Патохарактерологическое поведение — отклоняющееся поведение, об 
условленное патологическими изменениями характера вследствие дефек
тов воспитания. 

4. Психопатологическое поведение — отклоняющееся поведение, обуслов 
ленное психическими расстройствами. 

5. Поведение на базе гиперспособиостей — отклоняющееся поведение, со 
провождаюшееся девиациями в обыденной жизни, при особой одаренности 
и даже гениальности в других сферах деятельности. 

Клинические формы девиантного поведения: 

1. Агрессивное поведение. 

2. Аутоагрессивное (суицидальное) поведение. 

3. Злоупотребление веществами, вызывающими состояние измененной пси
хической деятельности (алкоголизация, наркотизация и др.). 

4. Нарушения пищевого поведения (переедание, голодание). 

5. Аномалии сексуального поведения (девиации, перверсии). 

6. Сверхцепные психологические увлечения («трудоголизм», спортивный, му
зыкальный и прочий фанатизм и др.). 

7. Сверхценные психопатологические «увлечения» (кверуляптство (сутяжни
чество), клептомания, дромомания (навязчивое стремление к бродяжниче
ству) и др.). 

8. Характерологические и патохарактерологические реакции (эмансипации, 
группирования, оппозиции и др.). 

9. Коммуникативные девиации (аутизация (замкнутость), гиперобщнтельность. 
конформизм, нарциссическое поведение и др.). 

10. Аморальное (безнравственное) поведение. 

11. Неэстетичное поведение. 



N .1 7,1 
I и » « г и п с ОСИОвНЫХ клинических ф о р м и шпон левианшого поведения 
(НИ Н.Л .Мснлеленичу, 19993 
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И/ишеча/ше. Степень соотношения форм и типов девиаитпого поведения: данная форма 
( I ютветствует определенному типу поведения всегда или почти всегда (++++); часто (+++); 
иногда (++); редко (+). 

Концепция отклоняющегося поведения в плане профилактически-коррекци-
ишых мероприятий предполагает, наряду с медико-психологическимп мерами 

иоадействия разработку соответствующих социальных программ, построенных па 
основе изучения психических особенностей подростков с различного рода пове-
н-пческими девиациями. 

Молодой возраст военнослужащих срочной службы, известные особенности 
коровья современного призывника (недостаточное физическое развитие, низкий 
моральный уровень, формальная установка на военную службу, неблагоприятные 
условия воспитания и т. д.), а также продолжающаяся тенденция к росту суици-



д о н , д е л п п ы н н t п о п и, склонности к з л о у потреб л е н т о ц д к о | о л 1 ' М и парко (И M l M И 

среди п о д р о с т к о в выделяют проблему о т к л о н и Ю Щ С Г О С И поведении И число к л ю 

чевых в системе о х р а н ы и укрепления психического здоровья носннослужаши* 

Левиантно-делинквентное поведение 
у военнослужащих 
Дсвиантность д о с т а т о ч н о широко распространена как среди п с и х и ч е с к и здор< 
[юдей, так и среди л и ц с психическими отклонениями. По данным М. П. Кип и 

вой и О. А . Трифонова ( 1 9 8 t ), у 3 0 - 5 0 % п о с т у п а ю щ и х в п с и х и а т р и ч е с к и е cTi 
опары п о д р о с т к о в выявляются те и л и иные д е в и а н т н ы е формы п о в е д е н и я , 
в н е б о л ь н и ч м о й практике э т о т п р о ц е н т еще выше. Так, В. В. Королев ( 1 9 9 2 ) п р и 

и с с л е д о в а н и и б о л ь ш о г о к о н т и н г е н т а л и ц молодого возраста с т а к называемы | 
« д о п р е с т у п п ы м п о в е д е н и е м » в 8 4 , 6 % случаев отмечает у к л о н е н и е от работы || 
учебы, в 6 3 % — различные а н т и о б щ е с т в е н н ы е действия и в 3 5 , 2 % — насильствен 

НЫе (геТероагреССИВНЫе) ДеЙСТВИЯ. СреДИ ДеВИаНТНОГО П О В е д е Н И Я у В О е Н Н О С IV 

жащих срочной с л у ж б ы ведущее место занимает с а м о в о л ь н о е оставление части. 
П р и этом, но данным С. В. Литвинцева ( 1 9 9 0 ) , в 5 1 , 3 % случаев п о д о б н ы е формы 
имеют место среди п с и х и ч е с к и здоровых в о е н н о с л у ж а щ и х и в 4 6 , 6 % — среди лип \ 
н е п с и х о т и ч е с к и м и ( п о г р а н и ч н ы м и ) формами психических р а с с т р о й с т в . 

Основные понятия и определения 
Девиантное поведение как о т к л о н е н и е от нравственных норм д а н н о г о общее i и | 
и делинквентное поведение, к о т о р ы м обозначаются мелкие, н е з н а ч и т е л ь н ы е ; щ 
тиобщественные действия, рассматриваются как формы а н т и о б щ е с т в е н н о г о ш и н 
дення, п р и ч и н а м и которого являются, в ч а с т н о с т и , с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к а * 
( н е п а т о л о г и ч е с к а я ) деформация л и ч н о с т и и особенности ситуации, в коториИ 
с о в е р ш а ю т с я п р о т и в о п р а в н ы е действия. 

В у с л о в и я х м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й н е с т а б и л ь н о с т и общества, ч т о естг 
с т в е н н ы м образом н е б л а г о п р и я т н о о т р а ж а е т с я и на ж и з н е д е я т е л ь н о с т и воинских 

коллективов, с особой остротой возникает вопрос о р а з г р а н и ч е н и и пределов ком 
петептности м е д и ц и н с к и х , в о с п и т а т е л ь н ы х , командных и п р а в о о х р а н и т е л ь н ы н 
о р г а н о в при а н а л и з е к о н к р е т н ы х с л у ч а е в н а р у ш е н и я р е г л а м е н т и р о в а н н о г о ионе 

дення у в о е н н о с л у ж а щ и х . При этом всякий раз встает вопрос: являются ли о т к л о т 
ния в поведении признаком психической патологии и л и же о н и отражают психол< р 
гические о с о б е н н о с т и молодого возраста, дефекты воспитания, л и б о обусловлены 
чисто ситуационными моментами. Однозначно ответить на этот вопрос подч.и 
очень т р у д н о в с л е д с т в и е отсутствия четких д и а г н о с т и ч е с к и х к р и т е р и е в и терм и 
н о л о г и ч е с к о й неопределенности. Поэтому рассмотрим более подробно с о д е р ж а 
н и е р я д а основных п о н я т и й , х а р а к т е р и з у ю щ и х различные формы нарушения по 
ведения. 

Нарушение поведения — это отклонение от нормы внешне н а б л ю д а е м ы х дей 
ствий, в к о т о р ы х р е а л и з у ю т с я внутренние п о б у ж д е н и я ч е л о в е к а (В. Т. Кондра 
ш е н к о , 1 9 8 8 ) . О н и могут проявляться как в п р а к т и ч е с к и х д е й с т в и я х (реалымм 



нарушение поведении), in к и и высказываниях, суждениях (вербальное наруше-

MHi' П и Н е Д е Н И И ) . 

\ i m i o 6 i n e e шейное (антисоциальное) поведение направлено против интере-

ВСТВа в целом и л и конкретных людей. Кроме правонарушений сюдаотно-

• И I поступки, связанные с невыполнением и л и непризнанием нравственных норм 
о б щ е с т в а , 

«11атолопгческие нарушения поведения» трактуются неодинаково. Так, В. В. Ко-

|' п (1981,1988) рассматривает их в рамках определенных нозологических форм. 
11

1 монеиия в поведении при этом рассматриваются в качестве симптома при опре-

и мной нозологической единице. К признакам патологических поведенческих 
1рушений он относит наличие патохарактерологического синдрома, особенно¬ 

- I и которого предопределяют своеобразие расстройств поведения. 

Но мнению А. Е. Л и ч к о (1983,1985), «патологические нарушения поведения» 
|< а у г наблюдаться не только при болезненных состояниях, например при психо-
| Ц них, но и при акцентуациях характера, т. е. на фоне психической нормы. Э т и м 

Н 'рушениям свойственна способность возникать в самых различных ситуациях 
н вызываться различными стимулами; склонность приобретать свойства патоло-

н н с к о г о стереотипа и превышать определенный « п о т о л о к » нарушения поведе
н и я , что рано и л и поздно приводит к социальной дезадаптации. 

Девиантное ( о т к л о н я ю щ е е с я ) поведение рассматривается, с одной стороны, 
toiк понятие социально-психологическое, так как обозначает отклонение от норм 

и жличностных взаимоотношений, принятых в данном конкретно-историческом 
ыцестве, совершаемое в рамках психического здоровья, т. е. при отсутствии по-

|раничной психической патологии ( В . В. Ковалев, 1981). С д р у г о й стороны, это 
понятие непомерно расширяется, охватывая все формы нарушения поведения и у 
пюровых, и у психически больных людей. 

Делинквентное поведение подразумевает мелкие проступки и правонаруше
ния, не достигающие преступления, наказуемого в судебном порядке (Benett, 
1%0). А. Е. Л и ч к о , введший в практику подростковой психиатрии понятие «де-
'шнквентность», обозначал им мелкие антиобщественные действия, не влекущие 
Ш собой уголовной ответственности, и считал, что делинквентность является иаи-

| и шее ярким проявлением поведения определенных типов психопатий и акценту
аций характера. В. В. Королев (1992) указывает, что за рубежом термин «делинк-
мент» употребляется по большей части применительно к несовершеннолетним 
преступникам, которые по достижении совершеннолетия автоматически превра
щаются в «криминальную» и л и «антисоциальную» личность. 

И с х о д я из того положения, что психически здоровым военнослужащим мож
но считать человека, который является нравственно зрелым, умственно развитым, 
психологически уравновешенным, способным освоить воинскую специальность, 
адаптироваться к военной службе и преодолеть специфические д л я нее психофи-
шческие нагрузки, не получив при этом длительного расстройства здоровья, на
рушения регламентированных ( К о н с т и т у ц и е й и законодательством Российской 
Федерации, уставами Вооруженных с и л ) форм поведения могут быть обозначе
ны как «девиантно-делинквентное поведение». 



К О С Н О В Н Ы М П И Л И М Д С В И Л П Т И о - Д е Л И Н К В е И М Н Н О П О И С Д С Н И Н И О С П И О С Л у Ж И Щ И * 

I' 'iivivn с » I пес 1 и самовольное оставление части, антиобщественные насилье I вен 
ные и корыстные действия (драки, кражи, норча и уничтожение имущества, мы 
HOJ атсльство, спекуляция и т. д.), уклонение от выполнения В О И Н С К О Г О Д О I I .1 

. I' опой и трудовой деятельности, неуставные взаимоотношения, различные < i 1 
сулльныс девиации и др. Все перечисленные формы объединяет выраженная сони 
| паю-негативная направленность поведенческих реакций. При этом, как предо \< 
имеет место сочетанное проявление различных видов девиантно-делинквептпот 
поведения, которое может носить не только индивидуальный, но и групповой \,. 
рактер. 

Следует помнить, что отнесение того или иного поведения к отклоняющем V I 
в первую очередь основывается на социальных, а не на клинических нормах. Да \ 
устойчивое антиобщественное поведение индивида еще не является признак! i 
психической патологии, а отклонения в поведении, наблюдающиеся при патоло 
гических психических состояниях, не обязательно характеризуются антиобпн 
С1 венной направленностью. При решении вопроса о причинах отклоняющего, н 
поведения альтернативный подход (либо психические расстройства, либо сопи 
;иьно-психологическая деформация) далеко не всегда оправдан. Речь идет о ело i 
ном взаимодействии факторов, определяющих девиантность и делинквентноп ь, 
а именно образ жизни, непосредственное социальное окружение (социальная 
группа), определенные требования к поведению субъекта в конкретной ситуации 
(социальная роль) и, наконец, личностные установки и сама личность. Тем ш-
менее к настоящему времени сформировалось четкое представление о том, что 
антиобщественные действия могут совершать как здоровые, так и больные в пси 
хическом отношении, люди. При этом правонарушение может быть совершено 
а) психически здоровым человеком (девиантная форма поведения); б) человеком, 
имеющим психические расстройства, не исключающие вменяемость; в) человеком, 
страдающим психическим расстройством, исключающим вменяемость (В. Т. Кои 
драшенко, 1 9 8 8 ) . 

Особенности отклоняющегося повеления 
в условиях военной службы 
Е С Л И Д Л Я характеристики нарушений поведения у военнослужащих без призма 
ков психических расстройств необходимы психологические, социальные, право 
вые и иные критерии, обычно выходящие за пределы компетенции психиатра, то 
характеристика такого рода нарушений у военнослужащих с признаками психиче 
ских расстройств предполагает использование в первую очередь именно клинико 
психопатологических критериев. Офицерам подразделений чаще всего приходит 
ся сталкиваться с непатологическими формами отклоняющегося поведения воен
нослужащих. Рассмотрим формы отклоняющегося поведения более подробно. 

1. Непатологические формы девиантно-де линквентного поведения п роя в ля 
ются в основном в виде ситуационно-личностных реакций и чаще отмеча
ются у военнослужащих с пограничной интеллектуальной недостаточно 
стью, с чертами социально-педагоги чес кой запущенности и у акцентуиро 
ванных личностей. 



» щ у п щ ш ш ш лимшм'шыг провидении т н ' ш н п ю м характеризуются |>г 
акциями самовольного ухода па части, которые, и спою очередь, имеют 
различные типы ( С . И. Литнипцев, 1УУ0): 

A ) Реакции у х о д а из ситуации (имнунитивно-самозащитные реакции) 
возникают и приводят к совершению самовольного оставления части 
вследствие неуставных форм общения, которыми являются разного 
рода моральные и физические оскорбления со стороны сослуживцев, 
а также при ожидании наказания после совершенного проступка. Т а 
кие реакции по своей с у т и являются бегством из психотравмирую-
щей ситуации ввиду ее неприятия и носят самозащитный характер, 
выражая пассивный протест против конфликта: В большинстве с л у 
чаев данные реакции бывают острыми, при этом самовольное остав
ление части нередко совершается при о т с у т с т в и и борьбы мотивов. 

Б) Р е а к ц и и у х о д а с направленностью на обретение независимости 
(эмансипационные реакции) представляют собой т и п отчетливого 
ситуационно-личностного реагирования. Общим фактором их воз
никновения является стремление освободиться от опеки командиров, 
трудностей с л у ж б ы , выполнения распоряжений. Поводом д л я само
вольного оставления части обычно становятся разного рода конфлик
ты с начальниками, а способствует таким реакциям психологическая 
неподготовленность к подчинению старшим, внутренний протест. 
Т а к и х л и ц к побегу из части побуждает не страх перед начальником 
и командиром, а жажда освободиться от надоевшего режима и чрезмер
ного контроля. В этих реакциях ведущее значение имеет личностный 
компонент, когда непосредственной причиной ухода из части с л у ж и т 
нежелание подчиняться, выполнять распоряжения. Неготовность 
выносить т р у д н о с т и с л у ж б ы имеет здесь меньшее значение. 

B ) Реакции у х о д а с направленностью на разрешение с и т у а ц и и ( и н 
фантильно-драматизированные реакции), являясь преимущественно 
ситуационными, близки к импупитивно-самозащитиым, но отличают
ся меньшей аффективной насыщенностью и инфантильным подходом 
к разрешению трудных ситуаций. Основные признаки этого типа реак
ций — психологическая мотивированность самовольного оставления 
части и направленность его на разрешение возникшего конфликта. 

Г) Реакции у х о д а с направленностью на удовлетворение примитивных 
ж е л а н и й и развлечений (гедонистические реакции) содержат эго
центрические установки с отчетливой дисгармонией эмоционально-
волевых свойств, слабостью морально-этических задержек, что ска
зы вается в о т с у т с т в и и прогнозирования возможных последствий со
деянного. В основе этих реакций л е ж и т стремление к удовольствию 
и развлечениям. 

Д) Реакции у х о д а с невыясненной мотивацией (эмотивно-аморфные 
реакции) объединяет отсутствие видимых объективных причин д л я 
ухода из части. У лиц, совершивших уходы из части по т и п у данных 
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формальное объяснение с лосю монеленпн, 

2) Акцентуированные личности (акцент) ации характер*) 9 Т 0 краЙНН! 
варианты норм е л , мри которых отдельные черты характера Чрезмерно y i И 
м мы, вследствие чего обнаруживается избирательная чувствительней i > 

в отношении определенного р о д а психогенных воздействии при хор" 
шей и д а ж е повышенной устойчивости к другим. Акцентуация часто et а 
новится причиной делинквент н о го поведения. 

A) Н е у с т о й ч и в о с т ь характера выражается в отвращении к т р у д у , ЖАЛ 
де развлечений, безответственности, трусости и слабоволии, легком 
вовлечении в правонарушения; такие люди обычно становятся «по 
слушным орудием» в ситуации а н т и о б Е ц е с т в е н н о й направленное i и 

Б) Гипертимность характера выражается в чрезмерной общительное i и 
почти постоянном приподнятом настроении, шумливости и неугомон 
ности, склонности к риску и авантюрам и стремлении к лидерспгу 
Такие лица плохо переносят жесткую дисциплину и строго peivia 
ментированный режим, крайне легкомысленно относятся к законам 
и правилам поведения, для них невыносима однообразная о б с т а н о и 
ка и резкое ограничение контактов. 

B) Истероидный характер отличается выраженным эгоцентризмом, жаж 
д о й Е 1 р н в л е к а т ь к себе внимание, лживостью и фантазированием, демон 
стративностью и неспособностью к глубоким переживаниям. Делиш. 
вентиость в поведении истероидных акцентуантов представляет собой, 
по выражению А. Е. Личко, своеобразный « я з ы к поступков», который 
сигнализирует окружающим о постоянной ж а ж д е признания, выделе 
ния из «серой, безликой м а с с ы » . 

3 ) Пограничные формы интеллектуальной н е д о с т а т о ч н о с т и ( в т о м ч е к 
ле инфантилизм как задержка психического развития) занимают проме 
жуточное положение между олигофренией и интеллектуальной нормой 
В отличие от олигофрении эти формы интеллектуальной недостаточно 
сти с возрастом имеют тенденцию к сглаживанию интеллектуального де 
фекта вплоть до достижения нормального уровня. Сюда же относятся 
состояния интеллектуальной недостаточности, связанные с дефектами 
воспитания и дефицитом и н ф о р м а ц и и с раннего возраста (В. В. Ковалев. 
1979), которые могут вести к нарушению социальной адаптации. Деви 
антно-делинквентное поведение у такого р о д а людей обусловлено н\ 
повышенной внушаемостью, снижением критических способностей, эмо 
ционально-волевой неустойчивостью, пассивной подчиняемостью. 

4) Социально-педагогическая запущенность определенной части подрас
тающего поколения в настоящее время приобретает характер актуально!! 
социальной проблемы. Девиантно-делинквентное поведение подрост 
ков, воспитывающихся в неблагополучных с е м ь я х , в тяжелых матери 
аЛЬНО-быТОВЫХ УСЛОВИЯХ ПрИ ОТСУТСТВИИ ЯСНЫХ Целей И ПерСПекТИВ Не! 

ф о н е деидеологизации общества сохраняется и при попадании их в воин 



(кис коллекции.! Учигынаи т , ч т дли данного к о ш и ш е ш н чараыер 
на негативная установка на военную с л у ж б у , именно они зачастую ста
н н и т ся имицпатримн антиобщественных деянии. 

2 I (рорОЙ большой группой типов девиантно-делинквентного поведения явля
ется девиантно-делинквентное поведение л и ц с психическими расстрой
ствами. В свою очередь, оно делится на две подгруппы. 

1) Д е в и а н т н о - д е л и н к в е н т н о е поведение л и ц с н е п с и х о т и ч е с к и м и рас
стройствами. С ним в процессе своей военно-профессиональной дея
тельности офицеры сталкиваются реже, чем с непатологическими фор
мами отклоняющегося поведения. К этой подгруппе относятся: 

A ) П с и х о п а т и и — тотальные (всеобщие), стойкие, малообратнмые анома
л и и характера, достигающие такой степени выраженности, при кото
рой нарушается адаптация к окружающей среде. Общими признаками 
психопатий у военнослужащих являются негативное отношение к 
службе, плохая переносимость регламентированности режима, неужив
чивость в коллективе, слабая корригируемость поведения воспита
тельными методами, неразвитость чувства долга. Антиобщественная 
направленность поведенческих девиаций психопатов по форме не от
личается от здоровых и акцентуированных личностей (те же уходы 
из части, воровство, издевательства и т. п.), но обусловлена изначаль
но сформированной патологической структурой личности. 

Б) Девиантно-делинквентное поведение л и ц с легкими степенями о л и 
гофрении ( д е б и л ь н о с т и ) отражает их врожденный дефект познава
тельной деятельности, в с и л у чего возникают т р у д н о с т и адаптации к 
армейским условиям, что приводит, как следствие снижения критич
ности, к легкому формированию антиобщественных установок. 

B ) Неврозоподобные и психопатоподобные расстройства резидуально-
органического генеза представляют собой сочетание грубых и моза
ичных психопатических расстройств с нерезко выраженной интеллек
туальной недостаточностью. В возрастной динамике именно д л я этой 
формы непсихотической патологии характерно более раннее и разно
образное проявление асоциальных поведенческих девиаций. 

2) Девиантно-делинквентное поведение лиц с психотическими расстрой
ствами (психозами). С ним офицеры в процессе своей военно-профес
сиональной деятельности обычно не сталкиваются. 

Аддиктивное поведение у военнослужащих 
У части населения, в том числе и среди здоровых лиц, на фоне глобального стрес-
сорного воздействия наряду с ростом агрессивности и усилением депрессивных 
проявлений всегда происходит увеличение частоты алкоголизации, наркотизации 
и других форм отклоняющегося поведения ( В . М. Бехтерев, 1914). По мнению ряда 
исследователей, наркотизация представляет собой процесс выработки механиз
мов «совладания со стрессом», в котором психоактивные вещества выполняют 
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0 1 р е а л ь н о с т » . M in же время другие исслсдоивТВЛИ подчеркиваю! шачпмоги. 
l i n in и-1 н 1.1 х n i п о е н н о е гей и возникновении а д д и т и в н ы х р а с с т р о й с т в . 

М#ХаМИЗМЫ ВОЗНИКНОВения ндднктнвных расе гром. 1 В, формирующихся в у» № 
и и я х глобального стрессогенного воздействия, остаются малоизученными. Св ( х ч о 
рода моделью д л я исследования данной проблемы может с л у ж и т ь с т р е с с боевой 
обстановки, несущий в себе потенциальную угрозу д л я жизни, выходящий за рам 
КИ о б ы ч н о г о человеческого опыта и поэтому являющийся в высшей степени т р а в 
мпрующим практически д л я каждого военнослужащего. 

Во Время войн в Корее и Вьетнаме от 30 до 45% американских военнослужа 
n o i x принимали наркотики и л и з л о у п о т р е б л я л и алкоголем. П о мнению ряда ан 

ГОров, употребление психоактивных веществ позволяло участникам боевых дей 
с I вий временно справляться с психологическими проблемами и вносило вклад в 
сравнительно низкую частоту психических заболеваний. В первый период войны 
во Вьетнаме все психические расстройства составляли только 5% от числа боевых 
1 .попарных потерь. Но в дальнейшем, когда американскую армию захлестнула 
п о л н а наркомании, этот показатель возрос до 60%. Из состава экспедиционного 
корпуса вооруженных сил С Ш А , находившегося в Индокитае, ежемесячно уволь 
пились как «неизлечимые наркоманы» от 1 до 2 тыс. военнослужащих. Среди н и х 
50% употребляли марихуану, 17,4% — опиум, 2,5% — героин. Основные представп 
гели этой группы — молодые солдаты в возрасте от 1.8 до 23 лет. Среди офицеров и 

унтер-офицеров лица, употреблявшие наркотики, составляли от 10 до 20%. Нагляд 
но обозначилась тесная взаимосвязь аддиктивных расстройств с прочими форма 
МИ деструктивного поведения: было установлено, что из солдат, содержавшихся 
на гауптвахте в связи с противоправными действиями, 63% постоянно прими 
мали марихуану, а свыше 40% американских солдат, возвращающихся из Юж 
Ного Вьетнама, проявили склонность к агрессивному поведению и насилию ( H o l 
loway, 1974; Strange, 1974). 

Понятие аддиктивного поведения трактуется различными авторами по-разпо 
му. В широком понимании к аддиктивиому поведению относят отклоняющееся 
поведение со стремлением к у х о д у от реальности посредством приема психоактив
ных веществ либо чрезмерной фиксацией на определенных видах деятельности. 

В ы д е л я ю т наркотическую, алкогольную, табачную аддикцию и аддикцию 
и форме бегства от реальности путем сосредоточения на узконаправленной сфе
ре деятельности. П о с л е д н и й т и п аддикции проявляется в замещении традицион
ных форм жизнедеятельности и с к л ю ч и т е л ь н о собственным психическим и л и 
(физическим «совершенствованием» ( « б е г с т в о в тело»-), исключительно служеб
ными обязанностями ( « б е г с т в о в р а б о т у » ) , постоянным (утрированным) стрем
лением к общению и л и , напротив, уединению ( « б е г с т в о в к о н т а к т ы » п л и « б е г 
ство в о д и н о ч е с т в о » ) , жизнью в мире и л л ю з и й и фантазий ( « б е г с т в о в фанта
з и и » ) и т. д. 

Вместе с тем в повседневной практике термин «аддиктивное поведение» чаще 
используется в узком смысле: д л я обозначения начального этапа зависимости от 
психоактивных веществ, предшествующего алкоголизму, наркомании и л и токси
комании. Д а н н ы й термин подразумевает наличие ситуационной психической 
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11 її 11, кнії111 них сформировалась физическая іапік имость; ом указывает на то, что 
речь идет мс о болезни, а о нарушениях поведения, а также отражает присущую 

I ідому возрасту характерную черту, иногда называемую «первичным» и л и 

•ПОИСКОВЫМ* наркотизмом. С у т ь этой черты состоит в том, что в условиях эпиде
мии отклоняющегося поведения многие молодые л ю д и склонны испробовать на 
себе действие самых различных средств: от алкоголя, ингалянтов и гашиша до 
гиллюциногенов, психостимуляторов и опиатов, поэтому адднктивное поведение 
инляется одной из форм деструктивного поведения. Кроме того, существует взгляд 
на адднктивное поведение как на вариант расстройств адаптации, что тоже явля
ется верным. 

Д л я Вооруженных сил особенно актуальна не проблема сформировавшихся 
алкоголизма, наркомании и токсикомании, а злоупотребление алкоголем, нарко-
I иками и иными психоактивными веществами на том этапе, когда имеет место 
мілько психологическая зависимость, а физическая еще отсутствует, т.е. имеет 
место собственно адднктивное поведение. 

Началом аддиктивного поведения с л у ж и т этап первых проб. Обычно то и л и 
иное психоактивное вещество впервые пробуют в компании и л и под влиянием 
приятеля. Затем может последовать отказ от злоупотребления и л и повторение — 
нередко со все большей частотой и л и в определенном ритме. П р и ч и н о й отказа 
могут стать неприятные ощущения, вызванные интоксикацией, страх пристрас
титься к данному веществу и л и угроза серьезного наказания. Затем наступает этап 
поискового полинаркотизма. 

На данном этапе молодой человек попеременно употребляет то алкоголь, то 
иные психоактивные вещества. О б ы ч н о это происходит в компаниях, которые 
собираются не только д л я совместного злоупотребления. Психоактивные веще
ства в этих компаниях используются « д л я веселья», д л я обострения восприятия 
модной музыки, д л я сексуальной расторможенности и т. п. 

Затем наступает этап выбора предпочитаемого. На данном этапе выявляет
ся гедонистическая установка — желание получить определенные приятные ощу
щения. 

Факторы, способствующие или препятствующие переходу аддиктивного пове
дения в болезнь, подразделяются на т р и группы: 

• Социальные факторы — доступность вещества, «мода» на него, степень гро

зящей ответственности, влияние группы, к которой принадлежит аддикт. 

• Психологические факторы — т и п акцентуации характера, привлекатель

ность возникающих ощущений и переживаний, выработка гедонистической 

установки, страх причинить себе вред. 

• Биологические факторы — степень изначальной толерантности (например, 
индивидуальная непереносимость и л и , напротив, высокая устойчивость). 
К ним также относятся отягощенная алкоголизмом наследственность, ре-
зидуалыюе органическое поражение головного мозга, хронические болез
ни печени с нарушением ее детоксицирующей функции. 
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• алкоголизм (запойное iibHiU'Tiio) и л и парком.шин родителей, особенно put 
вившиеся до рождения аддикта; 

• психические заболевания, патологический характер и л и асоциальное попе 
ДОИНе у кого-либо из близких родственников; 

• воспитание в неполной семье ( и л и в условиях гиперопеки); 

• постоянная занятость одного из родителей (деловая загруженность, д л и 
тельные командировки и т. д.); 

• эпилептоидный, неустойчивый, истероидный и л и гипертимный т и п акцен 
туации характера; 

• атипичные реакции на первые опьяняющие дозы алкоголя в виде слабого 
опьянения от большого количества спиртного и отсутствия атоксии в опья 
нении; 

• использование внутривенного способа введения наркотика; 

• дисфорические и амнестические (типа палимпсестов, т. е. выпадения из па 
мяти отдельных моментов) картины опьянения; 

• сочетание низкой изначальной толерантности к алкоголю с быстрым ее на 
растанием по мере злоупотребления; 

• предпочтение крепких напитков слабым, добавление к алкоголю различных 
средств, усиливающих опьянение, переход от менее наркогенных средств 
к более мощным; 

• патология беременности и л и родов, перенесенные нейроинфекции, повлек 
шие резидуальное органическое поражение головного мозга; 

• черепно-мозговые травмы с потерей сознания в анамнезе; 

• злоупотребление ингалянтами, предшествующее и л и перемежающееся с ал
коголизацией; 

• начало алкоголизации и л и употребления гашиша в раннем подростковом 
возрасте. 

Наличие х о т я бы одного из перечисленных признаков у военнослужащего, за
меченного хотя бы в однократном употреблении наркотиков и л и алкоголя, д о л ж 
но с л у ж и т ь сигналом д л я тщательного осмотра психиатром и установления жест
кого контроля. Военнослужащие с аддиктивным поведением при наличии указан
ных признаков признаются ограниченно годными к военной службе. 

Суицидальное поведение у военнослужащих 
Как известно, социально-экономические потрясения в состоянии вызывать рост 
числа самоубийств, поэтому неудивительно, что преобразования, происходящие 
в России, о б о с т р и л и суицидологическую ситуацию. В частности, увеличилось 
число суицидентов среди молодежи. Ч и с л о официально зарегистрированных за
вершенных самоубийств превысило 60 на 100 тыс. населения, а среди мужского 
населения эта цифра д о с т и г л а 72,5. 

http://IM.ll4.lM
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п ((И)"..) совершается военнослужащими, проходящими с л у ж б у по прпаыиу. 
11еемотри на меры по предупреждению самоубийств, осуществляемые в Во

оруженных силах РФ (укрепление правопорядка, воинской д и с ц и п л и н ы , обеспе
чен не безопасности военной с л у ж б ы , улучшение качества медицинской помощи), 
их количество не уменьшается. Поэтому офицеры подразделений д о л ж н ы обла
дать достаточными знаниями в отношении суицидального поведения и своевре
менно предупреждать попытки суицидов. Рассмотрим некоторые понятия и опре
деления, относящиеся к данной проблеме. 

Самоубийство, особенно в закрытом воинском коллективе, где военнослужа
щие постоянно находятся на виду д р у г у друга, объединены решением совмест
ных задач, вызывают ухудшение морального состояния в коллективе, потерю уве
ренности в своих силах, снижают уровень оптимизма, что в целом негативно от
ражается на боеспособности и боеготовности подразделений. 

Суицидологическая диагностика включает в себя анализ не только собствен
но суицидальных проявлений (мыслей, переживаний, тенденций, поступков и др.) 
в их статике и динамике, но и всей совокупности личностных, средовых, клини
ческих факторов. 

Аутоагрессивное поведение можно определить как поведение, направленное 
на причинение вреда самому себе. Однако в нем выделяют и инфантильную ф о р 
му аутоагрессии, при которой причинение вреда самому себе преследует цель 
•наказать» таким образом своих близких. В рамках аутоагрессивного поведения 
принято выделять две основные формы: суицидальное поведение (самоубийства) 
и парасуицидальное поведение (самоповреждения). С учетом большой социальной 
значимости самоубийств именно этой форме следует уделить особое внимание. 

По определению А. Г. Амбрумовой (1974), с у и ц и д — это социально-психоло
гическая дезадаптация л и ч н о с т и в условиях переживаемого микросоциального 
конфликта. Э т о намеренное (осознанное) лишение себя жизни, присущее т о л ь 
ко человеку. В свою очередь, с у и ц и д а л ь н ы й риск — это потенциальная готов
ность покончить с собой. П р и этом различают следующие этапы с у и ц и д а л ь н ы х 
тенденций: 

• мировоззренческий — «общие» знания о суициде; 

• пассивных мыслей — «согласие» на смерть; 

• активных мыслей — обдумывание вариантов реализации суицида; 

• суицидальных попыток — целенаправленное оперирование средствами л и 
шения себя жизни, не закончившееся смертью. 

С у и ц и д а л ь н ы е попытки бывают истинными, когда целью являлось лишение 
себя жизни, и демонстративно шантажными, при которых имеется стремление не 
столько умереть, сколько обратить на себя внимание окружающих, добиться об
легчения своей судьбы. Вместе с тем вследствие недоучета реальных обстоятельств 
подобная демонстрация подчас оканчивается завершенным суицидом. 

Универсальный механизм суицида можно определить следующим образом: 
сочетание неблагоприятных социально-ситуационных и л и ч н о с т н ы х факторов 
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и м С1МЫМ социально-нгихоло! ическую дезадаптацию и крах ценностных у с т н о 
пик, ч т о , и г н о ю очередь, мри наличии провоцируй мних и предрасполагающих фль 
ГОров, приводит к формнроваппю мотииацнонной готовности, нрссунннду. Кль 

У Ж С О Т М С Ч а Л О С Ь , О Т СУИЦИДНЫХ П О П Ы Т О К (суИЦИДаЛЬНОГО НОВеДеНИя) С Л е д у е Т O l 

чпчлть самоповреждения («членовредительство») и несчастные случаи, которы. 
вообще не направляются представлениями о смерти. Так, цельсамоповрежденпй 

| раничивается л и ш ь повреждениями т о г о п л и и н о г о о р г а н а , ч т о находит СВО) 

выражение как в способах р е а л и з а ц и и задуманного, так и в особенностях пове 
тения военнослужащего. 

Следует п о м н и т ь , ч т о об и с т и н н о с т и суицидальных намерений свидетельствую! 

• запланированность суицидального акта; 

• меры предосторожности, принимаемые во и з б е ж а н и е раскрытия замысла; 

• о т с у т с т в и е п о п ы т о к п о л у ч и т ь п о м о щ ь п о с л е суицидального а к т а ; 

• повторяемость суицидальных д е й с т в и й ; 

• активные, а не пассивные действия по самоуничтожению; 

• использование опасного с п о с о б а п р и ч и н е н и я себе вреда; 

• наличие посмертной записки, завещания; 

• устойчивость и неизменность суицидальных н а м е р е н и й . 

Период от возникновения суицидальных мыслей до п о п ы т о к их р е а л и з а ц и и 
называется пресуицидальным (иресуицидом). Д л и т е л ь н о с т ь его может исчис-
| 11 ься минутами (острый пресуицид) и л и месяцами (хронический п р е с у и ц и д ) . 

В случае продолжительного пресуицида процесс р а з в и т и я внутренних ф о р м с у и 
цидального поведения о т ч е т л и в о проходит вышеописанные э т а п ы . Однако эта 
последовательность обнаруживается далеко не всегда. П р и острых п р е с у и ц и д а х 
м о ж н о наблюдать появление активных мыслей и суицидных п о п ы т о к с р а з у — беа 
предшествующих этапов. 

О т с у т с т в и е специфических признаков суицидального поведения затрудняет 
ВГО диагностику и решение ряда важных аадач, таких как: 

1) определение степени суицидального р и с к а ; 

2) в ы я в л е н и е ф а к т о р о в , изменяющих степень э т о г о р и с к а ; 

3) прогнозирование времени совершения суицидных д е й с т в и й . 

В связи с э т и м предупреждение первичного суицидального акта является д л я 
Специалистов д о с т а т о ч н о т р у д н о й задачей. 

Анализ п р и ч и н самоубийств и их п о п ы т о к показывает, ч т о у военнослужащих, 
проходящих с л у ж б у по призыву, основными из н и х являются низкая психоло
гическая устойчивость молодых солдат, т я г о т ы военной службы и т р у д н о с т и адапта
ции, неуставные взаимоотношения, слабое знание должностными л и ц а м и ииди-
нидуально-нсихологических качеств военнослужащих. 

Причины самоубийств военнослужащих, проходящих военную с л у ж б у по кон-
ф а к т у , н е с к о л ь к о и н ы е . Главные из них — семейные и личные н е у р я д и ц ы , с л у 
жебные к о н ф л и к т ы и разочарование в службе, у т р а т а перспектив служебного ро-
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Имеет место и ряд общих организационных недостатков в выявлении и иред-
1»1 вращении самоубийств у военнослужащих. К таковым относятся: 

1. Недостаточное внимание к профилактике самоубийств. Предупреждение 
самоубийств выходит за рамки ведомственных возможностей и д о л ж н о ре
шаться путем создания системы, объединяющей меры социального, педаго
гического, психологического, медицинского и правового характера. Работа 
по предупреждению самоубийств затруднена во многом из-за низкой под
готовленности к ней значительной части офицерского состава. До настоя
щего времени у многих офицеров существует ошибочное мнение об исклю
чительно медицинском содержании данной проблемы и возможности ее ре
шения у с и л и я м и только медицинской службы. 

2. Несогласованность действий д о л ж н о с т н ы х л и ц в организации психологи
ческого сопровождения военнослужащих от призыва до увольнения в запас. 

3. Незнание командирами (начальниками) своих подчиненных, формализм в 
организации индивидуально-воспитательной работы с военнослужащими. 

4. Несвоевременное расследование случаев неуставных взаимоотношений, со
крытие случаев суицидальных попыток. 

5. Формализм в работе с семьями военнослужащих, незнание должностными 
лицами обстановки в них и неумение реагировать на семенно-бытовые про
блемы, возникающие у подчиненных. 

6. Низкая эффективность организации работы по сохранению и укреплению 
психического здоровья военнослужащих, недооценка состояния психиче
ского здоровья военнослужащих и причин, вызывающих его ухудшение, ослаб
ление внимания к пропаганде здорового образа жизни. 

С л е д у е т отметить, что в условиях социально-экономического кризиса суици
дальное поведение характерно не только д л я психически больных людей, но и д л я 
(в 90% случаев) практически здоровых. 

С у и ц и д ы у практически здоровых л и ц в основном обусловлены ситуационны
ми (пепатологическнми) реакциями. Как правило, суицидальные действия совер
шают акцентуированные личности (вариант нормы) в состоянии эмоционально
го напряжения (переживания). 

Признаками суицидальной социально-психологической дезадаптации у прак
тически здоровых индивидов являются: 

• снижение толерантности (устойчивости) к эмоциональным нагрузкам; 

• своеобразие интеллекта (максимализм, категоричность, незрелость суж
д е н и й ) ; 

• неполноценность коммуникативных (межличностных) систем; 

• заниженная самооценка; 

• слабость личностной психологической защиты; 

• снижение и л и утрата ценности жизни. 
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аадантации. Однако переход дезадаптации а суицидальное поведение лишен і їм 
двух факторов: 

1) ограничение и л и сведение к н у л ю количества известных субъект)' варйПН 
тов разрешения конкретного конфликта; 

2) субъективная оценка известных вариантов решений как неэффективны 
и л и неприемлемых. 

П р и наличии одного из этих факторов суицидатьные мысли реализуются и 
і уицидальные действия. Важную роль в формировании и реализации суицидачі, 
пых действий играет уровень самосознания, определяющий качество социальпм 
психологической адаптации личности. Индивидуальное ограничение (изменение і 
самосознания приводит к пассивному отношению к к о н ф л и к т у и проявляем і 
снижением волевой регуляции поведения, утратой смысла жизни, неиспользопа 
нием механизмов личностной защиты. Отмечаются затруднения в полноте и кри 
і нческой оценке т р у д н о й ситуации, в интеллектуальной ориентировке д л я п о т 
ка продуктивных путей выхода из т р у д н ы х обстоятельств и л и выборе уже извес I 
ных. П о я в л я ю т с я переживания собственной малоценности, о т с у т с т в и я заботы 
Окружающих и эмпатии с их стороны. Наступает разрыв пространственно-времен 
ной с т р у к т у р ы л и ч н о с т и между прошлым (невозможность использования преж 
него жизненного опыта и известных ранее способов решения конфликтных ситуа 
ВИЙ), настоящим (оценка ситуации как безвыходной) и будущим (отсутствие про 
гнозировання последствий своего поступка). 

Поскольку подавляющий контингент суицидентов среди военнослужащих со 
ставляют практически здоровые лица, причинами самоубийств у них прежде все 
го являются неблагоприятные социальные факторы ( т р у д н о с т и и неподготовлен 
пость к военной службе, бытовые неурядицы, неуставные отношения, отсутствие 
заботы командиров, боязнь наказания и т. д.). Вместе с тем следует отметить, что 
во время воинской с л у ж б ы суицидальные тенденции формируются у незначп 
тельного числа военнослужащих. В подавляющем большинстве случаев суицп 
дальные мысли возникают еще до призыва, а трудные условия с л у ж б ы только 
способствуют их проявлению и реализации. Суицидальные действия у л и ц моло 
дого возраста появляются, как правило, непосредственно вслед за возникновени 
ем т р у д н о й ситуации (психической травмы). Пресуицпдальный период д л и т с я oi 
нескольких часов до нескольких суток. Повод к совершению самоубийства часто 
соответствует реальной причине. Характерны субъективная переоценка тяжести 
к о н ф л и к т н о й ситуации, чувство безысходности, отсутствие в представлениях ва 
риантов выхода из создавшегося кризиса, убежденность в неразрешимости своих 
проблем. Переживания, связанные с трудной ситуацией, становятся доминирую
щими в сознании, сопровождаются нарастающим отрицательным эмоциональным 
напряжением, что ограничивает восприятие окружающей действительности, за
трудняет ее критическую оценку и поиск адекватных путей разрешения конфлик
та. В конечном счете у суицидента формируется убежденность в неразрешимости 
ситуации и субъективно оцениваемая безысходность приводит к суицидальным 
действиям. 
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ни гам и иыхола на трудной ситуации. После незавершенного суицида И НОТИС из 
покушавшихся на СДОЮ ЖИЗНЬ перечисляют несколько вариантов выхода из кон
фликта и относятся к совершенному с достаточной критикой. 

В условиях боевой обстановки, при наличии мобилизации военнослужащих на 
выполнение поставленных задач число самоубийств уменьшается. Однако у ряда 
военнослужащих при ежедневной опасности д л я жизни происходит снижение 
ценности жизни и притупление чувства опасности. Тем самым ослабляется ин-
С Г И Н К Т самосохранения, облегчается реализация суицидальных мыслей, соверше
ние действий с высоким риском гибели. 

У л и ч н о с т и , не склонной к агрессии, аутоагрессивные действия могут быть 
вызваны даже гетероагресспвными (т.е. направленными на другого) переживани
ями, например стремлением отомстить, протестом, шантажом. Демонстративно 
шантажное суицидальное поведение у военнослужащих зачастую является на
работанным и зафиксированным, так как действия такого рода почти всегда вле
кут за собой реакцию командования, приносящую ослабление требований к с у и -
цнденту. 

Необходимо отмстить, что около половины военнослужащих, покушавшихся 
на свою жизнь, не участвовали в общественных мероприятиях, и почти у всех них 
имеются такие особенности характера и поведения, как замкнутость, чрезмер
ная чувствительность, болезненное самолюбие, переживания собственной мало-
ценности, неудачливости, изолированности, о т с у т с т в и я уважения и заботы со 
стороны окружающих. Наибольшая д о л я суицидальных действий в Вооруженных 
силах приходится на военнослужащих первого года с л у ж б ы , находившихся в ка
рауле, причем из них, в свою очередь, три четверти совершаются непосредствен
но на посту. 

Профилактика отклоняющегося повеления 
у военнослужащих 
Качество профессиональной деятельности военнослужащих находится в прямой 
зависимости от уровня их психического здоровья, сохранение и укрепление кото
рого является важным направлением в работе военно-медицинской службы. Пси
хогигиена и психопрофилактика в армии составляют часть системы общих гигие
нических и п р о ф и л а к т и ч е с к и х мероприятий, проводимых в государстве. П р и 
этом роль социальных, биологических и экологических факторов в возникновении 
и распространении психических нарушений нельзя рассматривать в отрыве от со
циально-экономического положения в стране. 

Вместе с тем психогигиена и психопрофилактика в Вооруженных силах имеют 
ряд особенностей, обусловленных специфическими условиями военной службы, 
тенденцией к нарастанию пограничных и психосоматических расстройств, а также 
увеличением до нозологических (}юрм психических расстройств, в том числе — раз
личных (рорм отклоняющегося поведения. Указанная тенденция характерна как для 
мирного времени, так и д л я периода боевых действий и экстремальных ситуаций. 
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сі собой комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление пси 
хического э д о р О В Ы ! личного состава, создание наиболее благоприятных условии 
д л я психической деятельности военнослужащих в мирное и военной время, пред 
упреждение возникновения и развития психических заболеваний. 

11од психогигиеной понимается охрана психического здоровья человека путем 
с о я і а н и я оптимальных у с л о в и й д л я полного развития психических свойств ч і п 

Пости и ее функционирования, улучшения условий жизни и труда, установлении 
адекватных межличностных отношений, а также повышения сопротивляемости 
ї м пхпки человека вредоносным воздействиям окружающей среды. Ц е л ь п с и х о г и 
і пены — сохранение и укрепление психического здоровья и работоспособности 

П с и х о п р о ф и л а к т и к а — более узкая сфера деятельности, связанная с преду 
иреждением развития психических расстройств за счет предотвращения действии 
на организм болезнетворных факторов, предупреждения хронизации заболевании 
путем его раннего диагностирования и лечения, а также выполнение меропрпя 
г и Й , предотвращающих рецидивы болезни и инвалидизацию больных. 

Задачи психогигиены и психопрофилактики в войсках сводятся к следующему: 

• изучение причин и условий возникновения психических расстройств сре 
ди личного состава, разработка рекомендаций по предупреждению нервно 
психической неустойчивости военнослужащих и психических расстройств 
в процессе военной с л у ж б ы ; 

• обследование пополнения с целью раннего выявления л и ц с психическими 
отклонениями и патологией; 

• учет, наблюдение и амбулаторное лечение военнослужащих, имеющих не
резко выраженные расстройства психики; 

• разработка рекомендаций по планомерному распределению физических и пси
хических нагрузок, по повышению трудо- и боеспособности; 

• предупреждение чрезмерного психоэмоционального напряжения в процес
се профессиональной деятельности; 

• психологическая коррекция и мед и ко-психологическая реабилитация воен
нослужащих с посттравматическими стрессовыми расстройствами; 

• санитарное просвещение военнослужащих по вопросам психогигиены, пси
хопрофилактики и наиболее актуальным разделам воєнної! и медицинской 
психологии; 

• научная разработка проблем психогигиены и психопрофилактики. 

Психопрофилактика в армии подразделяется: по виду — на первичную, вторич
ную и третичную; по характеру мер — на социально-экономическую и медицин
скую; по уровню — на государственную, общественную и индивидуальную и по 
силам — на проводимую командованием, медицинской с л у ж б о й , военными и ме
дицинскими психологами, психофизиологами, офицерами по работе с личным 
составом, службами тыла, прокуратурой и общественными организациями. 

Первичная п с и х о п р о ф и л а к т и к а включает систему мероприятий, предусмат
ривающих изучение вредных воздействий на организм человека, его психическо-
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военнослужащих принадлежит совокупности социально-экономических условий, 
рациональной организации их служебной деятельности, быта, отдыха и т. п. П р и 
ном медицинская служба выполняет не основные, а рекомендательные (консуль-
ГАТИВНЫе) функции. Ведущую роль на данном этапе профилактики играют о ф и 
церы подразделений и психологи частей. Своевременное выявление л и ц е призна
ками отклоняющегося поведения в значительной степени позволяет не только 
предупредить нарушения воинской д и с ц и п л и н ы и правонарушения, но и разви-
ше психопатологической симптоматики. 

В т о р и ч н а я п с и х о п р о ф и л а к т и к а — совокупность мер, направленных на пред
упреждение неблагоприятных последствий уже развившейся психической болез
ни, выраженных поведенческих расстройств. Имеется в виду активное выявление 
военнослужащих с начальными проявлениями болезненных состояний и раннее 
начало лечения. Успешность решения задач вторичной психопрофилактики зави-
I ит от эффективного использования сил и средств медицинской с л у ж б ы и дей
ственности их работы. 

Т р е т и ч н а я п с и х о п р о ф и л а к т и к а направлена на предупреждение неблагопри
ятных социальных последствий заболеваний, предупреждение хронизации болез
ней, инвалпдизации больных. 

С л е д у е т отметить, что при вторичной и третичной профилактике основная па-
грузка л о ж и т с я на специалистов медицинской с л у ж б ы . 

В настоящее время основным направлением совершенствования псИхолого-
нсихиатрической помощи военнослужащим является перенос центра т я ж е с т и с 
лечебно-диагностической на психогигиеническую и п с и х о п р о ф н л а к т и ч е с к у ю 
работу. 

Д л я решения данной проблемы осуществляются следующие меры: 

• тесное взаимодействие различных специалистов, ответственных за сохра
нение психического здоровья военнослужащих (командиров и их замести
телей по воспитательной работе, психиатров, психоневрологов, психологов, 
психофизиологов и др.); 

• организационное объединение специалистов, ответственные за психопро
ф и л а к т и к у (психиатров, психоневрологов, психофизиологов, военных пси
хологов); 

• формирование центров психического здоровья на базе о к р у ж н ы х ( ф л о т 
с к и х ) военных госпиталей, консолидирующие у с и л и я всех заинтересован
ных с т р у к т у р (психиатрические стационары госпиталей, психиатрические 
кабинеты поликлиник, кабинеты медико-психологической коррекции) по 
вопросам охраны психического здоровья военнослужащих; 

• расширение специализированных видов психиатрической помощи (психо
терапевтической, сексологической, наркологической, суицидологической) 
в амбулаторно-полнклиническом звене. 



I hi решети- лай них положений ориентированы pvi. нннне документы Мм 
пнетеретнл оборины Российской Федерации, и том числе нрпка.1 МО РФ № 
от 25 сентября 1!)9Ч г. ( « О системе р а б о т ы должностных л и ц и органон упранле 
ПНЯ НО СОХранеНИЮ И укреПЛеНИЮ ПСИХИЧеСКОГО ЗДОрОНЬЯ ВОеНПОСЛужаЩИХ Н и н 

ружейных сил Российской Федерации»). При этом эффективность его реал и и 
Ц И И определяется в основном характером взаимодействия различных сиецнлли 
СТОЙ, ответственных за сохранение психического здоровья. В первую очередь это 
касается органов воспитательной работы (в частности, центров психологическом 
помощи и реабилитации управлений воспитательной работы округов и флотои) 
и различных структур медицинской службы (прежде всего, кабинетов медико 
психологической коррекции и групп психического здоровья). 

Основной задачей Центра психологической помощи и реабилитации являе'1 
сн организация психогигиенических мероприятий (т. е. мероприятий, направлен 
пых на сохранение здоровья военнослужащих) в частях округа (флота), к о н т р о л ь 
за их проведением и анализ эффективности этих мероприятий. 

Система психогигиенических мероприятий должна быть направлена на: 

• обеспечение уставных требований по организации боевой подготовки, служ 
бе войск, досугу, условиям размещения, денежному, продовольственному и 
вещевому довольствию военнослужащих; 

• поддержание здорового хюралыю-психологического климата в частях и пол 
разделениях. 

Основной задачей кабинета медико-психологической коррекции окружно! 11 
военного госпиталя является организация психопрофнлактпческих мероприятии 
(ориентированных на п р е д у п р е ж д е н и е развития психических расстройств и из 
мененнй) в частях округа, контроль за их проведением и анализ эффективности 
ЭТИХ мероприятий. 

Система психопрофилактических мероприятий при этом направлена На: 

• раннее выявление в о е н н о с л у ж а щ и х с психическими расстройствами и из 
м е н е и и я м и психического состояния доболезнепного уровня; 

• изучение условий, способствующих развитию психических расстройств 
у военнослужащих; 

• проведение исихокоррекционной работы с военнослужащими с начальны 
ми проявлениями пограничной психической патологии; 

• проведение санитарно-иросветительской работы по вопросам пенхогигме 
вы и психопрофилактики. 

Основная задача групп психического здоровья — проведение (совместно с ко
мандирами, их заместителями по воспитательной работе, медицинской службой 
частей и соединений) комплекса психогигиенических и психопрофилактических 
мероприятий непосредственно в войсковом звене. 

Специалисты кабинетов медико-психологической коррекции, и в особенности 
групп психического здоровья, проводят свою работу в тесном взаимодействии с ко
мандованием частей и подразделений, а т а к ж е с войсковыми врачами и внештат
ными психиатрами гарнизона. 
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i i t K i i и ока i.uiioi i псцналпзировапной психнлгрнчес кой помощи и Вооруженных 
I идах, i y met тненная нагрузка и о т в с т е т в е п т н т ь но решению задач сохранения нси-
I ч кою здоровья военнослужащих л о ж и т с я на офицеров подразделений. В о й -
I копой офицер д о л ж е н обладать необходимыми знаниями д л я своевременного 
»Liявления и учета военнослужащих с нервно-психической неустойчивостью (групп 
инннмнческого наблюдения). Д л я этого используются данные медицинских об-
• чедовапий: первичных (проводимых в частях немедленно но прибытии попол
нения), очередных (проводимых дважды в год перед началом зимнего и летнего 
периодов обучения) и контрольных (проводимых в порядке динамического на
блюдения за лицами, состоящими на специальном учете), д л я выявления лиц, 
гребующих постоянного контроля. П р и этом основное внимание офицер д о л ж е н 
уделять следующим категориям военнослужащих: 

• с т р у д о м адаптирующимся к военной службе; 

• с признаками нервно-психической неустойчивости ( Н П Н ) ; 

• склонным к употреблению алкоголя, наркотических и д р у г и х психоактив
ных веществ (аддиктнвному поведению); 

• высказывающим суицидные мысли; 

• склонным к девиантным формам поведения; 

• лицам с неблагоприятными анамнестическими факторами (страдавшим д л и 
тельным энурезом, перенесшим закрытую черепно-мозговую травму, нейро-
инфекции и л и другие заболевания головного мозга); 

• отстающим в боевой подготовке; 

• социально и педагогически запущенным; 

• отнесенным поданным психологического тестирования (профессионально
го отбора) к I I I и л и IV группе профессиональной пригодности. 

Такой индивидуальный подход позволяет разработать конкретные профилак
тические мероприятия, правильно оценить возможности подчиненных и умело 
прогнозировать эффективность прохождения ими военной с л у ж б ы . 

П р и этом следует иметь в виду, что призывные комиссии военкоматов направ
ляют в армию и на ф л о т , как правило, здоровых лиц. Однако в отдельных случаях 
некоторые заболевания и болезненные состояния во время призыва остаются не
распознанными (чаще всего легкие степени дебильности и краевые психопатии), 
поскольку некоторые нарушения здоровья (в том числе психического) трудно 
выявить при однократном осмотре. Кроме того, отдельные призывники могут по 
тем и л и иным причинам скрывать свою болезнь, а также не во всех случаях на 
призывников предоставляется подробная медицинская и характеризующая доку
ментация. 

В этом случае весьма полезными могут быть результаты профессионального 
психологического отбора, поскольку в ходе осуществления мероприятий данного 
отбора оценивается наличие признаков нервно-психической неустойчивости. 
Выраженная нервно-психическая неустойчивость может с л у ж и т ь прогностиче
ским критерием разнообразных психических нарушений. Но следует иметь в виду, 
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и11 п м группу мины темного контроля, но не означаю I , ч m v него обязателен-' 
• I-кмы разниться какие-либо нарушения. Д л я того чгобы ш.к казать такое Dpi 1 

п'мокение, необходимо подтверждение в виде соответствующего поведения. 
Л и ц а с нервно-психической неустойчивостью, поведенческими и психически 

-и расстройствами могут выявляться во все периоды с л у ж б ы , но чаще ЭТО п р о т 
одит в первые 3-6 месяцев, т.е. в период адаптации. Психопрофилактическ.ш 
абота в адаптационном периоде имеет важное значение, так как в первые \н . | 
|Ы « л у ж б ы наряду с декомпенсацией ранее перенесенных заболеваний M O I V I 

ю шикать дезадаптациопные расстройства, проявляющиеся астенической и нем 
"нической симптоматикой, эмоционально-вегетативными и поведенческими 
'•рушениями. 

Т р у д н а я адаптация к военной службе еще не означает плохого прохождении 
т в дальнейшем. П р и своевременном и качественном проведении психопрофн 
тактических мероприятий удается купировать адаптационные реакции у боль 
ШМКСТВа военнослужащих. П р и этом помимо санитарно-гигиенических и психи 
пинческих мер могут использоваться мероприятия воспитательного характера, 

м.травленные на сплочение воинских коллективов, нормализацию взаимоотно 
шений военнослужащих. Такая работа д о л ж н а проводиться поэтапно. 

Гак, на начальном этапе, в процессе изучения призывников, прицельное вин 
мание нужно обращать на лиц, признанных ограниченно годными к военной служ 
бе, обучавшихся во вспомогательных школах, совершавших антиобщественны! 
поступки, воспитывавшихся в неблагополучных семьях. В п у т и следования с ме 
ВТ! призыва в воинскую часть выявляются лица, склонные к грубости, вспыльчм 
ноет и, нарушениям воинской дисциплины, приему алкоголя и наркотических ве 
шести, чрезмерно замкнутые. Затем, в процессе изучения документов молодых 
' - » т дат, обращается внимание на успеваемость в школе и характерологические ос о 
беипости, на факты привода в милицию, на характер трудовой деятельности до 
призыва и т. д. 

I la этапе первичного психологического и медицинского обследования выде 
тч i l Iгея признаки, которые свидетельствуют о наследственной отягощенностн 
психическими заболеваниями и характере перенесенных соматических заболева 
мой и отражают неблагоприятные условия формирования личности. На основа 
ими полученной информации выделяются лица, склонные к нарушению дисцип 
тины и правонарушениям, употреблению психоактивных веществ, высказываю 
mue суицидальные мысли. П р и этом особое значение приобретает выявление л и п 
с аддиктивнымн формами поведения, так как каждый аддикт — не только жертва 
пагубного пристрастия, но и реальная угроза распространения наркотизации сре
ди личного состава. Важную роль в этом отношении играют младшие командиры, 
санинструкторы рот и фельдшеры батальонов, так как они наиболее тесно связа
ны 0 личным составом как в ходе боевой подготовки, так и в часы отдыха, в быту 

Большое значение в системе психопрофилактических мероприятий в период 
п р о х о ж д е н и я военной с л у ж б ы имеет выявление военнослужащих с нервночки 
хической неустойчивостью. П р и этом квалифицированная оценка болезненных 
проявлений психики возможна в результате тщательного изучения л и ч н о с т и во 
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ынпостсй, H некоторых случаях д л я уточнении информации о военнослужащем 
могу I потребоваться дополнительные снедення на райвоенкомата, школы, места 
работы, от родителей и из лечебных учреждений. В первую очередь Э Т О О Т Н О С И Т С Я 

к типам, требующим динамического психологического и врачебного наблюдения. 
Н о отношению к ним проводятся необходимые психологические исследования, 
инн у л ы а ц и и специалистов, амбулаторное лечение, при необходимости — на
правление на обследование и лечение в психиатрические отделения военных гос
питалей. 

Затруднению адаптации к военной службе (особенно в первые 3 месяца) мо
гут способствовать хронические соматические заболевания, а также несоблюде
ние распорядка дня, нарушения регламента труда и отдыха, рационального пита
ния, уставных положений караульной с л у ж б ы , боевых дежурств, неравномерное 
н in резкое повышение физических нагрузок. На психическое состояние военно
служащих отрицательно влияют и неправильные взаимоотношения в подразде
лении между старослужащими и молодыми солдатами. Особенно болезненно мо
лодые солдаты реагируют на выявление у них физического отставания и п л о х о й 
фенированности. Такие военнослужащие т я ж е л о переносят насмешки и прене
брежительное отношение сослуживцев, стремятся к уединению, фиксируются на 
своих недостатках. У них могут развиваться аффективные реакции, требующие 
своевременной коррекции. Старослужащие иногда демонстрируют свое превосход
ство, заставляют выполнять за них какую-либо работу, морально и л и физически 
оскорбляют молодых солдат, что приводит к возникновению у последних болезнен
ных реакций, совершению суицидальных действий, чрезвычайным происшестви
ям. П о с к о л ь к у подавляющее большинство суицидентов среди военнослужащих 
составляют практически здоровые лица, а причинами самоубийств у них являют
ся неблагоприятные социальные факторы ( т р у д н о с т и военной с л у ж б ы , бытовые 
неурядицы, неуставные взаимоотношения, страх наказания и т. д . ) , то психологи
ческое состояние подчиненных и морально-психологический климат в к о л л е к т и 
ве д о л ж н ы постоянно находиться в центре внимания командиров, заместителей 
но воспитательной работе и военных психологов. 

В связи с этим профилактика девнантно-делннквентного поведения заключа
ется в первую очередь в строгом соблюдении уставных положений жизнедеятель
ности военнослужащих. Э т о и определяет в значительной степени адекватный 
морально-психологический климат в воинских подразделениях. Большое значе
ние приобретает и оптимальное распределение молодого пополнения по военным 
специальностям с учетом индивидуальных лнчностно-тинологпческих особенно
стей каждого. Такое распределение позволяет не только повысить эффективность 
приобретения боевых навыков и умений, н о й повышает степень адаптации моло
дых солдат к условиям военной с л у ж б ы . 

П р и планировании и проведении мероприятий, направленных на оптимиза
цию отношений в системе «человек—военная среда», необходимо учитывать дей
ствие целого ряда специфических, не всегда привычных д л я современной моло
дежи факторов военной с л у ж б ы , и в особенности таких, как необходимость стро
гой регламентации своего времени и поведения, жестких уставных ограничений, 



Накладываемых характером носиной службы (спецификой вшивкой с и п и т лым • 
< 1И). обязательности им пил пси ин мри калом м распоряжений и I. Д. 

ВАЖНОЙ особенностью армейской среды является разнородность воинских код 
•и-к I пион (ио образованию, национальному признаку, сроку с л у ж б ы и т. д.). Но 
ТОМу работа по созданию и поддержанию оптимального психологического клн 

мата внутри воинского коллектива д о л ж н а носить комплексный характер, учиты 
ним все зги аспекты. Одним из основных ее направлений является комплектован!.! 
|ц М1 неких подразделений с учетом психологической совместимости военнослужл 
мшх, последовательное и целенаправленное формирование сплоченности коллск 
РИМ в процессе боевой подготовки и в часы досуга, предупреждение и своеврс 
мемпое разрешение к о н ф л и к т н ы х ситуаций, устранение психологической напря 
женпостн и межличностных барьеров в процессе обучения и т. д. 

Основным принципом всей работы по профилактике девиантно-делинквен I 

' 1 поведения с л у ж и т принцип индивидуального подхода, согласно которому 
воспитательные воздействия но отношению к военнослужащим д о л ж н ы планп 
роваться и осуществляться при максимальном учете их индивидуально-личност 
ных особенностей. У с п е х этой работы непосредственно зависит от поддержании 
твердого уставного порядка, высокой требовательности и Яичного примера комап 
лирон воинских подразделений, а также неукоснительной реализация принцип.I 
социальной справедливости по отношению к каждому конкретному военнослужа 
щему. Во всех случаях целесообразно осуществление правовой подготовки воем 
н о с л у ж а щ и х с целью их ознакомления с мерами ответственности за совершенны-
правонарушения, в частности за так называемые «неуставные отношения». 

Ксли в рамках профилактики девиаптно-делинквентного поведения у военмо 
с л у ж а щ и х роль медицинской службы ограничивается в основном рекомендатель 
пыми функциями, то при профилактике аддиктивного и суицидального поведе
ния наряду с рекомендательными функциями существенное значение ( х о т я и не 
основное) приобретают собственно медицинские мероприятия. 

Профилактика и коррекция аддиктивного поведения может и д о л ж н а достм 
гаться преимущественно социально-психологическими мерами. Однако их осу 
ществление сопряжено с немалыми трудностями. Д е л о в том, что широкая и не 
всегда грамотная информация об опасности злоупотребления в молодежных ауди
ториях малоэффективна, а иногда, в случае формального ее проведения, прино
сит даже вред, пробуждая у части молодых людей соблазн испытать на себе дей 
ствие наркотика. Объектом психопрофилактики здесь д о л ж н ы стать выборочные 
контипгенты военнослужащих с высоким риском формирования аддиктивных 
расстройств. 

Ключевым фактором в разработке психопрофилактических мер аддиктивногп 
поведения у военнослужащих является изучение мотивации такого поведения 
Цель состоит в изыскании путей и средств коррекции и устранения истинных 
мотивов з л о у п о т р е б л е н и я , а также тех социально-психологических фаЕсторон, 
которые ему способствуют. Реальная профилактика аддиктивного поведения рас
полагает, по с у т и дела, двумя основными методами — системой запретов и нака
зании и санитарно-просветительской работой. Наиболее же перспективным в пла
не профилактики алкоголизма и наркомании является нравственное воспитание 



Моподглн, Игмимш.пг(|(.и|,|м, но важным приемом с л у ж и I своевременное ВМЯВ 
ление военнослужащих с высоким риском формирования аддикции. Р е ш е т и 
ной задачи, как уже отмечалось, может быть д о с т и г н у т о л и ш ь комплексными 
и и 1иими командиров, поенных воспитателей, психологов, врачей, юристов, чле-
нои семьи I I общественных организаций. 

< 'шлема запретов н наказаний довольно обстоятельно разработана в отноше
нии наркотиков, в определенной мере — алкоголя и еще мало сформирована в 
•и ношении д р у г и х токсических веществ. Уголовным кодексом Российской Феде
рации предусматривается ответственность за незаконное изготовление, приобре-
н и не, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств и л и пси-
СОТропных веществ (ст. 228), за хищение либо вымогательство наркотических 
I | « Д с т в и л и психотропных веществ (ст. 229), за склонение к потреблению нарко-
I нческих средств и л и психотропных веществ (ст. 230) и за незаконный оборот 
< пльнодействующих и л и ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234). Но следует 
признать, что уголовно-правовые методы борьбы с распространением наркомании 
используются в наших Вооруженных силах еще явно недостаточно. 

Борьба с наркоманией и алкоголизмом должна вестись широким фронтом, так 
чтобы конкретные юридические, административно-дисциплинарные и медицин
ские меры сочетались с активной психопрофилактикой, особенно в тех подразде
лениях, где отмечены случаи употребления наркотических, одурманивающих ве
ществ и л и алкоголя, в так называемых «группах риска». 

Основными путями поступления наркотиков в воинские коллективы являют
ся их сбыт гражданскими лицами, пересылка по почте, хищение из медицинских 
складов, аптек воинских частей и военно-лечебных учреждений. Перекрытие всех 
возможных путей поступления наркотиков в воинскую часть (на корабль) явля
ется сложным, но весьма эффективным средством п р о ф и л а к т и к и наркомании. 
Методы борьбы в этом направлении могут быть самыми разнообразными. Там, где 
наркотические средства проникают в часть от местного населения, следует мак
симально ограничить неорганизованный контакт военнослужащих с местными 
жителями, установить строгий контроль за военнослужащими, возвращающимися 
в часть из увольнения, отпусков, командировок. Д л я выявления путей поступления 
наркотиков от местных жителей необходимо организовать тесное взаимодействие 
с органами м и л и ц и и и отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
Предупреждение хищений наркотиков в медицинских частях и учреждениях обес
печивается строгим соблюдением требований по организации их учета и хране
ния. По каждому выявленному случаю проникновения наркотиков в часть коман
дование д о л ж н о провести немедленное расследование в целях предупреждения 
повторных случаев, привлечения к ответственности виновных, определения пу
тей распространения их внутри части. 

Существенную помощь в выявлении л и ц с аддиктивным поведением могут 
оказать внезапные вечерние проверки в подразделениях, выборочные проверки в 
местах работы и несения службы вне основного расположения части и в различ
ных подсобных помещениях. Необходимо учитывать, что в начале знакомства с 
наркотиками преобладает форма их коллективного употребления и что начинаю
щий наркоман не всегда умеет и не всегда понимает необходимость скрывать внеш-



мне признаки интоксикации. П о л о м у мри общении с воешммдужлщнмн след у ( ' 
обращать внимание на их внешний вид, особенно lex военнослужащих, гостии 
ниє которых напоминает алкогольное опьянение, но без специфического заппна 
Косвенными признаками аддиктивного поведения могут быть изменен in- tu im 
іпемня к службе, беспричинные колебания настроения, эпизоды немотивирован 
пой р а з д р а ж и т е л ь н о с т и и л и несвойственного ранее д о б р о д у ш и я , стромленій 
к уединению, рассеянность, скрытность и обособленность от окружающих, на 
рушение аппетита (повышение и л и снижение), заметное похудание, расстройст М] 
сна (позднее засыпание, сонливость днем), снижение болевой чувствительное і и 
(в состоянии опьянения), неряшливость, появление склонности к воровству, об 
ращения за медицинской помощью с беспочвенными жалобами невротическою 
характера (в надежде п о л у ч и т ь транквилизаторы) л и б о с жалобами на упорный 
кашель и л и неутихающую боль (стремление з а п о л у ч и т ь кодеин, с о д е р ж а т пі і 
анальгетик). 

Все лица, впервые замеченные в употреблении наркотиков, д о л ж н ы быть взн 
ты командованием и медицинской с л у ж б о й на учет в группу л и ц с предпатологп 
ческими состояниями; за ними устанавливается диспансерное динамическое на 
блюдение в течение года с обязательным осмотром врачом части не р е ж е одної и 
раза в месяц и повторной консультацией психиатра один раз в три месяца. Резул ь 
таты осмотра заносятся в медицинскую книжку в виде кратких записей с обяза 
тельным отражением соматовегетативных нарушений, характерных д л я лиц, зло 
употребляющих наркотиками. П р и отсутствии повторной наркотизации в т е ч е й и-
одного года военнослужащий по заключению психиатра соединения и л и гарнії 
зонной п о л и к л и н и к и может быть снят с учета. 

В случае повторного употребления наркотических средств восниослужащпч 
д о л ж е н быть направлен в сопровождении врача и л и фельдшера части на консулі, 
тацию к психиатру д л я решения вопроса об обследовании в условиях психиатри 
ческого стационара на предмет определения степени годности к военной службе 
В служебной и медицинской характеристиках при направлении па консультации 
указываются частота, способ, форма и условия употребления наркотиков, их вил. 
характеризуются особенности поведения пациента в состоянии наркотического 
опьянения, изменения в состоянии здоровья и в отношении к службе. Следует 
помнить, что одно л и ш ь подозрение на употребление наркотиков ( п р и условии 
согласия военнослужащего) может быть основанием д л я направления на консулі» 
тацию к психиатру, но при о т с у т с т в и и перечисленных объективных данных не 
содержит правовой основы д л я госпитализации в психиатрический стационар. 

Командиры и офицеры по воспитательной работе в своей повседневной дел 
т е л ы ю с т и д о л ж н ы учитывать психофизиологические особенности 18-20-летне
го возраста солдат, такие как продолжающееся формирование организма, эмо
циональная лабильность, чрезмерная сенситивность, ранимость, категоричность 
суждений и полюсная оценка событий, импульсивность действий, социальная Не 
зрелость, отсутствие жизненного опыта, в том числе опыта выхода из т р у д н ы х 
с и т у а ц и й . П р и изучении молодого пополнения с л е д у е т выяснять условия вос
питания (неполная и л и конфликтная семья), наличие самоубийств у членов се 
мьи, родственников, суицидальные высказывания и попытки до с л у ж б ы в армии 
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|еру г >|ужбы с жесткими рамками подчинения. При возникновении конфликтных 
ИМушшИ нужно учитывать трудность их разрешения и закрытых организованных 
Кпллсктинах и ограниченность путей выхода из них, постоянную публичность 
условии пребывания и и то же время сложность с поиском партнеров д л я эмпатии 
(сопереживания). Усиление социальной защищенности, соблюдение правовых 
иксов, улучшение материально-бытового обеспечения придают военнослужащим 
психологическую устойчивость, уменьшают количество суицидальных происше-
| т и п . 

Основными задачами по профилактике самоубийств в частях, решаемыми во-
гнпыми воспитателями, психологами и офицерами, медицинской службой, являют-
си: своевременное распознавание и устранение состояний, несущих потенциальную 
угрозу самоубийства; раннее выявление суицидальных тенденций среди определен
ных контингентов военнослужащих (при их медицинских осмотрах, а также посред
ством получения информации из лечебных учреждений, от родных и близких); ре
гистрация, учет, всесторонний анализ самоубийств и покушений на них; решение 
диагностических вопросов и применение необходимых лечебно-профилактических 
мер; купирование пресуицидальных состояний, социально-профессиональная реа
билитация военнослужащих, совершивших попытки самоубийства, и направле
ние их к специалистам д л я углубленного обследования, профилактики повторных 
суицидов; проведение широкой психогигиенической работы среди военнослужа
щих, выявление социальных причин суицидов; осуществление контактов с суи
цидологическими службами города, района, местности, где дислоцируется часть. 

Рассмотрим мероприятия по выявлению суицидентов и оказанию им помощи. 
Призывные комиссии военных комиссариатов д о л ж н ы заботиться о недопуще

нии в армию л и ц , ранее совершавших суицидальные действия, д л я чего необхо
димо организовать обязательное обследование всех призывников медицинским 
психологом. 

На уровне войскового звена необходимо обследование молодого пополнения 
с целью выявления факторов суицидального риска в первую очередь у следующих 
категорий военнослужащих: 

• л и ц е психопатологически отягощенной наследственностью, в семьях кото
рых совершались суицидальные попытки и самоубийства; 

• воспитывавшихся в неполных и л и конфликтных семьях; 

• физически и соматически ослабленных; 

• перенесших черепно-мозговые травмы и проявляющих эмоциональную не
устойчивость; 

• ранее злоупотреблявших алкоголем и употреблявших наркотики; 

• обнаруживающих такие особенности характера и поведения, как необщи
тельность, чрезмерная чувствительность, склонность к резкой смене настро
ения, фиксация на собственной несостоятельности. 

Вышеупомянутые категории военнослужащих нуждаются в динамическом на
блюдении, особенно в период адаптации к военной службе. 

7 Зяк. 796 
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КОНсульмщшо |. ш нхинтру иди стационарное оГи педонанис II исихиатричесмн 
> ыцпонлры дни, приказывающих суицидальные мысли, н мкже военнослужащие 
с неблагоприятным прогнолом по данным психологическою тестирования. 

Задача минимизации числа самоубийств не может быть сведена только к иыии 
чгииюн ведению учета л и ц с у ж е сформировавшимися суицидальными тенденни 
ими. С л е д у е т сделать акцент на предотвращении самой возможности появлении 
суицидальных переживаний, т. е. на своевременном распознавании и кумиров.I 
пни состояний, несущих потенциальную угрозу суицида, и, более того, на лнквн 
дации условий, их порождающих. 

Такому подходу может способствовать: 

• сбор, всесторонний учет и обобщение информации о всех самоубийствах и 
покушениях на самоубийство, систематизация этих данных по разным на 
раметрам (категориям личного состава, служебному положению, национал!, 
ности, семейному воспитанию, образованию, религиозности и др.); 

• установление наиболее характерных тенденций, обстоятельств самоубийс I н 
и покушений по месту, времени и способу совершения, влияния этих случа 
ев на общий уровень морально-психологического климата в коллективе; 

• определение степени участия различных категорий должностных л и ц в обе! 
печении эффективной индивидуальной работы с подчиненными, формиро 
вании здоровых взаимоотношений в воинских коллективах, в проведении 
мероприятий по снятию стрессовых состояний у военнослужащих; 

• обобщение полученных результатов, выявление слабых звеньев в системе 
работы по предотвращению самоубийств, выработка практических мер п< I 
активизации этой деятельности. 

Конкретными задачами но профилактике самоубийств в части являются: 

• своевременное распознавание и ликвидация состояний, несущих потенци 
альную угрозу самоубийства; 

• раннее выявление суицидальных тенденций среди военнослужащих (при 
их медицинских осмотрах, а также посредством получения информации из 
лечебных учреждений, от родных и б л и з к и х ) ; 

• решение диагностических вопросов и проведение необходимых лечебно 
профилактических мероприятий; 

• лечение пресуицидальных состояний, социально-трудовая реабилитации 
военнослужащих, совершивших попытки самоубийства, и направление их 
к специалистам д л я углубленного обследования и лечения, профилактики 
повторных суицидов. 

С л е д у е т иметь в виду, что профилактика самоубийств - это кропотливая ра¬ 
бота многих д о л ж н о с т н ы х л и ц , с т р у к т у р , специалистов, которая постоянно д о л ж 
на быть в центре внимания командиров, ответственных за сохранение и укрепле
ние здоровья военнослужащих. 

Таким образом, эффективная профилактика отклоняющегося поведения у во
еннослужащих возможна лишь при объединении у с и л и й различных специалис
тов; психологов, врачей, командиров частей и подразделений. 



ои1 | )()Л1>мые вопросы 
I Ч т и 11Ы знаете о саморазрушающем поведении? 

2. Какие т и п ы отклоняющегося поведения вы знаете? 

.1 Какие формы отклоняющегося поведения вы знаете? 

4. Ч т о вы знаете о девиантиом поведении? 

5. Расскажите об особенностях отклоняющегося поведения у военнослужащих. 

6. Ч т о вы знаете об акцентуациях характера? 

7. Ч т о вы знаете о формах интеллектуальной недостаточности? 

8. Ч т о вы знаете о социально-педагогической запущенности? 

9. Ч т о вы знаете о психопатиях и неврозоподобных расстройствах? 

10. Ч т о вы знаете об аддиктивном поведении и механизмах его формирования? 

11. Ч т о вы знаете о суицидальном поведении? 

12. Расскажите об особенностях суицидального поведения у военнослужащих. 

13. Ч т о вы знаете о профилактике отклоняющегося поведения? | 

14. Расскажите о задачах и формах работы офицеров подразделений по профи
лактике отклоняющегося поведения. 



I Л.111.1 II 

I Ш О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Й 
О Т Б О Р В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х 

• П о н я т и е о профессиональном психологическом отборе. Общее понятие 11 
профессиональном психологическом отборе. С т р у к т у р а профессионального пси 
V ' л о г и ч е с к о г о отбора в Вооруженных силах. Категории профессиональной пси 
хологической пригодности. 

• Теоретические основы и основные понятия военного профессионально 
ГО психологического отбора. Методологические принципы и теоретические ос 
КОВЫ профессионального психологического отбора. Понятие о профессиограммг 
и ее структуре. Понятие о психологических тестах. Психологическая квалифика 
мим ноинских должностей. 

• Организация и порядок проведения профессионального психологическо
го отбора в военных комиссариатах и воинских частях. Порядок организации ме-
роириятий профессионального психологического отбора в Вооруженных силах. 
! 1адачи и обязанности д о л ж н о с т н ы х л и ц по осуществлению мероприятий профес
сионального психологического отбора. Основные этапы профессионального пси
хологического отбора. 

• У ч е т и использование в деятельности должностных л и ц результатов профес
сионального психологического отбора. Значение мероприятий профессионального 
психологического отбора д л я решения задач комплектования Вооруженных сил 
Учет результатов профессионального психологического отбора в воинской части. 
I [прядок работы офицера с картами профессионального психологического отбора. 

Понятие о профессиональном 
психологическом отборе 
Современные Вооруженные с и л ы России при решении задач комплектования 
ноинских частей и подразделений, а также подготовки военных специалистов ак-
ипшо и с п о л ь з у ю т возможности профессионального психологического отбора. 
I Гри этом В мероприятиях по профессиональному психологическому отбору за
действованы не только специалнеты-психологи, но и командиры воинских частей 
и подразделений. С практической стороны проблема профессионального психо
логического отбора сводится к решению двух основных задач: определение тре
бований, предъявляемых к человеку той и л и иной профессией, и оценка наличия 
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M M H качеств, позволяющих е м у успешно осваивать и осуществлять данную лея 
И Mai iu ' lT». 

1^-несообразность И возможность проведения профессионального психологи¬ 
по отбора обусловлена существованием относительно стойких индивидуаль

ных различий между людьми, которые могут быть настолько значительны, что 
- i иторые военнослужащие, несмотря на достаточное здоровье и активное стрем -

и- овладеть определенной деятельностью, фактически не могут достичь необ-
• • ншого минимума профессионального мастерства. О н и не только значительно 
>• i пане других и с большими трудностями овладевают профессиональной деятель¬ 

i L I O , но и работают хуже других, чаще допускают ошибки и просчеты, являются 
• ч и п шпиками аварий и в целом обладают меньшей надежностью в работе. 

Мри этом следует иметь в виду, что профессиональный психологический от
пор не разделяет людей на л у ч ш и х и худших, его задачей является определение 

видов профессиональной деятельности, в которых могут наилучшим образом 
i" i шзоваться специфические д л я каждого человека личностные особенности. 
П и т о м у профессиональный психологический отбор, с одной стороны, помогает 
человеку добиться в жизни определенных высот, а с другой — обеспечивает наи¬ 

ice эффективное использования способностей индивида в интересах всего об
щества. 

В общих чертах сущность профессионального психологического отбора может 
мыть определена как выявление и оценка характерных д л я человека устойчивых 
психофизиологических, психических и социально-психологических свойств, а так-
*е соотнесение их с теми качествами, которые необходимы д л я успешного овладе
ния конкретной профессиональной деятельностью и последующего эффективного 
выполнения должностных обязанностей. Таким образом, профессиональный пси
хологический отбор следует рассматривать в социальном и личностном аспектах. 

Социальный аспект непосредственно связан с практическими потребностями 
общества. Так, на современном этапе развития российского общества рационали-
иция подготовки квалифицированных специалистов и управления персоналом 
и процессе трудовой (в том числе военной) деятельности является неотложной 
задачей государственной социально-экономической п о л и т и к и . Наиболее суще
ственным элементом ее решения с л у ж и т оценка пригодности человека к той и л и 
иной профессии (специальности) по общекультурным и образовательному кри
териям с учетом имеющихся правовых норм, по состоянию здоровья, уровню ф и 
зического развития и, наконец, по психологическим критериям, что и является 
задачей профессионального психологического отбора. 

Л и ч н о с т н ы й аспект профессионального психологического отбора связан с по
требностями, интересами и жизненными планами каждого конкретного челове
ка. Э т о т аспект заключается в объективизации и у г л у б л е н и и знаний человека о 
самом себе и создании на этой основе реальных представлений о своих возмож
ностях, способностях. 

Применительно к военной службе личностный аспект профессионального пси
хологического отбора имеет особое значение в отношении граждан, желающих 
поступить на военную с л у ж б у по контракту. В этом случае человек сам принима-
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мероприятий профессионального психологическим Iо|бора заключается, но мер 
т а х . н ориентации кандидата па наиболее подходящую д л и него воннскун) дод.1 
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должностям, которые являются вакантными. 
Не меньшее значение личностный аспект профессионального психологическо 

|п Отбора имеет и д л я призывников, поскольку его результаты, полученные в 1и 
енных комиссариатах в период первоначальной постановки граждан на воинский 
учег, могут помочь молодым людям принять обоснованные решения о поступ И 
пни в военные образовательные учреждения профессионального образования и 
подготовке в соответствующих образовательных учреждениях по военно-учен 111 
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин. 

С л е д у е т отметить, что профессиональный психологический отбор представли 
ет собой л и ш ь часть профессионального отбора, в состав которого входят такя . 
медицинский отбор и оценка образовательной и физической подготовленное I и 
Все виды профессионального отбора направлены на оценку различных групп 
свойств и характеристик человека. Поэтому профессиональный психологическим 
отбор оценивает л и ш ь психологические качества. 

Теоретические основы и основные понятия 
военного профессионального 
психологического отбора 
Теория военного профессионального психологического отбора и методология ей I 
проведения базируются на достижениях общей и дифференциальной психологии 
социальной психологии, психофизиологии, нейропсихологии, психиатрии. Такая 
междисциплинарность обусловлена сложностью явлений психики и в ряде слу 
чаев приводит к неоднозначности трактовки понятий и базовых теоретико-мето 
дологических положений, на которые опираются практические психологи, реша 
ющие задачи профессионального психологического отбора. Чтобы согласовать 
действия военных психологов, основные понятия и термины военного професси 
опального психологического отбора и порядок его проведения утверждаются при 
казами министра обороны Российской Федерации и директивами начальника Гс 
нерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. 

Так, в соответствии с терминологией, принятой в Вооруженных силах, профес
сиональный психологический отбор является одним из видов профессионального 
отбора и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение 
качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соот
ветствия профессионально важных социально-психологических, психологиче
ских и психофизиологических качеств граждан, призываемых и л и добровольно 
поступающих на военную с л у ж б у , и военнослужащих требованиям военно-про
фессиональной деятельности. 

В свою очередь, профессионально важные качества — это социально-психо
логические, психологические и психофизиологические качества граждан, при
зываемых и л и добровольно поступающих на военную с л у ж б у , и военнослужа-
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нЛутлоилииающпе их успешную адаптацию к военной службе, а ф ф е к т иную иод¬ 
' »ку по военной специальности н результативное выполнение деятельности на 
П Н р е д с Л е Н П О Й воинской д о л ж н о с т и . 

1..М,, и р.шило, определение профессиональной пригодности проводится с ис
пользованием методов социально-психологического изучения, психологического 
и психофизиологического обследования. 

Социально-психологическое изучение предусматривает оценку условий воспи-
| а и ми и развития личности, ее военно-профессиональной направленности, органи-
1' г о р с к и х способностей, особенностей общения и поведения в коллективе, образо
вательной и профессиональной подготовленности и проводится с использованием 
следующих основных методов: изучения документов, наблюдения и опроса. 

Психологическое и психофизиологическое обследование позволяет оценить сте
пень развития познавательных психических процессов, особенности л и ч н о с т и , 
• иийства нервной системы, а также уровень нервно-психической устойчивости. 

По результатам профессионального психологического отбора выносится одно 
из нижеследующих заключений: 

• Рекомендуется в первую очередь (первая категория). 
Граждане, отнесенные к этой категории, по уровню развития профессионально 

важных качеств полностью соответствуют требованиям данной воинской должно¬ 
СТИ, что позволяет им в установленные сроки овладеть военно-учетной специаль
ностью, иметь по результатам инспекторских, итоговых, контрольных проверок и 
выпускных экзаменов преимущественно отличные оценки, п о л у ч и т ь классную 
квалификацию. 

• Рекомендуется (вторая категория). 
Граждане, отнесенные к этой категории, по уровню развития профессиональ

но важных качеств в основном соответствуют требованиям данной воинской д о л ж 
ности, что позволяет им в установленные сроки овладеть военно-учетной специ
альностью, иметь по результатам инспекторских, итоговых, контрольных прове
рок и выпускных экзаменов преимущественно хорошие оценки. 

• Рекомендуется условно (третья категория). 
Граждане, отнесенные к этой категории, по уровню развития профессионально 

важных качеств минимально соответствуют требованиям данной воинской д о л ж 
ности, с т р у д о м овладевают военно-учетной специальностью в установленные 
сроки, имеют по результатам инспекторских, итоговых, контрольных проверок и 
выпускных экзаменов преимущественно удовлетворительные оценки. Допускают
ся к обучению и л и профессиональной деятельности при недостатке кандидатов. 

• Не рекомендуется (четвертая категория). 
Граждане, отнесенные к этой категории, по уровню развития профессиональ

но важных качеств не соответствуют требованиям данной воинской д о л ж н о с т и . 

П р и разработке и проведении мероприятий по профессиональному психоло
гическому отбору, как правило, руководствуются определенными принципами, 
важнейшими из которых являются принципы научной обоснованности, комплекс
ности, динамичности, активности и практичности. 
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йому психологическомуотбору. 

Согласно атому принципу, разработка методик и критеі>иев профессионально 
Ю психологического отбора д о л ж н а , во-первых, опираться на современные до 
і шжснмя психологии, психофизиологии и социологии и, во-вторых, о с у т е с т в 
іим.сн по научно обоснованной технологии. Принципиальная схема такой техно 

їй представлена на р и с 8.1. 

Разработка гипотезы о профессионально важных качествах 
и их связи с успешностью профессиональной деятельности 

Подбор и разработка методик для проверки гипотезы 

Организация и проведение пилотного эмпирического обследования 
статистически достоверной выборки 

(Формирование базы эмпирических данных и их статистическая обработка 

Теоретико-математический анализ эмпирических данных и корректировка 
гипотезы 

+ 
Подбор и разработка методик для проведения итогового эмпирического 
исследования 

+ ~ 

Расширение базы данных, статистическая обработка 

Теоретико-математический анализ данных, определение набора 
психодиагностических методик, критериев профессиональной пригодности, 
диагностического алгоритма 

Расчет значений показателей качества (валидность, надежность и др.) 
разработанного КМКОПП 

Разработка организационных и методических документов по видам задач, 
для которых предназначен КМКОПП 

Представление КМКОПП заказчику, научное сопровождение освоения 
методического обеспечения 

Рис. 8.1 



К О М Н Л С К С Н О С I I . 11рофс( I Н О Н Л Щ Н Ч О ' К Н ||*||*| КОЮОТборИ О l M U 4 . l t ' I ||| |>( |0 

Ион нес и з у ч е н и е и о ц е н к у профессионально важных качеств к а ж д о ю кандидата 
АЛИ наиболее ираип.'иаюго решении вопроса о ею профессиональной пригодности 

обучению и последующей профессиональной деятельности по набранной спе
циальности. 

Принцип динамичности предусматривает определенную последовательность 
п повторяемость обследований кандидатов, что обеспечивает нарастающее накоп-
II мне информации и л и получение новых сведений о свойствах, способностях и 

|ч | 'можностях человека в процессе обучения и л и профессиональной деятельности. 

11ринцип активности профессионального психологического отбора предусмат
ривает возможность расширения контингента отбираемых л и ц и улучшение их 

11 >а ктеристик следующими путями: 

• развитие определенных свойств военнослужащего специальными тренировка
ми и проведением воспитательной работы; 

• уменьшение « ж е с т к о с т и » требований к профессионально важным качествам, 
предъявляемых к специалистам, за счет эргономического совершенствования 
создаваемого и л и модернизируемого вооружения и военной техники (создание 
удобных рабочих мест, уменьшение сложности рабочих операций, оптимиза
ция информационной модели взаимодействия человека с техникой и т. д . ) ; 

• военно-профессиональная ориентация кандидатов на военную с л у ж б у . 

Под практичностью профессионального психологического отбора подразумева-
и пся оправданность материальных и физических затрат, необходимых д л я его осу
ществления, наличие положительного социального и личностного результата, а так
же оптимальные временные рамки обследования и обработки его результатов. 

Теоретическими основами современного психологического отбора в Воору
женных силах являются труды С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтье
ва, В. М. Теплова, В.М. Мясищева, В. С. Мерлина, В. Д. Небылицина, К. К. П л а 
тонова, В. Д. Шадрикова, в которых было разработано учение о способностях как 
индивидуально-психологических качествах, отличающих одного человека от дру
гого и проявляющихся в успешности освоения и выполнения профессиональной 
деятельности. 

Современные психологические подходы рассматривают индивидуальность как 
целостную и автономную систему, в которой выделяются социальный и биологи
ческий аспекты. При этом социальный аспект в индивидуальности представлен 
свойствами, развитие которых определяется социальными факторами, а биологи
ческий — биологически обусловленными особенностями. Несмотря на отсутствие 
единого мнения в вопросе о соотношении социального и биологического в фор
мировании психологических свойств человека, общепризнанным является поло
жение об их диалектическом единстве. 

И с х о д я из концепции Б. Г. Ананьева, человеческая индивидуальность пред
ставлена свойствами индивида, психическими свойствами субъекта и свойства
ми личности. К индивидным характеристикам относятся биологические свойства 
организма, определяющие его реактивность, особенности обмена, эндокринно-
гуморальиой регуляции, нейродинамические свойства и др. В свою очередь, пси-
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собой третий компонент индивидуальности, охнатыпаю I гакис сугубо личностиы< 
характеристики, как структура мотивов, уровень притязаний, самооценка, доми 
пирующий социальный статус и др. 

Э ф ф е к т и в н о с т ь профессиональной деятельности индивида в той и л и ЯМОЙ 
области зависит от всех этих компонентов, но следует иметь в виду, что даши.и 
компоненты не являются статическими образованиями, а подвержены влиянию 
возрастной изменчивости. При этом динамика таких изменений у мужчин и жен 
ниш может быть различной, поэтому при проведении мероприятий по профессш I 
нальному психологическому отбору всегда учитываются возраст и пол обследуемы \ 

Таким образом, в качестве способностей могут выступать и свойства индини 
да, и психические свойства, и свойства личности, причем в случаях, когда с т е л е т , 
выраженности какого-либо индивидуально-психического свойства обеспечиваг I 
высокий уровень успешности профессиональной деятельности, это свойство МОЖ 
НО рассматривать как профессионально важное. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что эти индивидуально-психологические 
свойства, обеспечивающие профессиональную пригодность человека и характер 
ную д л я него систему навыков, методов, приемов, способов решения той И Л И И Н О Й 

задачи, формируются и проявляются в процессе деятельности. Поэтому при ре 
шепни задач профессионального психологического отбора оцениваются не толь 
ко особенности индивидуально-психологических свойств, но и учитывается ха 
рлктер предстоящей деятельности. 

Таким образом, решение задач профессионального психологического отбор.I 
«технически» выглядит следующим образом: определить требования, предъявля 
емые предстоящей деятельностью к уровню развития определенных индивидуаль 
ио-психологических и личностных свойств индивида, и наличие и степень развп 
тия последних у конкретного кандидата. На первый взгляд, это легкая задача, но 
на деле все обстоит значительно сложнее. 

Логическая последовательность выполнения научно-исследовательских работ, 
реализующих научно-методическое обеспечение мероприятий по профессиональ
ному психологическому отбору, представлена на рис. 8.2. 

Из схемы видно, что организация мероприятий по профессиональному психо
логическому отбору начинается с профессиографии. Затем она д е л и т с я на два 
взаимосвязанных потока: разработка новых пли подбор известных методик оцен
ки П В К и разработка методов регистрации и оценки показателей успешности дея
тельности (внешних критериев). После решения названных задач оба потока с л и 
ваются, ч т о приводит к разработке нормативно-оценочных шкал П В К и инте
гральной шкалы профессиональной пригодности и в итоге к созданию методики 
оценки профессиональной пригодности. Начиная с анализа результатов эмпири
ческого исследования процесс носит итерационный характер с обратной связью, 
т. е., как правило, проводятся два эмпирических исследования, поскольку по ре
зультатам первого — пилотного — исследования в оценки показателей надежно
сти и валидности тестов приходится вносить коррективы. 
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Рис. 8.2 

С л е д у е т отметить, что в отличие от других наук, предметом которых, как пра
вило, я вляется изучение сравнительно частных специальных аспектов деятельно
сти, всякому собственно психологическому анализу предшествуют выявление и 
всестороннее описание многих объективных характеристик профессии, так как ее 
психологические особенности тесно связаны с условиями и различными содержа
тельными аспектами труда (экономическими, производственными, организацион
ными и т. д.). По этой причине программа комплексного исследования профессии 
всегда предусматривает участие в этой работе различных специалистов. В отноше
нии военных профессий это означает привлечение к научным разработкам не толь
ко специалистов-психологов, но и командиров частей и подразделений. Чаще всего 
они выступают в качестве экспертов, и без их непосредственного участия не могут 
быть выявлены требования, которые профессиональная деятельность предъявляет к 
развитию индивидуально-психологических и личностных свойств военнослужа
щего, а следовательно, не может быть построена нрофессиограмма военной спе
циальности. 

Профессиограмма — это документ, содержащий представленную по определен
ной схеме сводку сведений о технических, технологических, эргономических, ф и 
зиологических, психологических, социокультурных и других характеристиках кон
кретной деятельности, о ее организации, рабочем месте, технических и информаци
онных средствах труда, о санитарно-гигиенических и социальных условиях труда. 
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11|н>фессии (специальности, д о л ж н о с т и ) - этодокумен I. представляющий < 
часть профессиограммы, в котором детально, в качественно к о л н ч е п венной фор 
ме описана система требований профессии к психофизиологическим. ПСИХО н 
ческим и социально-психологическим качествам человека. 

Как правило, психографическое исследование проводится по определен но ! 
I чеме, а сама профессиограмма (итоговый документ) имеет строго определенна Ш 
структуру и состоит из следующих разделов: 

• Раздел 1. Общая характеристика профессии (протоколируются наименова 
ние, цель и назначение профессии, ее распространенность и связь с дру1 и 
ми профессиями, перспективы развития, варианты специализации виу гри 
профессии, т и п основных орудий труда и т. д.). 

• Раздел 2. Общие требования, предъявляемые профессией к человеку (оп« 
ниваются необходимый уровень общей и специальной подготовки, уронен |. 
квалификации, порядок обучения и переподготовки специалиста). 

• Раздел 3. Содержание деятельности (описываются основные задачи и о т 
рации, предмет труда, приемы работы, основные продукты труда, основные 
функциональные обязанности специалиста). 

• Раздел 4. У с л о в и я деятельности и факторы среды (изучаются организации 
циклограмм деятельности, режимов труда и отдыха специалистов, оснаще 
ние рабочего места), санитарно-гигиенические факторы (исследуются ми к 
роклимат, освещенность, механические и акустические колебания, профес 
сиональные вредности и т. д.), психологические и физиологические факто 
ры (выявляются факторы физической, психической нагрузки, психические 
и функциональные состояния специалиста), социально-психологические 
факторы (дается характеристика рабочего коллектива, характера межгрун 
повых отношений, требований к коммуникативным и стилевым характери 
стихам специалиста, групповых норм и ценностей). 

• Раздел 5. Профессионально важные качества (выявляются личностные осо 
бенности, свойства интеллектуальных процессов, психомоторные свойства, 
другие психические функции, наиболее значимые д л я успешной деятель 
ности специалиста, выясняются возможности их тренировки и взаимоком 
пенсаций, формулируются медицинские, психологические и физиологиче 
ские противопоказания к деятельности на рабочем месте). 

С л е д у е т иметь в виду, что профессиограмма — это очень серьезный документ 
В зависимости от характера решаемых задач профессиограмма может быть ис
пользована в самых различных целях. Общее представление об этапах подготов 
ки профессиограмм и их классификация представлены па рис. 8.3. 

Однако составление профессиограммы — это лишь первый этап осуществле 
пия мероприятий по профессиональному психологическому отбору. На следую 
щем этапе необходимо подобрать или разработать методики, которые позволили 
бы оценивать уровень развития необходимых д л я успешной профессиональной 
деятельности индивидуально-психологических свойств и личностных качеств. 
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Рис. 8.3 

Чаще всего д л я решения задач профессионального психологического отбора 
используются психологические тесты. В настоящее время разработано большое 
количество как однонаправленных тестов, предназначенных д л я измерения од
ного свойства, так и разнонаправленных, представляющих собой совокупность 
однонаправленных, объединенных общей концепцией и л и теорией измерения 
различных психологических качеств личности. Так, только в справочнике, состав-
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ведают 1 0 0 % - н о й гарантии достоверности полученных результатов. Все тестовые 
МЕТОДИКИ в той и л и и н о й степени допускают определенные ошибки при оеупв 
I i il н н п и психодиагностических процедур. По-прежнему наиболее достоверным 
КРЙ герием с л у ж и т непосредственная деятельность. Н о проведение П С И Х О Л О Г И Ч с с 

К О Й экспертизы на основе моделирования и выполнения обследуемыми к о н к р п 
н о й деятельности — это весьма дорогостоящее мероприятие. Поэтому при созда 
мни и применении тестов используются специальные приемы, направленные на 
повышение достоверности результатов психологических исследований. 

Например, при проведении мероприятий по профессиональному психологи 
чеекому отбору используются только те методики, которые соответствуют жест 
ким требованиям, предъявляемым к психологическим тестам. Кроме этого, д л я 
повышения прогностичности тестов в практике психодиагностичеких обследона 
ннй широко используется основанное на определенном математическом ал горит 
ме моделирование прогноза по результатам психологического обследования < 
помощью целого « б л о к а » методик, а также применение методик, основанных на 
моделях психологических и психофизиологических процессов, лежащих в основе 
профессионально важных компонентов деятельности. В результате вероятность 
о ш и б к и диагностического заключения о профессионально-психологической п р и 
годности становится п р е д е л ь н о малой. 

Необходимо также отметить, что на различных этапах развития психологиче 
ской науки неоднократно предпринимались попытки использования технических 
Средств (специальной аппаратуры, тренажеров) д л я оценки профессиональной 
пригодности. Например, профессиональная пригодность водителей трамваев опре
делялась с помощью установки X. Мюнстерберга. Технические средства широко 
используются д л я о т б о р а л е т ч и к о в . Так, в Канаде используются кабины Э. Линка, 
в Великобритании — кембриджские кабины Ф. Бартлетта, в С Ш А — координо 
м е т р ы О'Рурка и Н. Машборна. 

Технические средства используются и в отечественной практике профессио
нального психологического о т б о р а . Например, В. Л. М а р и щ у к п р е д л о ж и л д л я 
о т б о р а летчиков видоизмененную кабину Э. Линка, а Т. Т. Джамгаров применял 
стрелковый тренажер летчиков, снабдив его приставкой д л я автоматической по
дачи сигналов, р е г и с т р а ц и и вегетативных реакций и ошибочных действий. 

С развитием вычислительной техники при решении задач профессионального 
психологического отбора стали широко использоваться компьютеры. С 2000 г. на 
снабжение Вооруженных сил приняты программно-технический комплекс про
фессионального о т б о р а военных специалистов и автоматизированное рабочее 
место специалиста профессионального о т б о р а , состоящие из персонального ком
пьютера, специальных периферийных устройств и соответствующего программ
ного обеспечения и предназначенные д л я автоматизации наиболее трудоемких 
операций в деятельности специалистов по профессиональному психологическому 
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« К11ИЧ(ч ких средствах реализовано свыше 200 тестовых заданий, позволяющих 
мигни п. профессионально важные личностные и интеллектуальные характерпс-
№ки, особенности психических процессов, психомоторики и нейродинамики, пси-
|ОЛогическос состояние обследуемого. 

Таким образом, средства профессионального психологического отбора л о с т о -
ю совершенствуются на основе использования самых последних достижений 

Нйуки и техники д л я качественного решения поставленных задач. В ходе меро
приятий по профессиональному психологическому отбору осуществляется о п т и 
мальное распределение призывников д л я подготовки по военно-учетным специ-
и'м.постям, а также обеспечивается качественный отбор кандидатов д л я обучения 
и высших военно-учебных заведениях. 

В настоящее время воинские д о л ж н о с т и подразделяются с учетом однород
ности требований к индивидуально-психологическим качествам военнослужа
щих. Воинские д о л ж н о с т и , замещаемые солдатами и матросами, подразделяются 
Ц.1 следующие классы: командные (организаторские), операторские (сенсорно-
I постические), связи и наблюдения (сенсорные), водительские (сенсомотор-
ные), специального назначения (моторно-волевые), технологические (специа
л и с т ы по обслуживанию и ремонту т е х н и к и ) и прочие воинские д о л ж н о с т и , д л я 
которых не существует четко выраженных профессионально важных качеств 
(табл. 8.1). 

(лблииав. / , 
Психологическая классификация воинских должностей, заметаемых 
< оллатами, матросами, сержантами и старшинами 

К л а с с ы воинских д о л ж н о с т е й Основные п р о ф е с с и о н а л ь н о важные качества 

Командные (организаторские) 

Операторские 
(сенсорно-гностические) 

Связи и наблюдения 
(сенсорные) 

Водительские (сенсомоторные) 

Развитые организаторские и познавательные (интел
лектуальные) способности. Умение ориентироваться в 
сложной обстановке, выделять главное и принимать 
правильные решения в короткий срок. Инициатив
ность, самообладание, ответственность, требователь
ность, принципиальность, самостоятельность. Ясная и 
разборчивая речь 
Точность и быстрота зрительного (слухового) вос
приятия, точный глазомер. Устойчивость и концентра
ция внимания. Оперативная память. Быстрота мышле
ния, умение выделить в информации главное. Коорди
нация движений рук. Ответственность и аккуратность 
Острый слух (зрение). Точность слухового (зрительного) 
восприятия. Устойчивость внимания. Оперативная 
память. Развитое чувство ритма. Выносливость и по
движность нервной системы. Правильная дикция. Раз
борчивый почерк. Подвижность кистей и пальцев рук 
Распределение и устойчивость внимания. Быстрая сен-
сомоторная реакция. Подвижность нервной системы. 
Двигательная память. Хорошая координация движений 
рук и ног 
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Специального назначения 
(моторно-волсвые) 

Технологические (специалисты 
по обслуживанию и ремонту 
техники) 
Прочие воинские должности 
(заряжающий, кладовщик, 
иисарь, повар, помощник 
гранатометчика, стрелок, 
чертежник и др.) 

Координация движений, ловкость, фнзичесКМ СИЛИ и 

выносливость, решительность, самообладание, сообр» 
зительность, смелость 
Развитое наглядно-действенное и наглядно-обрнатм 
мышление, общеобразовательная и техническая грамо>. 
ность 
Особые профессионально важные психологические 
качества не требуются 

Д л я офицерских профессий определены следующие психологические профи 
ЛИ профессиональной деятельности: организаторский (командный, управлении 
ский), социально-педагогический, инженерно-технический, операторский, опери 
тивно-штабной (диспетчерский), экстремальный, обеспечивающий ( В . П. Петров 
А. Т. Ростунов, 1988). 

Психологическая классификация офицерских и родственных им граждански % 
профессий в соответствии с профилем военно-профессиональной деятельности 
представлена в табл. 8.2. 

Таблииа 8.2 
Психологическая классификация офицерских и родственных им гражданских 
профессий в соответствии с профилем военно-профессиональной 
деятельности 

П р о ф и л ь воєнно- ,, 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й П р о ф е с с и о н а л ь н о 

1 т инжные качества 
д е я т е л ь н о с т и 

Примеры воинских 
д о л ж н о с т е й 

П р и м е р ы гражданских 
п р о ф е с с и й 

Организаторский 
(командні.! й, 
управленческий) 

Организаторские 
способности, 
практический ум, 
самостоятельность, 
требовательность, 
общительность, 
эмоциональная 
уравновешен ность 
и самообладание, 
способность легко 
сходиться с людьми, 
умение находить 
правильные решения 
в короткие, сроки 
в любой ситуации, 
знание психологии, 
умение разбираться 
в возможностях 
люден и в их настроении 

Командиры воинских 
подразделений и час
тей, их заместители, 
начальники отделений 
(отделов, управлений, 
учреждений, служб) 
и другие прямые 
начальники личного 
состава 

Исполнительные 
(коммерческие, тех
нические) директора, 
администраторы, 
мепеджеры-органн.та 
торы малых,средних 
и других предприя
тии, бригадиры, 
мастера и другие 
руководители 
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должностей 
Примеры і | і .1 .1 і . н і . і и \ 
професснА 

1 ициальио-
I I I І . 1 И И И Ч С С К И Й 

ІІиженєрно-
И'ХНИЧеСКИЙ 

Интерес к работе 
С людьми, склонность 
анализировать их 
индивидуальные 
особенности и желание 
помочь им, общитель
ность, честность, 
доброжелательность, 
обаяние, умение 
оказывать влияние 
на людей, быть убеди
тельным в общении 
с ними, настойчи
вость; наличие 
необходимых анаши! 
по педагогике, 
психологии, 
политико-социальным 
вопросам, а также 
по медицине 
и юриспруденции, 
владение методами 
воспитания и 
обучения 

Интерес к работе с тех
никой, аналитическое 
мышление, настойчи
вость, изобретатель
ность, развитое 
пространственное 
Мышление, знание 
физики, математики, 
данной области 
техники 

Помощники 
(заместители) 
командиров по 
воспитательной 
работе, военные 
социологи, 
военные юристы, 
журналисты, 
преподаватели 
военных 
учреждений 
профессио паль
ного образования, 
психологи 
воинских частей 

Заместители коман
диров по техниче
ской части, 
специалисты 
автомобильной, 
бронетанковой, 
инженерной, связи 
и т. п. служб, 
специалисты 
ремонтных баз 
и парков, техники 
подразделений 

Учителя, воспитате
ли, тренеры, социаль
ные работники, 
демографы, социо
логи, юристы, 
психологи-менедже

ры, коммерческие 
(страховые, налого
вые, рекламные) 
агенты 

Операторы пультов 
управления (ЭВМ, 
АСУ), радиоопера
торы, радиотелегра
фисты, операторы 
с ЧПУ, наборщики, 
ювелиры-граверы, 
профессиональные 
фотографы, летчики 
ГВФ, водители 
различных видов 
транспорта, меха
ники по автотранс
порту, мастера по 
ремонту телерадио
аппаратуры, 
компьютерной, 
автомобильной и 
другой техники, 
механики всех 
профилей, электро
монтажники, 
слесари,техники-
технологи 



П Р О Ф Н Ш Ю С К Н О 

п р о ф е с с и о н а л ь н о й 

д е я т е л ь н о с т и 

П р о ф е с с и о н а л ь н о 

важные качества 
Примеры н о н н г ю ш 

д о л ж н о с т е й 

Примеры ф и Ж Л И И С М ! . 

п р о ф е с с и й 

(нмраторскнЛ 

Оперативно-
штабной 
(диспетчерский) 

Высокий уровень 
развития основных 
качеств внимания 
(устойчивости, кон

центрации, распре
деления и переклю
чения), зрительного и 
слухового восприятия, 
оперативной памяти, 
хорошая координация, 
точность и быстрота 
двигательных реакций, 
способность длитель
ное время выдержи
вать физическое напря
жение, сохраняя готов
ность к активным 
действиям, в том числе 
при дефиците времени 
и воздействии экстре
мальных факторов, 
эмоциональная 
устойчивость, 
ответственность, 
уверенность в себе 

Хорошее знание соот
ветствующих норма
тивных документов 
готовность к точному 
выполнению их тре
бований при одновре¬ 
менном умении рис
ковать, принимать 
решения, основан
ные на интуиции, 
хорошая долговре
менная память, ло
гическое мышление, 
тщательность и 
пунктуальность, 
способность к кро
потливой работе, 
ответственность, ре
шительность, умение 
работать с графиками, 
таблицами, производить 
сложные расчеты, 
в том числе на Э В М 

Операторы ЭВМ, 
А С У , Р Л С , офицеры 
наведения, военные 
летчики и другие 

специалисты, 
непосредственно 
управляющие 
военной техникой 
и вооружением 

Оперативные работ
ники иггабов всех 
уровней, штатные 
оперативные 
дежурные 
командных пунктов, 
штурманы ВВС 
и В М Ф , военные 
финансисты 

Операторы в блика* 
диспетчеры но 
движению, дежур
ные по желеэнодп 
рожным станциям, 
штурманы, делом р п 
изводите л и, бухгал 
теры, топографы, 
программисты, 
спасатели всех видов 
сотрудники охраны, 
телохранители, 
сотрудники милиции, 
инкассаторы, каска 
деры, пожарные, 
егери. инспекторы 
рыбоохраны, инструк 
торы по туризму, 
водолазы 

Специалисты по 
снабжению и сбыту, 
маркетологи, 
товароведы, экспе
диторы, заведуюшнг 
складами, менедже
ры по розничной 
торговле 
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п р о ф е с с и й 

Іцгтрсмальньїй Особенно высокие 
требования к здоровью 
н физической подготов
ленности, волевые 
качества, сообразитель
ность, находчивость, 
готовность к внезапным 
действиям, развитое 
чувство коллективизма 

і Нмтпечивающий Бескорыстие, чуткость 
к людям, внутренняя 
собранность, самоконт
роль бережное обраще
ние с вещами, способ
ность быстро переклю
чаться с одной деятель
ности на другую, 
решать разнообразные 
и порой противоречи
вые задачи,видеть и 
учитывать экономиче
скую сторону своей дея
тельности, вести тща
тельный учет ее 
результатов 

Специалисты 
возду штю-десантн ых 
войск, морской 
пехоты, частей 
специального 
назначения, 
разведывательных 
подразделений 

Специалисты всех 
служб тыла Воору
женных сил,некото
рые специалисты 
медицинской и 
финансовой служб, 
заместители коман
диров по тылу 

Специалисты 
аварийно-спаса
тельных служб, 
водолазы, 
инструкторы по 
различным видам 
единоборств и 
военно- п рикл ад-
ным видам спорта 
Специалисты в 
медицинской, 
финансовой, 
снабженческой 
областях 

Организация и порядок проведения 
профессионального психологического отбора 
н военных комиссариатах и воинских частях 
і ісуществление мероприятий по профессиональному психологическому отбору 
. і ало неотъемлемой частью повседневной жизни Вооруженных сил России. Боль
шинство командиров воинских частей и подразделений осознают значимость про
фессионального психологического отбора для повышения боеспособности войск. 
Рассмотрим основные принципы и этапы мероприятий по профессиональному 
психологическому отбору в Вооруженных силах. 

В соответствии с руководящими документами в военных комиссариатах ме
роприятия по профессиональному психологическому отбору организуют военные 
комиссары субъектов Российской Федерации, а в войсках — командиры соедине
ний и воинских частей. 

Непосредственное руководство этими мероприятиями осуществляется в воен
ных комиссариатах специалистами по профессиональному психологическому от-
| юру военных комиссариатов субъектов Российской Федерации, а в соединениях 



и воинских частих должностными лицами мі іабілі, ні ін-к щ с н н ы м н аи ОрПНН 

иЩИОННО мобилизационную работу. 
Д л я проведения мероприятий по профессиональному психологическому о |1 и. 

[іу и поенном комиссариате ежегодным приказом военного комиссара СОЗДВі і 
ні іештатная группа профотбора, начальником которой назначается штатный і и 
ал ист по профессиональному психологическому отбору военного комиссариат 

На г р у п п у профотбора возлагаются следующие обязанности: 

• участие в организации и проведении мероприятий по военно-профеп ні] 
нальной ориентации граждан на овладение военно-учетными специалыш 
стями, обучение в военно-учебных заведениях по соответствующим СПЄІІИ 
альностям и поступление на военную с л у ж б у по контракту; 

• определение профессиональной пригодности граждан к подготовке по п., 
енно-учетным специальностям в общественных организациях, обучени 
военно-учебных заведениях и подготовке по военно-учетным специальиі 
стям младших командиров и солдат (матросов) — специалистов в учебны 
воинских частях; 

• выработка рекомендаций о распределении граждан, подлежащих призы ну 
на военную с л у ж б у , по воинским должностям, замещаемым солдатами, ма і 
росами, сержантами и старшинами; 

• определение профессиональной пригодности граждан к военной службе п и 
контракту на конкретных В О И Н С К И Х д о л ж н о с т я х . 

В состав группы включаются должностные лица военного комиссариата, ни 
которых возложены обязанности по подготовке граждан к военной службе, о 
ру граждан д л я поступления в военно-учебные заведения, подготовке по военни 
учетным специальностям в общественных организациях и отбору граждан, пост у 
пающих на военную с л у ж б у по контракту. Помимо этого, в г р у п п у могут быть 
включены врач-специалист (психиатр), участвующий в медицинском освидетелі-
ствовании граждан, подлежащих призыву на военную с л у ж б у и л и поступающих ни 
военную с л у ж б у по контракту, представители территориальных органов по вопри 
сам занятости населения, территориальных центров профессиональной ориентации 
молодежи и психологической поддержки населения, общественных организации 
осуществляющих подготовку по военно-учетным специальностям, преподавай' 
ли начальной военной подготовки и психологи учреждений профессионально! и 
образования. 

В воинских частях мероприятия по профессиональному психологическому от 
бору проводятся штатными подразделениями (специалистами) и внештатными 
подразделениями профотбора. 

Штатные подразделения (специалисты) профотбора проводят мероприятия по 
профессиональному психологическому отбору в соответствии с руководящими и 
методическими документами и с использованием методов социально-психологн 
ческого изучения, психологического и психофизиологического обследования. 

Внештатные подразделения профотбора соединений и воинских частей срзда 
ются ежегодными приказами соответствующих командиров и начальников в сост. г 



"• l a M i ' i i i t u I H командира ин-ши.ипи. I p к i нача нами ipviitii.i >, in пхоло 
i а, офшором o p r a n o i M i o i ни l a i i v n , н о й работы, офицерня мгдппннекой служим, .i i a u 

i • пхничееких работников из числа сержантом, старшин, солдат и матросов. О н и 
н|Н1ноднт мс|ю|]ринтия но профессиональному психологическому отбору в соответ-
. I n u l l с методическими указаниями Генерального штаба. 

11а подразделения (специалистов) профотбора соединений и воинских частей 
и м слагаются следующие обязанности: 

• участие в методической подготовке представителей воинских частей, на
правляемых в военные комиссариаты д л я изучения, отбора и приема граж
дан, подлежащих призыву (призванных) на военную с л у ж б у ; 

• определение профессиональной пригодности военнослужащих, проходя
щих военную с л у ж б у по призыву, граждан и военнослужащих, поступаю
щих на военную с л у ж б у по контракту, к подготовке и военной службе на 
конкретных воинских д о л ж н о с т я х ; 

• разработка рекомендаций по рациональному распределению (перераспреде
лению) военнослужащих по профилям подготовки и воинским должностям; 

• военно-профессиональная ориентация военнослужащих на обучение в во
енно-учебных заведениях по соответствующим специальностям и п о с т у п 
ление на военную с л у ж б у по контракту; 

• участие в отборе военнослужащих д л я подготовки в учебных воинских ча
с т я х прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, солдат, матросов — 
специалистов и предварительном отборе д л я поступления в военно-учеб
ные заведения; 

• профессионально-психологическое сопровождение военнослужащих в про
цессе боевой подготовки в соединениях, воинских частях (учебных воин
ских частях); 

• проведение методической работы с командирами подразделений по освое
нию ими порядка учета данных профессионального психологического от
бора, содержащихся в картах профессионального психологического отбора; 

• ведение у четно-отчетной документации по профессиональному психологи
ческому отбору; 

• контроль за хранением в штабах воинских частей карт профессионального 
психологического отбора, своевременностью занесения в них сведений о ре
зультатах служебной деятельности военнослужащих и направлением карт 
профессионального психологического отбора военнослужащих, уволенных 
с военной с л у ж б ы , в военные комиссариаты по месту их жительства; 

• разработка предложений по совершенствованию профессионального пси
хологического отбора. 

Как правило, профессиональный психологический отбор осуществляется по
этапно, в соответствии с нормативной последовательностью мероприятий, свя
занных с призывом граждан на военную с л у ж б у (отбором военнослужащих по 
контракту), комплектованием Вооруженных сил военнослужащими, проходя-



п и ш и носимую с л у ж б у "о призыву и кон I рам у, .1 |ак*с порядком мрохожлп 
военнослужащими военной службы. Так;-1Я этапность обеспечивает посте/имели и 
носи, и преемственность мероприятий профессиональною отбора. 

В поенных комиссариатах мероприятия по профессиональному психологии, 
скому отбору проводятся: 

• в периоды первоначальной постановки граждан на воинский учет; 

• в период от первоначальной постановки граждан на воинский учет до И| 
явки на заседание призывной комиссии. 

В ходе постановки граждан на воинский учет оценивается их пригодность к иол 
готовке по военно-учетным специальностям, а также проводится военно-профс. 
т о н а л ь н а я ориентация. 

Заключение о профессиональной пригодности к подготовке по военно-учет 
ным специальностям докладывается комиссии по постановке граждан на вони 
С КИЯ учет, а заключение о профессиональной пригодности к обучению в военно 
учебных заведениях представляется должностному л и ц у военного комиссариат а, 
на которое возложены обязанности по отбору граждан д л я поступления в военно 
учебные заведения. 

С учетом вынесенных заключений в военном комиссариате формируются ешь 
КЙ граждан д л я подготовки по военно-учетным специальностям в общественных 
организациях и д л я обучения в военно-учебных заведениях. П р и этом в первую 
очередь в них включаются граждане с первой и л и второй категорией профессии 
нальной пригодности. 

Результаты социально-психологического изучения, психологического и пси 
хофиэиологнческого обследования и заключения о профессиональной пригодно 
с т и заносятся в соответствующие разделы карты профессионального психологи 
ческого отбора и в журнал группы профотбора военного комиссариата. 

В период от первоначальной постановки граждан на воинский учет до их явки 
на заседание призывной комиссии группа профотбора военного комиссариата: 

• проводит мероприятия по ориентации граждан на приобретение граждан 
ских профессий, родственных военным, подготовку по военно-учетным спе 
циальностям в общественных организациях и обучение в военно-учебныч 
заведениях по соответствующим специальностям; 

• продолжает социально-психологическое изучение граждан, подлежащих 
призыву на военную с л у ж б у , в целях уточнения заключений об их профес 
сиональной пригодности; 

• проводит дополнительное психологическое и психофизиологическое об
следование в целях уточнения уровня нервно-психической устойчивости 
призывников; 

• участвует в отборе призывников д л я подготовки по военно-учетным спецн 
альностям в общественных организациях и д л я поступления в военно-учеб 
ные заведения. 

К моменту явки гражданина, подлежащего призыву на военную с л у ж б у , на 
заседание призывной комиссии группа профотбора выносит заключение о его 



. '|'• ' < 11' • 11 i 11.11' <11 пригодноеi и к конкретным ноши iiим должностям п ныраба 
ii.in.iri рекомендации но е ю рациональному использованию. Данные ре ком ен да 
мни доводится до сведения поенною комиссара, который ныноент предваритель
ное решение о направлении призывника в тот и л и иной род войск. Э т о решение 
В Ы Н О С И Т С Я на обсуждение призывной комиссии, где и принимается окончатель-
и tu • решение. 

Результаты социально-психологического изучения, психологического и пси¬ 
. | -физиологического обследования, заключение о профессиональной пригодности 
И решение о предназначении заносятся в карты профессионального психологиче-

| ого отбора и в журнал группы профотбора. Карта профессионального психоло-
| ИЧеского отбора вместе с другими документами гражданина, призванного на воен-
•." | с л у ж б у , направляется на сборный пункт. 

] I соединениях и воинских частях мероприятия по профессиональному психо-
Н И пческому отбору с военнослужащими, проходящими военную с л у ж б у по при
чину, проводятся: 

• в период приема и распределения пополнения;" 

• в периоды совершенствования начальной военной подготовки и общевой
сковой подготовки; 

• в период подготовки военнослужащих по специальностям и в процессе про
хождения ими военной с л у ж б ы на воинских должностях; 

• при работе с кандидатами д л я поступления в военно-учебные заведения из 
числа военнослужащих, проходящих военную с л у ж б у по призыву. 

Изучение граждан, призванных на военную с л у ж б у , начинается на сборных 
пунктах и проводится представителями соединений и воинских частей, направ
ленными д л я их приема, и продолжается по п у т и следования молодого пополне
ния к месту прохождения военной с л у ж б ы . Результаты изучения и свои выводы 
представители соединений и воинских частей докладывают соответствующим 
командирам (начальникам) и сообщают в подразделения профотбора. 

С прибывшим пополнением мероприятия по профессиональному психологи
ческому отбору проводятся подразделениями профотбора, входящими в состав 
пункта приема молодого пополнения (на флотах — приемно-техническими комис
сиями). На основе результатов, полученных этими подразделениями, выносятся 
•включения о профессиональной пригодности военнослужащих из числа молодо

го пополнения к службе на воинских должностях, подлежащих замещению в дан
ном соединении. Э т и результаты доводятся до сведения председателя комиссии 
но воинскому пополнению. 

Данные о лицах, имеющих неудовлетворительную нервно-психическую устой
чивость, сообщаются в органы воспитательной работы и медицинскую с л у ж б у д л я 
их учета при проведении воспитательной работы, а также лечебно-профилакти
ческих и психокоррекционных мероприятий. 

Результаты социально-психологического изучения, психологического и психо
физиологического обследования и заключение о профессиональной пригодности 
ноеннослужащего к конкретным воинским должностям заносятся в карту профес
сионального психологического отбора и в журнал подразделения профотбора. 

http://ii.in.iri


И периоды) пиершенстнонанин начали!к>й поенной мил кп н общевойсковом 
Подготовки подразделения профотбора иродот,каю| . ними-паю пс11холо| нчет ММ 
изучение прибывшего пополнения, всесторонне изучают моральные, ПСНХ0Л01 ИЧ4 
екие, деловые качества военнослужащих, уточняют заключения о предназначении 
нынееенные при приеме пополнения. П р и этом заключения о предназначении 
некоторых военнослужащих могут быть скорректированы. В этом случае до • и* 
дения командования доводятся рекомендации о переводе таких военнослужащие 
на другие д о л ж н о с т и . 

В период подготовки военнослужащих срочной с л у ж б ы по воинским спецн 
альностям и в ходе дальнейшего прохождения ими военной с л у ж б ы подразде и 
н ня профотбора проводят углубленное изучение индивидуально-психологши 
еких особенностей военнослужащих, выявляют военнослужащих, пригодных дли 
замещения воинских должностей младших командиров, а также пригодных л " I 
поступления в военно-учебные заведения и на военную с л у ж б у по контракту 

Рекомендации о профессиональной пригодности кандидатов д л я подготовки 
и назначения на воинские д о л ж н о с т и младших командиров, обучения в военно 
учебных заведениях представляются командиру воинской части, а на к а н д и д а т » 
из числа военнослужащих, поступающих на военную службу по контракту, — в а I тя 
стационную комиссию части. 

Отбор кандидатов д л я поступления на военную с л у ж б у но контракту из чш та 
граждан, не находящихся на военной службе, осуществляется военными комш 
еариатами. П р и этом определение их соответствия установленным требованиям 
возлагается на комиссии военных комиссариатов. 

По результатам профессионального психологического отбора выносится за 
ключение о профессиональной пригодности гражданина к военной службе по кон 
тракту на конкретных воинских д о л ж н о с т я х , которое докладывается комиссии 
поенного комиссариата по отбору кандидатов на военную с л у ж б у по контракту 

Результаты социально-психология ее ко го изучения, психологического и пси 
хофизиологическогообследования,заключеннео профессиональной пригодности 
к военной службе по контракту на конкретной воинской д о л ж н о с т и заносятся и 
карту профессионального психологического отбора и в журнал группы профш 
бора военного комиссариата. 

В случае если кандидат несогласен с решением комиссии, проводится его до 
полнительное социально-психологическое изучение и при необходимости — пси 
хологическое и психофизиологическое обследование. 

О т б о р кандидатов д л я поступления на военную с л у ж б у по контракту из числи 
военнослужащих, проходящих военную с л у ж б у по призыву, осуществляется во 
инскими частями. 

Определение соответствия военнослужащих требованиям, установленным д I I 
поступающих на военную с л у ж б у по контракту, а также квалификационным тре 
бованиям к конкретным воинским должностям возлагается на аттестационные 
комиссии воинских частей. 

Мероприятия по профессиональному психологическому отбору лиц, поступа 
ющих на военную с л у ж б у по контракту, проводятся подразделениями профотбо 
ра по указанию командиров воинских частей. 



При определении и 1111 > I >i i i 11' • 11. i 11 > 111 < 11 пригодности к in > n moll службе но кон 
11 mill у учитываются результаты профессионального психологического отбора u 

т о м комиссариате и данные социально-психологического научения, иеихоло-
I l e i e i кого и психофизиологического обследования, полученные в воинской час-
ос »i д л я поступающих на контракт из числа военнослужащих срочной с л у ж б ы — 

И СМДОНВЯ о результатах служебной деятельности. 
включения о профессиональной пригодности кандидатов на военную с л у ж б у 

•"• контракту представляются в аттестационную комиссию воинской части, кото-
I'uti и определяет соответствие кандидатов установленным требованиям. 

11 ри отборе кандидатов в военно-учебные заведения из числа военнослужащих, 
Приходящих с л у ж б у по призыву и л и контракту, подразделения прои^ютбора про
й м oí i их военно-профессиональную ориентацию, учитывают все данные, имею-

| я в картах профессионального психологического отбора, а также результаты 
• •ниально-психологичсского изучения, психологического и психофизиологиче-
I ого обследования в период военной с л у ж б ы и проводят методическую работу 

ни порядку изучения военнослужащих, изъявивших желание поступать в военно-
•ибные заведения, с командирами подразделений. 

Рекомендации о целесообразности включения военнослужащих в число кан-
шдатов д л я поступления в военно-учебные заведения докладываются начальни

ком подразделения профотбора командиру воинской части и заносятся в соответ-
I шующий раздел карты профессионального психологического отбора и журнал 
подразделения профотбора. 

Сведения о решении командира части по поводу направления кандидата д л я 
экзаменов в военно-учебное заведение и л и об отказе в таком направлении 

мкже заносятся в журнал подразделения профотбора. 

Использование результатов 
профессионального психологического отбора 
Комплектование В о о р у ж е н н ы х сил — важнейшая часть государственного воен-
|ц и о строительства. В Российской Федерации оно осуществляется на основе сме
шанного способа комплектования, предусматривающего как призыв, так и добро
вольное поступление граждан на военную с л у ж б у по контракту. 

Основные задачи комплектования Вооруженных сил Российской Федерации 
и мирное время заключаются в пополнении воинских частей (кораблей), соеди
нений, у ч р е ж д е н и й и организаций л и ч н ы м составом до норм, установленных 
Штатами, и в накоплении военно-обученного запаса (резерва), а в военное вре
м я — в восполнении потерь и обеспечении людскими контингентами новых фор
мирований. 

Очевидно, что поддержание высокой боеспособности войск и сил ф л о т а как 
и мирное, так и военное время невозможно без обеспечения д о л ж н о г о качества 
их комплектования. П р и этом сегодня повышается зависимость уровня боевой 
I O T O B H O C T H воинских формирований от профессионального мастерства военно-
I лужащих, их индивидуально-психологических и психофизиологических особен-



ногтей, от их I « / т о с т и к оіиїлдсииіо той Н І Н иной носимой е п с і ї И і ї л і . П О П Ь Ю 

Комплектование Вооруженных с и л требует целого ряди иалнмосияаанных мери 
и р и н т и Й медицинского, профессионального и психологического отбора, приема 
п распределения лиц, призванных или поступивших на военную службу ПО КОН Гр II 
ту, организации их подготовки по военно-учетным специальностям. В настоя ни і 
и рем я мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводи I 
си с большинством военнослужащих на всех основных этапах военной с л у ж ы • 
Результаты этих мероприятий отражаются в картах профессионального отбор.. 

и командиры подразделений могут использовать их при организации боевой 
ГОТОВКІ и проведении воспитательной работы с военнослужащими. 

Как правило, карты профессионального отбора хранятся в штабе воинской 
части и л и у специалистов групп профессионального отбора. На что следует обра 

т а т ь внимание офицеру при ознакомлении с результатами профессионал! 
психологического отбора того и л и иного военнослужащего? 

Как говорилось выше, заключение по результатам профессионального психп 
логического отбора выносится в виде одной из четырех категорий пригодное) її I 
той и л и иной военной специальности. Военнослужащие, отнесенные к первой 
второй категории, как правило, характеризуются высокими показателями в бог 
вой подготовке и воинской дисциплине. Военнослужащие, отнесенные к третьей 
категории, часто испытывают т р у д н о с т и в адаптации к условиям военно-профп 
сиональной деятельности и требуют контроля со стороны командования. Воєн 
послужащие, отнесенные к четвертой категории, сталкиваются с наибольшими 
проблемами в адаптации к новым условиям жизнедеятельности. Данная к а т е т 
рия военнослужащих требует постоянного контроля со стороны командовании 
и на полном основании может быть отнесена к так называемой группе риска. 

Кроме категории профессиональной пригодности карта профессиональном! 
психологического отбора содержит другую, не менее значимую д л я офицера пи 
формацию об особенностях л и ч н о с т и военнослужащего. 

Так, при определении профессиональной пригодности индивида учитывает•• и 
не только уровень его интеллектуального развития и л и выраженность качеств, 
значимых д л я определенной д е я т е л ь н о с т и , но и уровень нервно-психической 
устойчивости. Нервно-психическая устойчивость классифицируется следующим 
образом: 

1. Высокая нервно-психическая устойчивость. 

2. Хорошая нервно-психическая устойчивость. 

3. Удовлетворительная нервно-психическая устойчивость. 

4. Неудовлетворительная нервно-психическая устойчивость и л и нервно-пеи 
хическая неустойчивость, под которой понимается склонность к нарушен п 
ям психической деятельности при значительных психических и физических 
нагрузках. 

С л е д у е т отметить, что нервно-психическая неустойчивость является ОДНИМ 11 I 
наиболее значимых факторов, позволяющих прогнозировать не т о л ь к о успеш 
ность адаптации индивида к условиям военной с л у ж б ы , но и успешность его во 



І|іік|нмЧ-|І«НИиіІ.ІИ»И Л і к 11-'І t.Il" н їм и Целом, ( I.ll IHTHIU1 ІНіКЛ.Н. ІИі їТТ, 4 ici ерг 
Il і ' і і і іог.' іужіїших, совершивших серьезные дисциплинарные проступки и л и 
ні уждеиныхза воинские преступления, большинство составляют лица с выражен
ными признаками нервно-психической неустойчивости. Поэтому лица с ярко вы-

I 'иными признаками нервно-психической неустойчивости относятся т о л ь к о 
і 'ici вертіні категории профессиональной пригодности и л и даже признаются не
пригодными к военной службе. 

I (еобходимо отметить, что изучение л и ч н ы х дел военнослужащих входит в 
ир' іфесснональньїе обязанности офицера, поскольку в настоящее время существу¬ 
' і законодательные и другие правовые акты, определяющие порядок работы с 
<" 'гппослужащими, отнесенными к четвертой категории профессиональной при-
т д и о с т и (так, их не допускается направлять в военно-учебные заведения). Л и ц а , 
имеющие четвертую категорию профессиональной пригодности, назначаются на 
іюинские д о л ж н о с т и , которые не требует особых профессиональных качеств. Но 
Кесткая позиция в отношении военнослужащих четвертой категории профессио-
II ільной пригодности пи в косм случае не направлена на ущемление их прав и 
• вобод, а продиктована целесообразностью их использования в Вооруженных 
і нлах. Например, в настоящее время имеются данные, свидетельствующие о том, 
НТО лица, отнесенные к четвертой категории профессиональной п р и г о д н о с т и , 
"падают более высокой вероятностью срыва психической р е г у л я ц и и и гибели 

п боевой обстановке. 

Таким образом, заключения о профессиональной пригодности граждан и воєн
ні к л у ж а щ и х , вынесенные на основании результатов профессионального психо-
югического отбора, в настоящее время имеют уже не рекомендательный, а обя-
• 11 ельный характер. В соответствии с руководящими документами заключения 

р профессиональной пригодности граждан и военнослужащих д о л ж н ы у ч и т ы 
ваться: 

• военными комиссарами — при направлении граждан д л я подготовки по во

енно-учетным специальностям в общественных организациях; 

• призывными комиссиями — при принятии решений о направлении граждан 
д л я сдачи экзаменов в военно-учебные заведения; 

• приемными комиссиями военно-учебных заведений — при приеме граждан 
д л я обучения; 

• призывными комиссиями — при определении вида и рода войск Вооружен
ных сил, в которых граждане б у д у т проходить военную с л у ж б у ; 

• комиссиями объединений, соединений и воинских частей по распределе
нию молодого пополнения — при назначении военнослужащих на воинские 
д о л ж н о с т и , замещаемые солдатами, матросами, сержантами и старшинами; 

• комиссиями военных комиссариатов по отбору кандидатов, поступающих 
на военную с л у ж б у по контракту, — при определении соответствия граж
дан установленным требованиям; 

• аттестационными комиссиями воинских частей — при определении соот
ветствия кандидатов из числа гражданских л и ц и военнослужащих срочной 



с л у ж б ы требованиям, установленным л.m inн I vu 'мини ни именную глужЛ\ 
ни контракту; 

• приемными комиссиями поенных округом — при отборе кандидатом д л и но 
стуиления на учебу в военно-учебные заведения из числа офицеров. 

И конечно же, результаты профессионального психологического отбора д о л * 
мы учитываться командирами подразделений при организации боевой подгони, 
кн и нос питательной работы с личным составом. 

Таким образом, мероприятия по профессиональному психологическому отбо 
pv в настоящее время являются действенным средством не т о л ь к о повышении 
| йЧеС т а комплектования воинских частей и подразделений, но и повышения i н 
честна боевой готовности Вооруженных сил. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое профессиональный психологический отбор и каковы его о с т <и 
ные задачи? 

2. Ч Т О такое профессиональная пригодность? 

3. Какие категории профессиональной пригодности вы знаете? 

А. Каковы основные принципы профессионального психологического отбора ' 

5. Как определяется целесообразность назначения военнослужащего на ту ил и 
иную д о л ж н о с т ь и л и его обучения по определенной специальности? 

6. Охарактеризуйте основные этапы разработки и осуществления меропрпя 

т и й по профессиональному психологическому отбору. 

7. Ч т о такое профессиограмма и каковы ее основные разделы? 

8. Расскажите о порядке организации и проведения мероприятий по профес 
сиональному психологическому отбору в военных комиссариатах. 

9. Расскажите о порядке учета и практическом использовании результатов 
профессионального психологического отбора в воинских частях и подраа 
делениях. 
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Глава 9 

П С И Х О Л О Г И Я В О И Н С К О Г О КОЛЛЕКТИВА 

• Общее понятие о группе и воинском коллективе. Классификация групп п 
коллективов. Понятие о группе, классе, прослойке и др. Особенности взаимен* 
ношений л и ч н о с т и и коллектива. Понятие ближайшего социального окружен и | 
()сповные уровни развития группы. 

• Общее понятие о психологии коллектива и ее структуре. Природа психп 
логии коллектива. Понятие «психологической атмосферы» и «социально-пси\.. 
логического климата». С т р у к т у р а социально-психологического климата. Особен 
пости взаимоотношений в воинском коллективе: служебные и неслужебные Н I | 
имоотношения. Коллективное мнение и механизмы его формирования. 

• Особенности психологии взаимоотношений военнослужащих. Субъектпи 
ные факторы, оказывающие влияние на формирование взаимоотношений в воин 
ском коллективе. Понятие об отношениях субординации, координации исотрудни 
чества. Уставные взаимоотношения. 

• Авторитет в воинском коллективе. Авторитет как форма взаимоотношен nil 
Механизмы формирования авторитета. Понятие о ложном авторитете, виды лоя 
ного авторитета: псевдоавторитет расстояния, псевдоавторитет чванства, псевдоам 
торитет педантизма, псевдоавторитет резонерства, псевдодемократический автора 
тег. Авторитет рядовых военнослужащих. 

• Психологические феномены коллективного мнения в воинском коллек 1 и 
ве. Общее понятие о коллективном мнении. Роль коллективного мнения в фор 
мировании л и ч н о с т и военнослужащих. Основные этапы формирования коллек 
тивного мнения в воинском коллективе. 

• Коллективные настроения и традиции воинских коллективов. Понятие кол 
лективного настроения. Роль и значение коллективных настроений в жизни воин 
ского коллектива. Понятие традиции. Особенности традиций воинских коллект и 
вов и их учет в повседневной воспитательной деятельности офицера. 

Обшее понятие о группе и воинском коллективе 
Современная военная техника и вооружение достаточно с л о ж н ы и предполагаю! 
коллективное обслуживание. Д л я нормальной эксплуатации танковой техники 
необходим экипаж, д л я использования всех возможностей артиллерийского ору 
д и я — расчет. Поэтому одной из основных особенностей военно-профессионалк 
ной деятельности является то, что деятельность военнослужащих всегда Н О С И ! 



М И М И ' Ц I И ИИ 1.1 II Х л р а М с р , ) I о I с Н Ы Ч Л С Г, Ч Т О П о б е д а И с о в р е м е н н о м б о Ю Д О С Т ипился 

• III Г Ч П К О Л Л С К Т ИНИЫХ У С И Л И И , 1.1 счет координации Д С Й С М Ш Й всего личного 
' " I 1.1Н.1. Следовательно, и своей повседневной профессиональной деятельности 
'и|»и и г р сталкивается не только с отдельными военнослужащими, но и с воинским 
МОП нкт ином в целом, Рассмотрим понятие, особенности и с т р у к т у р у воинского 
коллектива. 

Классификация групп и коллективов 
и К) >де совместной деятельности л ю д и практически всегда вступают в социальные 

бщиости — группы. Г р у п п о й принято называть определенное объединение л ю -
' и Все человеческое общество состоит из множества групп, которые различают¬ 

' н но целому ряду признаков; 

• по целям и содержанию деятельности. В соответствии с этим критерием 
выделяют трудовые, боевые, учебные и другие группы; 

• по способу объединения, что позволяет подразделить их на производствен
ные, бытовые и т. д.; 

• по форме организации и возникновения группы могут быть реальными, 
условными, организованными, официальными и неофициальными; 

• по характеру и контактности общения, отношений к л и ч н о с т и всех д р у 
гих членов группы группы подразделяются на контактные (первичные) и 
дистантные (вторичные). 

Помимо этого, выделяют большие и малые социальные группы. 
Большие социальные г р у п п ы — это классы, прослойки, политические группы 

(партии, профессиональные союзы, вооруженные силы), нации и другие (возраст
ные, образовательные) общности и объединения. 

Малые социальные ф у п п ы — это воинское подразделение, цех, школьный класс, 
| уденческий курс. Подобные группы принято называть первичными. О н и о т л и 

ваются от б о л ь ш и х тем, что в них осуществляется постоянное межличностное 
общение, контакт, взаимодействие. На его основе возникают разнообразные с о 
циально-психологические (внутригрупповые) явления, без учета которых невоз
можно эффективное руководство коллективом. 

С л е д у е т отметить, что группа — более широкое понятие, чем коллектив. П р и 
атом не всякая группа может рассматриваться в качестве коллектива. Главным 
критерием коллектива является наличие у группы социально значимых целей. 
Группы, цели которых возникают только из внутригрупповых потребностей и 
интересов и не выходят за их рамки, в отличие от коллектива называются корпо
рациями. К о л л е к т и в — это организованная группа людей, являющихся частью 
ибщества, объединенная общими целями, совместной социально-полезной дея-
|ельностью. Не случайно А. С. Макаренко считал, что о коллективе можно гово
рить только тогда, когда л ю д и объединены в рамках деятельности, полезной д л я 
ибщества. К о л л е к т и в отличает также особый т и п отношений — ответственной 
1 оциальной взаимозависимости и товарищеского сотрудничества. Именно дан
ный т и п отношений обусловливает возможность влияния коллектива на отдель
ную личность. 



Личность и коллектив 
Коллектив как ближайшее социальное окружение личности и ее микросредл pin 
положен между личностью и обществом в целом, т. е. непосредственного tltptXOJJ 
ВТ целого коллектива к личности нет, а есть только переход через посредство т р 
иичного коллектива. Первичный коллектив оказывает на личность разнообразны!' 
н и i 111 и а. В нем происходит трансформация социальных факторов в личностные 

Известно, что л и ч н о с т ь формируется в труде и общении с другими людьми 
()дпако характер и формы труда определяются не только особенностями макро 
среды, которая включает в себя социально-экономические, политические и про 

и шодственные отношения и во многом зависит от уровня научно-техничс< i 
прогресса, к у л ь т у р ы , идеологии и морали, но и микросредой как совокупностью 
\ч vil шнй непосредственного социального окружения человека. Таким образом, бл и 
жайшее социальное окружение человека, коллектив, микросреда являются одними 
из важнейших факторов, оказывающих влияние на формирование личности. 

Ч т о входит в понятие ближайшего социального о к р у ж е н и я ? Прежде в е е т 
к ближайшему социальному окружению следует отнести членов семьи. Семья, ям 
ляясь малой социальной группой, с л у ж и т первичным регулятором отношении 
между ребенком и родителями. В зависимости от характера семейных отношении 
изначально формируются особенности личности ребенка. При этом следует отме 
i ni ъ, что в воспитании ребенка важно участие обоих родителей. Очень часто в нено.ч 
пых семьях личность ребенка формируется неправильно, односторонне. Не случай 
i и > анализ состояния воинской дисциплины показывает, что чаше всего дисциплина)» 
МЫС проступки совершают военнослужащие из так называемых неблагополучн ы 
в том числе неполных, семей. 

Особое значение д л я формирования характера будущего воина имеет влияин. 
отца, поведение которого сознательно и л и неосознанно копируется сыном. Отец 
помогает мальчику развить в себе истинно мужские черты характера, такие как 
смелость, выдержка, великодушие, честность и т. д. П р и этом следует подчерк 
путь, что качества, усвоенные в детстве, обычно сохраняются в дальнейшей жиа 
ни, в значительной степени определяя поведение молодого воина. 

При п о с т у п л е н и и ребенка в школу степень влияния семьи на формировавш
его характера постепенно снижается. Все большее значение д л я него приобретай 
то, как к нему относятся сверстники. Особенно значимыми эти отношения стана i 
вятся в старших классах. Именно в зтом возрасте ребенок попадает под влияние 
социальной среды в виде разнообразных групп. О д н и из них — формальные(учеб 
ные классы, спортивные секции и другие общественные организации) — способ 
ствуют развитию социально полезных качеств. Д р у г и е группы, так называемые 
неформальные, иногда оказывают более сильное, fio не всегда положительное воз 
действие на личность. Большинство неформальных объединений возникает, как 
правило, на основе стремления молодых людей к широкому кругу общения, на ос
нове желания удовлетворить свои потребности в досуге. Однако процессы, про 
исходящие в этих группах, в большинстве случаев не подлежат контролю, поэто 
му формирование л и ч н о с т и юноши на данном этапе возрастного развития проис 
ходит стихийно. 
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11 ш ю н о ш а , нензнрая ни запреты, причисляет себя к определенной группе, обще
ние и которой ему наиболее приятно, то такая референтная группа может быть кри-
0 рнсм о ц е н к и нравственных ценностей и черт характера личности. Неосознанное 
• іргмление ч е л о в е к а согласовывать свои взгляды с мнением референтной группы 
• і і і і о н и т с я привычкой, препятствующей развитию самостоятельного мышления 
И критичности, личность становится легко внушаемой и безвольной. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что молодые л ю д и , призывае
мые в ряды Вооруженных сил, обладают самыми различными взглядами и убеж-

I- пнями, так как они росли в различных семьях и испытывали различное влия
ние со стороны ближайшего социального окружения. О ф и ц е р обязан учитывать 
и от факт при организации воспитательной работы с личным составом, в том чис
ті* и создавая высокоорганизованные воинские коллективы на базе своего подраз
деления. 

Независимо от вида общественно полезной деятельности, лежащей в основе 
объединения и организации людей, каждый из коллективов имеет не только свою 
1 пецифическую, но и общую д л я всех своих членов общественно полезную задачу, 
определенную организационную с т р у к т у р у , своеобразное сочетание людей раз
личных возрастов и национальностей, определенный с т и л ь взаимоотношений. Не 
валяется исключением и воинский коллектив. 

Воинское подразделение как определенная социальная общность возникает на 
базе организационной структуры части (корабля) и включает в себя ряд подсистем, 
которым присущи свои социально-психологи чески є особенности. Среди таких под¬ 
систем есть как формальные, так и неформальные группы. К первым относятся 
строевые отделения, боевые расчеты, экипажи, караулы, ко вторым — группы зем
ляков, друзей, любителей музыки, спорта и т. п. Кроме того, в подразделении су
ществуют ранговые группы, связанные с функциями управления и руководства 
личным составом. Э т о могут быть официальные ранговые группы сержантов, пра
порщиков, офицеров, которые управляют людьми согласно своим функциональ
ным и л и общественным обязанностям, но возможно формирование и неофици
альных ранговых групп старослужащих, которые руководят воинами в соответ
ствии со своими эгоистическими интересами. 

Не является секретом и то, что многие командиры испытывают большие т р у д 
ности в процессе воздействия на неформальные и неофициальные группы. О д и н 
и т о т же командир успешно решает боевую задачу в поле и не владеет ситуацией в 
казарме. Э т о в значительной степени обусловлено тем, что управление социальны
ми группами требует определенных знаний о закономерностях их формирования 
и развития. 

Любая социальная группа проходит три уровня развития: низкий, средний и 
высокий. Н и з к и й уровень характерен д л я группы военнослужащих, которыетоль-
ко что объединились на основе приказа (призывники) и л и л и ч н ы х интересов ( л ю 
бители шахмат). Такая группа обычно называется ассоциацией. Ее с т р у к т у р а и 
дальнейшее развитие во многом зависят от количества военнослужащих. Извест-
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но, что каждый член группы иг может находи 1М и н и/ |« | НИШ.IX Л И Ч Н О С Т Н Ы Х и! 

НОН1ГНИИХ более чем с 7-12 другими членами этой же группы. Отношения, мел и 
дышпощисся в такой группе, составляют внутреннюю с т р у к т у р у элемента) и 
группы. БСЛЯ группа больше, например состоит из 15 и л и 20 человек, то она г ц и 
м и н и к разделению на несколько групп. 

Многочисленные наблюдения за поведением призывников указывают на ю 
ЧТО им требуется от 3 до 5 дней, чтобы познакомиться д р у г е другом. За это время 

м'ныпается выраженность депрессивных настроений, устанавливаются ВМОЦИ 
опальные контакты. Иногда это происходит еще раньше, например в п у т и следо 
нация к месту с л у ж б ы и л и на призывном пункте. Среди земляков сразу же можно 
определить лидера и круг его общения. Е с л и в команде призывники разделили! и 
па несколько групп с активными лидерами, то между ними могут возникнуть ими 
щюнальные к о н ф л и к т ы л и б о отношения спортивного соперничества. 

Е с л и ассоциация не распадается, то постепенно она переходит на средний ур< • 
1 4 т . развития, который характеризуется более осознанной деятельностью и ди< 
пнплинированностыо военнослужащих. Т а к у ю г р у п п у в социальной психологии 
называют кооперацией. В ней, как правило, наблюдаются прочные служебные и 
товарищеские отношения. Командные ф у н к ц и и выполняют назначенные липа, 
имеющие определенную власть. Кроме того, в группах-кооперациях существую! 
неофициальные лидеры, которые либо поддерживают младших командиров, либо 
затрудняют официальное управление. 

П р и благоприятных условиях в подразделении через 10-15 дней образуются 
2-3 группы-кооперации, включающие в свой состав от 3 до 7 военнослужащих 
I [роходит некоторое время, и они могут перейти на более высокий уровень С В О П 11 

развития — уровень автономизации. 
Автономная группа характеризуется четкой организационной с т р у к т у р о й и 

д и с ц и п л и н о й , внутренним единством целей и мотивов д е я т е л ь н о с т и . В таких 
группах возрастает управленческая роль младших командиров и социальная ак 
т пвпость лидеров. П р и этом в большинстве случаев между командирами и лиде 
рами существенных противоречий не возникает, хотя отдельные трения и возмож 
пы. Достаточно часто бывает и так, что младший командир одновременно являет 
ся социальным лидером. 

С л е д у е т отметить, что от уровня социального развития воинской группы во 
многом зависит эффективность ее служебной и боевой деятельности. Многочислен 
ные эксперименты военных психологов показали, что в сложных экстремальных 
условиях группы типа ассоциации и кооперации очень часто становятся неуправ 
ляемыми, легко поддаются панике и распадаются, в то время как автономные грун 
пы не снижают результатов деятельности. Д л я автономных групп сложные и опас 
ные ситуации становятся своеобразными катализаторами социальной активности, 
преодолевая т р у д н о с т и , военнослужащие еще больше сплачиваются. 

Но сплоченность автономных групп может таить в себе определенную опас
ность. Э т о связано с тем, что высокая организация, единство взглядов, эмоцио 
пальная удовлетворенность д р у г другом при наличии сильного и авторитетною 
лидера создают условия д л я появления у группы как социальной, так и асоциаль 
пой ориентации. Например, если военнослужащие объединяются на основе общих 
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• II Группы, i i П 'ргмн гги к широким контактам, i n гакам автономная группа прсврл 
11 i'ii и мни i le MUÍ коллектив. С другой стороны, если военнослужащие скрыва-

" ' I i ион намерения, преследуют свои эгоистические цели, то такая автономная 
I руина постепенно превращается в корпорацию и становится лжеколлективом. Как 
•' Мсмают многие исследователи, именно корпоративный дух, или групповой эгоизм, 

' i' «дает условия д л я неуставных взаимоотношений, националистических проявле
ний, грубых нарушений воинской дисциплины, поскольку деятельность корпора-
ГИаной группы регулируется узкогрупповыми интересами и волей 1-2 негативных 
(ИДеров (обычно такими лидерами становятся старослужащие). В связи с этим 

I Мандир подразделения обязан знать и учитывать основные закономерности раз
вития малых г р у п п , способствовать превращению стихийно возникших групп в 
1 и точенные автономные группы, следить за их развитием и предпринимать меры 
1 предотвращению их трансформации в лжеколлектив. Грамотное управление про
нес сами, происходящими в малых группах, способствует не только целенаправ
ленному формированию профессионально значимых личностных качеств воен-
иоелужащих, но и обеспечивает поступательное развитие социальной группы по 
мути ее превращения в воинский коллектив. 

Особенности развития воинских коллективов 
Нопнский к о л л е к т и в — высокоорганизованная группа дисциплинированных во-
• ИнослужащИХ, способных автономно выполнять служебные, учебные, боевые и 
другие задачи. Э т а группа может входить в состав подразделения и называться 
Первичным коллективом, если речь идет о боевом расчете, экипаже и л и взводе, 
чибо вторичным коллективом, когда имеется в виду рота и л и батальон. 

В своем развитии воинский коллектив проходит определенные стадии. Чаще 
всего выделяют т р и основные стадии развития коллектива: социального единства, 
войскового товарищества и социальной зрелости. 

Первая, начальная стадия развития воинского коллектива характеризуется тем, 
что на данной стадии развития военнослужащие устанавливают многообразные 
контакты, которые необходимы д л я успешного выполнения с л у ж е б н ы х и обще
ственных заданий. Эта стадия проходит не всегда легко. Как правило, возникают 
определенные т р у д н о с т и в сплочении коллектива. Нередки случаи, когда одна 
небольшая группировка безнравственных солдат становится источником неустав
ных взаимоотношений и непреодолимым препятствием на п у т и дальнейшего раз
вития воинского коллектива. Поэтому командир подразделения д о л ж е н не т о л ь 
ко контролировать процессы, проходящие на данной стадии, но и принимать не
посредственное участие в сплочении коллектива. 

На второй стадии, стадии войскового товарищества, как правило, завершает
ся процесс взаимного изучения, устанавливаются позитивные отношения между 
военнослужащими, формируется достаточно стабильная с т р у к т у р а коллектива, 
которая включает коллективное мнение и настроение, взаимоотношения и спло
ченность, дисциплинированность и коллективные привычки. Данная стадия созда
ет весьма благоприятные условия д л я всестороннего развития личности воина. 
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О Т М Ь управлении, Ксли па норной стадии офицер ши прппимненя ьоддеь и •. 
кик МйИЦШВЯ по отношению к ним сила, то теперь он д о л ж е н стать руководителем 

>рЫЙ сочетает требовательность с заботой о подчиненных, единой.им.чи< . 
опорой на коллектив. Поэтому при проведении воспитательной работы командир 
I и >я т н активно использовать боевые, служебные, спортивные, бытовые традиции, 
которые становятся привычными нормами поведения большинства воинов и спи 
I I ' I (ствуют достижению высоких результатов в службе. 

С т а д и я с о ц и а л ь н о й и боевой з р е л о с т и является третьей стадией разви I ИЯ 
воинского коллектива. На данной стадии достигается единство воли и деист ВИЙ 
и|.иIий и убеждений, интересов и ценностных ориентации. О т н о ш е н и я М е I 
К" ипослужащими характеризуются наличием взаимопомощи, взаимоподдер>и Н 
взаимозаменяемости и бесконфликтности. В коллективе, достигшем данной ста 
дни развития, преобладает здоровый социально-психологический климат, благо 
т ворно влияющий на всестороннее развитие личности воина. 

Обшее понятие о психологии коллектива 
и ее структуре 
Любой коллектив, в том числе и воинский, содержит сложную совокупность впут 
риколлективных социально-психологических явлений и процессов. В истолкова 
нии природы п с и х о л о г и и коллектива существует множество точек зрения, что 
обусловлено различием философских и методологических позиций, на которых 
стоят те и л и иные авторы. 

В истолковании природы психологии коллектива большинство отечественных 
(и следователей исходят из того, что коллектив является неотъемлемой частью 
общественного организма, поэтому психология каждого конкретного коллектив.! 
представляет собой проявление общественной психологии. Следовательно, пси 
хология группы людей, коллектива относится к психологии общества как часть и 
целому. О н а является проявлением д у х о в н о й жизни конкретного сообщества 
людей в общественно-исторических условиях. П с и х о л о г и ю каждого данного кол 
лектива следует рассматривать как слепок с психологии общества. 

Однако следует иметь в виду, что в психологии конкретного коллектива наря 
ду с общими отражаются и частные условия его жизнедеятельности (особенности 
решаемых задач, комплектования, размещения, уровень и стиль руководства, под 
бор людей и т. д.). Именно эти частные условия в значительной степени и опреде 
л я ю т специфические особенности психологии данного коллектива. Т а к и м обра 
зом, хотя каждый коллектив может рассматриваться в качестве носителя обще 
ственной психологии, его «индивидуальная» психология неповторима. 

В повседневной ж и з н и , когда речь заходит о п с и х о л о г и и коллектива, часто 
используют такое понятие, как социально-психологический климат, под которым 
понимают характер социальной и нравственной атмосферы в коллективе и/или 
его морально-психологическое состояние. Рассмотрим с т р у к т у р у социально-пеп 
хологического климата коллектива. 
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I гиилнюшис: отношение людей и деятельности, ради выполнения которой был 

• и шин коллектив, и их отношен недруг к другу. В спою очередь, отношения друг к 
у 1ИффереНЦИруЮТСЯ на 01 ношении ПО горизонтали (например, в воинском 

I I мктивв между рядовыми, курсантами, офицерами-сослуживцами) и отноше-
>|и•• вер! икали в системе руководства и подчинения. 

С л е д о в а т е л ь н о , непосредственное контактное общение является не т о л ь к о 
неотъемлемым элементом жизнедеятельности любого коллектива, но и, по с у т и , 
наряду с деятельностью — основой его существования. Е с л и говорить о взаимо-
и ношениях военнослужащих в целом, то в их с т р у к т у р е можно выделить не-

111 I ько сфер: служебную, общественно-политическую, неслужебную (бытовую), 
II также их неотъемлемый аспект — систему межличностных психологических 
о т н о ш е н и й . 

С л у ж е б н ы е отношения — важнейшая основа взаимодействия людей при ре
шении профессиональных задач, в том числе и военнослужащих в бою, на с л у ж -
'н\ и повседневной жизни. Система данных отношений предполагает неукосни-
н-льное исполнение боевых, служебных, трудовых обязанностей и ролей. Э т и вза
имоотношения официально закреплены в организационной структуре воинского 
Коллектива, задаются в соответствующих руководящих документах: законах, при
казах, уставах, правилах, наставлениях. Однако и на службе, и вне ее взаимодей-

• I иуют конкретные люди, обладающие разумом, чувствами, волей, поэтому нельзя 
I 11 рывать служебные отношения от личностных, так же как нельзя отождествлять 
личностные и неслужебные отношения. 

Межличностные психологические отношения являются одной из сторон объек-
I ивньгх отношений, оказывающей исключительно большое влияние на поведение 
военнослужащих. Система таких отношений в с и л у своей внутренней психологи
ческой обусловленности (симпатия, антипатия, безразличие, дружба и неприязнь 
и другие психологические зависимости между людьми в коллективе) складыва-
атея порой стихийно. Однако роль межличностных отношений весьма значима 
д л я решения служебных проблем и задач, поэтому изучение с т р у к т у р ы межлич
ностных отношений военнослужащих нуждается в пристальном внимании и сис
тематическом управлении со стороны командира подразделения. Данная необхо
димость обусловлена и тем, что в процессе межличностного общения возникают 
и развиваются различные социально-психологические явления. 

О д н о из таких явлений — стремление л и ч н о с т и к самоутверждению. Само
утверждение л и ч н о с т и — это ее стремление занять и удерживать определенную 
позицию в системе психологических отношений в коллективе, которая обеспечи
вала бы данной л и ч н о с т и уважение, признание и л и доверие, благосклонность и л и 
поддержку, помощь и л и защиту и тем самым способствовала бы удовлетворению 
потребности общения с другими людьми, проявлению индивидуальности лично
сти, раскрытию ее наиболее сильных сторон. Процесс самоутверждения лично
сти — это активное стремление человека осознать свои достоинства в ряду пре
имуществ д р у г и х людей, сравнить и сопоставить себя с другими людьми, с тем 
чтобы не растерять свою индивидуальность, раскрыть возможности, проявить себя, 
играть значимую роль в коллективе. 
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факторы зрелые и незрелые м ч. la.ii.i отдельных людей, положительные II отршы 
тельные черты характера и темперамента, уровень культуры и подготовленное щ 
офицеров, прапорщиков (мичманов) и сержантов (старшин) как воспитателей и i н 

Вооруженные с и л ы в соответствии со своим общественным предназначением 
) i l I надают специфической организацией. Например, служба требует от военносл v 
«к.нцих точного и беспрекословного подчинения командирам и начальникам. ( н 
(ОВВТельно; специфика воинской деятельности и организации порождает осоо\ Н1 

| I р у к т у р у реальных взаимоотношений в воинских коллективах. В ней чаще всеги 
выделяют следующие подструктуры: 

• отношения субординации; 

• отношения координации; 

• отношения сотрудничества. 

Каждая подструктура обладает межличностным психологическим аспектом, 
оказывающим определенное влияние на реальные отношения. В соответствии i 
психологическим содержанием отношений между военнослужащими п р и н я т 
оценивать их как соответствующие или не соответствующие, а порой и против» • 
речащие уставным нормам. Как правило, отношения, соответствующие уставным 
требованиям, способствуют решению задач, стоящих перед воинским подразделе 
НИем. В т о же время взаимоотношения, не полностью отвечающие уставным нор 
мам, выступают в качестве условий, способствующих совершению воинских п р о 
ступков, развитию отрицательных качеств личности военнослужащих. Поэтому 
каждый офицер обязан стремиться к тому, чтобы установить в воинском кол лек 
I иве правильные уставные взаимоотношения. 

Ч т о представляют собой уставные взаимоотношения? Э т о отношения, соот 
ветствующие требованиям, изложенным в воинских уставах, притом что в уста 
нах, как в документах, регулирующих взаимоотношения военнослужащих, нахо 
днт свое выражение моральные принципы общества в целом. Но эти принципы 
одновременно являются и правовыми нормами поведения военнослужащих. 

К ч и с л у основных принципов взаимоотношений между военнослужащими 
относится принцип единоначалия и строгой субординации. С у т ь данного прин
ципа заключается в делении всех военнослужащих на начальников и подчинен 
пых, старших и младших; в четком определении их прав и обязанностей; в при-
( имении начальникам права приказывать и обязанности подчиненных точно и 
оеепрекословно выполнять приказы и распоряжения начальников, оказывать им 
и старшим по званию уважение, строго соблюдать правила воинской вежливости 
И отдания чести. Уставы обязывают не только начальника, но и старшего требо
вать от подчиненного и младшего соблюдения требований воинской д и с ц и п л и н ы 
и порядка. 

Вместе с тем большое значение воинские уставы отводят принципу к о л л е к т и 
визма во взаимоотношениях военнослужащих. Уставы обязывают военнослужащих 
дорожить войсковым товариществом, помогать товарищам словом и делом, удержи 
илтъ их от недостойных поступков и, не щадя своей жизни, выручать их из опасности 
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per тамен i ируют взаимоотношении военнослужащих, и то же нреми они не могут 
предусмотреть всех легален и возможных ситуаций. В частях и подразделениях, 
н груде и в быту складываются и развиваются самые разнообразные отношения, 
которые возникают стихийно и официально ничем не регламентируются. Поэто
му взаимоотношения в воинском коллективе требуют постоянного и пристал ьно-
ю внимании командиров, знания ими особенностей отношений между всеми ка-
н ю р и я м и военнослужащих. 

При организации служебных отношений офицер всегда д о л ж е н иметь в виду, 
ч ю между начальниками и подчиненными исключительно важно взаимное дове
рие. Современный бой требует от личного состава предельной самоотдачи, реши-
н п.ных самостоятельных действий, готовности к личному и коллективному са
мопожертвованию. Д л я достижения победы необходимо, чтобы каждый военно
служащий глубоко понимал замысел и требования командира, проникся чувством 
Ье.(граничного доверия к нему, к своим боевым товарищам, был постоянно готов 
h самостоятельным, инициативным действиям. И конечно же, успех боевых дей-
• I внй немыслим без веры командира в подчиненных, в их творческие силы, непо
колебимую решимость до конца выполнить боевую аадачу. 

Психологическая значимость доверия заключается в том, что оно повышает у 
военнослужащего чувство собственного достоинства, с т и м у л и р у е т л и ч н о с т ь к 
самовоспитанию, порой становится решающим фактором перевоспитания отдель
ных военнослужащих. Доверие не имеет ничего общего с попустительством воен
нослужащим, недобросовестно относящимся к ратному т р у д у , имеющим низкие 
моральные качества. В свою очередь, недоверие начальника к подчиненным про
является в опеке и подмене подчиненных при выполнении ими своих обязанностей 
по службе, в игнорировании нижестоящих начальников, в ущемлении их прав, в от
даче приказаний через их голову и т. п. 

Вместе с тем в профессиональной деятельности офицер д о л ж е н избегать пред
взятого отношения к подчиненным, обусловленного заранее сложившимся непра
вильным мнением. Предвзятое отношение начальника к подчиненному может 
проявляться в д в у х формах: предвзято-отри нательной и предвзято-положитель
ной. Предвзятое отношение, как правило, является результатом односторонней 
оценки л и ч н о с т и воина и его поведения. Командир, относящийся к подчиненно
му предвзято (предубежденно и л и пристрастно), или стремится выдать желаемое 
за действительное и переоценивает достоинства подчиненного, и л и же отмечает у 
него т о л ь к о негативные черты. И то и другое ведет к неправильному выбору пу
тей и средств воздействия на подчиненных, затрудняет формирование у них вы
соких морально-боевых качеств. 

О т н о ш е н и я субординации д о л ж н ы характеризоваться доброжелательностью, 
которая побуждает подчиненных быть откровенными и искренними с начальни
ком, способствует внутреннему принятию требовательности командира. Добро
желательность, простота и доступность формируют положительное отношение к 
службе, уважение к начальникам и старшим, способствуют признанию и исправ
лению ошибок, допускаемых подчиненными, усиливают действенность командир
ской требовательности. Напротив, недоброжелательность к подчиненным резко 
снижает эффективность воспитательных воздействий начальника. 
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рое можег пропилиться и различных формах щ равнодушии к человеческим 
стремлениям и нуждам до пренебрежения ими. Внешне но выражается it мши \-
и іоне разговора с людьми, в подчеркивании своего служебного, а иногда и лнч 
КОСТНОГО превосходства, в обособлении и создании д л я себя особых привилегии и 
вопросах быта. Высокомерие, как правило, выливается в грубость и нетактично) и. 
отдельных офицеров и сержантов (старшин). Серьезную опасность влечет и і р\ 
бость с подчиненными, так как она наносит ущерб формированию положим и 
ною отношения к армии, к воинской службе, создает предпосылки утраты ЯВТП 
ритета начальников, возникновения нездоровых настроений в коллективе, пони 
ЛЄНИЯ групповщины и круговой поруки. Грубость офицера неизбежно порожл.н і 
напряженность и к о н ф л и к т ы , поэтому офицер не имеет права проявлять грубое 11, 
и отношении подчиненного, даже если этот подчиненный ему несимпатичен. 

Особое внимание необходимо уделять взаимоотношению рядовых и сержа m пи 
Как показывает практика, уставные взаимоотношения чаще всего нарушают! и 
именно в звене «сержант — солдат». Одной; из главных причин такой ситуации ни 
ні и п'ся недостатки и ошибки в руководстве сержантами со стороны офицеров. : 

сутствин должной требовательности к сержантам, слабой методической помощи им 
в недостаточной заботе о повышении их авторитета. Порой имеет место и халатное 
отношение отдельных сержантов (старшин) к выполнению своих служебных оби 
аанностей, связанное со слабым чувством ответственности, отрицательными черта 
МИ характера, недостаточным знанием службы и своей боевой специальности. 

К ч и с л у психологических причин возникновения неправильных взаимоотпч 
шеиий с подчиненными следует отнести статус сержанта как младшего команди 
ра, В отличие от офицеров сержанты (старшины) не имеют перед подчиненными 
значительного возрастного преимущества, а значит, и преимущества в жизненном 
опыте, который является важным фактором морально-психологического влиянии 
па людей. Сержанты могут лишь незначительно превосходить своих подчиненных 
и в служебном опыте. К тому же они по сравнению с офицерами менее подготов 
лены в педагогическом отношении и не всегда способны найти правильный под 
ход к людям, рационально использовать дисциплинарные права. Вместе с тем ш • 
условиям труда и быта сержанты не отличаются от своих подчиненных: они и спя т. 
и питаются, и занимаются всегда вместе с ними, постоянно находятся на виду у 
подчиненных. О н и более подвержены воздействию мнения солдат, нежели офи 
церы. Все это затрудняет завоевание сержантами авторитета среди своих под чи 
ценных. 

В отношениях сержантов и рядовых могут возникать различные недоразумения, 
а иногда и прямые нарушения требований уставов. Так, стремясь добросовестно 
выполнить свой д о л г , некоторые из них пытаются строить и служебные, и внеслу 
жебные взаимоотношения с подчиненными исключительно на строго официальной 
основе, что, как правило, приводит в конечном итоге к возникновению эмоционал ь 
ного барьера, затрудняющего нормальное общение с подчиненными и руковод 
ство ими. С д р у г о й стороны, некоторые сержанты бояться проявить настоящую 
командирскую требовательность. Встретив негласное сопротивление подчинен 
ных, чаще всего со стороны недисциплинированных старослужащих солдат, и незная. 
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i n i , ! , i.tiic кпииппн п е р е д ними и укрывательства их п п и у п к о н 
Исходи n i ВЫЮВЯМШИНШОГО можно сделать ВЫВОД о том, что в интересах по

вышении боеготовности подразделений офицеры д о л ж н ы постоянно заботиться 
йе у к р е п л е н и и авторитета сержантов, повышении их педагогической подготов
ленности, обучать их работе с подчиненными. 

Д р у г и м весьма сложным направлением деятельности офицера является фор
мирование отношений между рядовыми военнослужащими, поскольку особенно-
| i п ВТИХ отношений оказывают непосредственное влияние на их п о с т у п к и и no
li Цение, на формирование у н и х определенных черт характера. 

Как правило, между солдатами (матросами) складываются взаимные симпатии 
и привязанности, утверждаются братство, дружба, постоянная забота о товарищах, 
непосредственная заинтересованность в их судьбе. Вместе с тем во взаимоотноше
ниях рядовых воинов могут наблюдаться и отклонения от уставных норм. Чаще 
всего это обусловлено определенными психологическими причинами. Так, все 
рядовые военнослужащие занимают одинаковое правовое положение. Б у д у ч и 
равными по правовому положению, рядовые объективно играют в коллективе 
различные служебные и иные роли, что обусловлено сроками с л у ж б ы , отношени
ем к обслуживаемой технике и оружию, специальной подготовленностью, у с л о 
виями, в которых они находились в прошлом, и т. д. Все это не может не отражать
ся на их взаимоотношениях, особенно между военнослужащими различных сро
ков с л у ж б ы . 

Как б ы л о сказано выше, человек, находясь в коллективе, стремится к само
утверждению. Э т о в полной мере касается и старослужащих солдат. В тех подраз
делениях, где подобное самоутверждение старослужащих солдат и матросов про
текает стихийно, разница в сроках с л у ж б ы может стать предпосылкой возникно
вения у о т д е л ь н ы х военнослужащих позиции превосходства, стремления запять 
командное положение и подчинить своему влиянию молодежь. Именно данное 
обстоятельство часто приводит к конфликтам между военнослужащими. Поэто
му командир подразделения д о л ж е н контролировать процесс формирования от
ношений между различными группами рядовых военнослужащих. 

С л е д у е т также иметь в виду, что структурные формы отношений между рядо
выми военнослужащими разнообразны. Одной из них являются мелкие с т и х и й 
но складывающиеся группы солдат и матросов. О н и , как правило, носят ролевой 
характер, имеют ведущих и ведомых и различаются по своей направленности. 
П о л о ж и т е л ь н о направленные группы благотворно влияют на остальных сослу
живцев, задают т о н в ревностном отношении к службе. О н и складываются на ос
нове общих полезных интересов, добросовестного отношения к службе, стремле
н и я к полезным делам, способствуют общему успеху коллектива. Ведущие в них, 
как правило, превосходят своих ведомых по образованию, по способностям, по 
каким-либо д р у г и м качествам, но не демонстрируют своего превосходства и во 
всем помогают товарищам. Групповое мнение здесь в основном совпадает с мне
нием всего коллектива. Мотивом самоутверждения в таких группах, как правило, 
является достижение определенных результатов в военно-профессиональной де
ятельности, самообразовании, спорте и т. д. 
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го а в т о р и т е т а , как н с е в д о а н т о р н т е т подавления, псевдоавторитет р а с с т о я н и я , ік < и 

д п і ї и т о р и т е т ч в а н с т в а , псевдоавторитет педантизма, псевдоавторитет резонері і В| 

и псевдодемократический авторитет. 
С у щ н о с т ь псевдоавторитета подавления заключается в стремлении начал вин 

і .і 11 v i і -м демонстрации превосходства в правах держать подчиненного в ПОСТОЯМ 
ном напряжении перед возможностью наказания. Подобный с т и л ь руководств! 
и, ч и ,,кдает отчужденность между начальником и подчиненными, стимулирует ф о р 
м 11 рование у одних военнослужащих чувства личной приниженности, а у д р у г и х 
ч у в с т в а протеста и неуважения к руководителю. 

С л е д у ю щ и й т и п ложного авторитета — псевдоавторитет расстояния, которЫ < I 
выражается в стремлении руководителя всегда держать подчиненных на опреді 
к и п о й дистанции, как можно реже и только официально общаться с ними, бы 11 

д л я них малодоступным и загадочным. Сторонники такого авторитета стремя п и 
и крепить его путем создания искусственных, бюрократических барьеров меж І 

собой и подчиненными, установления д л я себя различного рода привилегий. 
Псевдоавторитет чванства заключается в том, что руководитель формально 

ИЛИ П о д ч е р к н у т о С Н И С Х О Д И Т е Л Ь Н О О Т Н О С И Т С Я К ПОДЧИНеННЫМ, НЄ ВНИКаеТ В H X H V . i 

. ды и запросы. Всем своим видом, напускной важностью он унижает подчиненных 
подчеркивая исключительность своей персоны. Как правило, такие л ю д и особен 
но нетерпимо о т н о с я т с я к критике. 

Некоторые начальники создают вокруг себя, в части, в подразделении целую 
систему ненужных условностей, искусственно насаждаемых мелочных традиций и 
стремятся превратить эти условности в самую суть требовательного отношения і 
людям. Все э т о относится к так называемому псевдоавторитету педантизма. Подоб 
ііі.Н'І тип псевдоавторитета порождает атмосферу мелочности, постоянных приди 
рок, не согласующихся с требованиями устава и здравым смыслом, ч т о заставляє і 
іюдей испытывать неуверенность в с в о и х действиях, скованность, напряженность 

В стремлении завоевать авторитет отдельные офицеры пытаются показать себя 
всезнающими и досаждают своим подчиненным бесконечными поучениями и на 
ніданиями. Не считаясь с тем, что подчиненным ясна суть той и л и иной ситуа 

цин, такие начальники стремятся всегда вести длинные, нудные разглагольство 
нация, искренне полагая, что эти нотации и есть главное средство воспитания 
І Іодобное поведение характерно д л я псевдоавторитета резонерства. 

Псевдодемократический авторитет можно подразделить на псевдоавторитеї 
д о б р о т ы (который обычно проявляется в стремлении руководителя сформиро 
нагь представление о себе как о «рубахе-парне») и псевдоавторитст п о д к у п а 
Ошибочность данного с т и л я руководства заключается в том, ч т о руководитель 
считает возможным завоевывать авторитет и уважение своих подчиненных попу 
стительством, снижением требовательности. Однако практика свидетельствует, 
ч т о положительного отношения к себе такой руководитель м о ж е т добиться т о л ь 
ко на первых порах, а затем дела резко ухудшаются, а отношение подчиненных к 
начальнику из приемлемого превращается в крайне негативное. Распоряжения 
Гаких руководителей перестают выполняться и подвергаются критике. 
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ра ниш.им и, усиливаться, а при определенных условиях, напротив, снижаться и 
ниже совсем утрачивать силу. П р и этом следует иметь в виду, что легче сохранить 
п упрочить сложившийся авторитет, чем заново восстановить утраченный. 

Т а к ж е следует иметь в виду, что авторитет в воинском коллективе присущ не 
и от ь к о о ф и перам. Во всяком воинском коллективе (микрогруппе) наряду с коман
дирами и начальниками авторитетом пользуются л ю д и , равные по служебному 
положению и воинскому званию. Авторитет рядового воина — это его влиятель
н о е положение среди сослуживцев, основанное на признании преимуществ в опы-
н\ знаниях, способностях, моральных, физических и психологических качествах. 
М е ж д у тем в обиходе принято говорить лишь об авторитете начальников, руко-
иоднтелей. Т а к о й односторонний взгляд на авторитет противоречит принципу 
воспитания военнослужащих в коллективе и через коллектив. Подобное отноше
ние приводит к тому, что офицер в своей воспитательной работе не учитывает 
влияния д р у г и х военнослужащих на формирование л и ч н о с т и конкретного члена 
воинского коллектива, упускает из виду тот факт, что сила этого влияния может 
быть различной, а его характер противоречив и не всегда положителен. Вот поче
му в своей практической деятельности офицер д о л ж е н учитывать, что помимо 
него определенный авторитет в подразделении могут иметь и другие военнослу
жащие. 

Психологический механизм авторитета рядовых военнослужащих в значитель
ной степени обусловлен стремлением каждого к самоутверждению в коллективе. 
Личность стремится самоопределить себя среди членов коллектива на основе сво
их особенностей и качеств, которые осознаются ею как наиболее сильные и соци
ально ценные. Вместе с тем человек старается маскировать свои слабые, отрица
тельные свойства и черты. Существенную роль при этом играет содержание тех 
критериев уважения, которые бытуют во мнении непосредственного окружения 
и л и коллектива. 

Как правило, основой авторитета рядовых военнослужащих является уваже
ние, которым они пользуются со стороны своих сослуживцев. Уважение прихо
д и т к военнослужащему вместе с успехами в той или иной области деятельности: 
с овладением боевым мастерством, с наличием служебного опыта, с повышением 
классности, достижениями в спорте, рационализаторской работе и т. п. 

Однако и среди рядовых военнослужащих встречаются случаи ложного авто
ритета. В значительной степени это связано с тем, что в сознании отдельных сол
дат ложные понятия социальных и л и психологических достоинств принимаются 
за истинные. Объясняется это тем, что у некоторых юношей нет жизненного опы
та, им недостает умения разбираться в л ю д я х и оценивать их по делам, а не по 
словам, нет и умения выделить главное в л и ч н о с т и сослуживца. Поэтому в тех 
коллективах, где в общественном мнении превалируют искаженные понятия до
стоинств и ложные критерии поступков, существуют предпосылки к возникнове
нию и проявлению ложного авторитета. В подобных коллективах отдельные сол
даты (матросы) пытаются пользоваться физической силой д л я достижения опре
деленного, х о т я и ложного, авторитета среди сослуживцев, эгоистических целей. 
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мап I н ч е е к о й б ы нал ости. 

Имеете с гем следует отметить, чти Вероятность проявления л о ж н о г о а н т о р н 
мча определяют не только особенности воинского коллектива. Существуют г н и 
и субъективные причины д л я возникновения ложного авторитета. Так, среди п р и 
щанных на военную с л у ж б у встречаются лица с отрицательными привычками и 

наклонностями. Попав в воинский коллектив, такие л ю д и обычно занимают IV 
паи иную отрицательную позицию. Не вызывает сомнения, что командир обяаан 
ботротЪСЯ с л о ж н ы м авторитетом, поскольку в экстремальной ситуации подобным 
шрицательный лидер становится не только помехой, но очень часто и причиной 
невыполнения воинским подразделением своей задачи. 

Как правило, борьба с мнимым авторитетом — дело сложное, требующее в д у м 
чиного подхода, педагогического мастерства. Неумелые действия руководителя и 
111 ношении лиц, обладающих ложным авторитетом, нередко приводят к усиленш' ' 
нн позиций. Те и л и иные конкретные воспитательные меры зависят от вида л о ж 
к о г о авторитета, причин его возникновения и основ утверждения. Поэтому в каж 
дом конкретном случае офицер должен внимательно разобраться в характере от 
рнцательной ситуации и только после этого принимать соответствующие меры 
11о главное в решении этой сложной педагогической проблемы — формирование 
у военнослужащих адекватных представлений о жизненных ценностях и C O O T B C I 

| I вующего коллективного мнения. 

Психологический феномен коллективного 
мнения в воинском коллективе 
К о л л е к т и в н о е мнение представляет собой совокупность оценочных суждении, 
н которых выражается отношение большинства членов коллектива к различным 
I обытиям в жизни общества, к поступкам, поведению и деятельности как в е е т 
коллектива, так и каждого его члена. 

Мнение коллектива — это социально-психологическое явление, которое воз 
пикает и развивается в процессе общения и взаимодействия людей, постоянного 
•кпного обмена своими мыслями, взглядами, убеждениями, чувствами. Таким об 
разом, коллективное мнение — это своеобразный сплав личностных мнений, пре-
ирпевших в результате взаимодействия определенные изменения. 

По своей природе коллективное мнение является специфической формой обще 
твенного сознания, а следовательно, часто выступает критерием поступков и деп 
гний отдельных членов коллектива. О н о оказывает особое влияние на личность 

юепнослужащего, поскольку через него во многом осуществляются такие воспита-
I ел ьные ф у н к ц и и коллектива, как предъявление к личности системы требований и 
юстоянный контроль и оценка ее поступков и поведения. В свою очередь, следует 
иметить, что, направляя поведение людей в соответствии с требованиями окружа 
ощей социальной среды, коллективное мнение активно способствует формирова 
нпо у них качеств, необходимых д л я военно-профессиональной деятельности. 
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in I мнении ни личности'/ 

Как и.нигтпо, по взаимодействии с коллективом личность предстает саморе
гулирующейся сне темой в социальной среде. С этой точки зрения коллективное 

ие можно рассматривать как канал обратной связи, как важнейший д л я л и ч -

in источник социально-психологической информации о непосредственном 
|Иружении. О н о информирует человека о реакции на его действия и поступки со 
I юропы д р у г и х людей и, таким образом, способствует принятию адекватных ре-
Н 1 . Ц Н Й . Более того, группа сама осуществляет по отношению к л и ч н о с т и опредс-
N иные социальные санкции. О н а непрерывно сопоставляет поведение каждого 

• имего члена с системой норм, существующей внутри этой группы, а результаты 
ныражаются в особенностях отношения к этому человеку в коллективе, которые 
м<пут отражать одобрение и похвалу или, наоборот, осуждение. 

С л е д у е т отметить, что коллективное мнение — явление не только многоплано-
, но и весьма динамичное. В динамике становления и развития общественного 

мнения различают ряд степеней. 
На первом этапе л ю д и непосредственно переживают событие, рассуждают о 

нем и оценивают его. 

На втором — обмениваются своими чувствами и представлениями, взглядами 
и оценками. Именно здесь мнение'переступает границы индивидуального созна
ния и захватывает сферу прежде всего группового, коллективного, а потом и об
щественного сознания. С момента обмена мнениями, дискуссий и обсуждений 
начинается процесс становления общественного мнения. В дальнейшем различ
ные мнения объединяются вокруг основных точек зрения по предмету обсужде
ния и в процессе дискуссии формируется общее мнение. 

Полное единство коллективного мнения наблюдается редко. Существует л и ш ь 
более и л и менее выраженная тенденция в формировании оценки конкретной си-
I уации. П р и этом степень зрелости мнения бывает различной, и это не случайно, 
ведь его носителями являются конкретные л ю д и , обладающие определенными 
психологическими характеристиками, которые в значительной степени и обуслов
ливают возникновение как положительного, так и отрицательного коллективно
го мнения. Поэтому командир подразделения всегда д о л ж е н проявлять заботу о 
формировании единой точки зрения коллектива н а т е и л и иные общественные 
явления. Д о б и т ь с я этого вполне возможно, поскольку коллективное мнение — 
явление управляемое, организуемое. 

Главным условием д л я формирования коллективного мнения с л у ж и т способ
ность офицера влиять на мнение и взгляды конкретных военнослужащих. П р и 
этом д л я успешного влияния на коллективное мнение необходимо учитывать д и 
намику его развития: важно не у п у с т и т ь момент, когда л ю д и непосредственно 
переживают то и л и иное событие, пытаются его оценить. Именно в этот момент у 
одних зарождаются правильные, а у д р у г и х ложные взгляды. Возникшие ложные 
представления поначалу слабы, но могут быстро закрепиться, поэтому необходи
мы профилактические мероприятия. Важно также учитывать, что каждое одиноч
ное суждение, особенно если оно импонирует общему мнению, психическому со-
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лек I н ни мм, иногда лаже и том случае, если о н о мрщ инорсчит собственному мш 
пню многих члепон коллектива. 

Формирование правильного мнения по конкретному вопросу начипае 
постановки перед коллективом общих целей и задач и предъявления к кол Лги I н 
ну в целом и к каждому в отдельности конкретных требований. Важным МОМ< И 
юм здесь является обоснование э т и х требований, разъяснение их значении о 
смысла. 

О д н о й и з предпосылок формирования общественного мнения п о тому 1 Н Н 
иному вопросу является знание основной тенденции во взглядах и всех нненИЙ 
противоречащих этому направлению. В связи с этим при формировании I 
с г венного мнения особое внимание следует уделять борьбе с ложными взглядами, 
ДЛЯ чего необходимо развенчать авторитет лиц, обладающих сильным отрицат II 
М М М ВЛИЯНИеМ. Э ф ф е К Т И В Н Ы М СПОСОбоМ ДобиТЬСЯ Э Т О Г О СЛУЖИТ П е р е с т р о й к а " I 

ношения к ним их ближайшего окружения ( г р у п п ы ) — когда мнение ближайши» 
товарищей, прежде поддерживавших нарушителя, резко изменяется и совпадай 
С мнением всего коллектива, оно становится способным перестроить отношении 
солдат (матросов) в этой группе и изменить поведение недисциплинированна н и 
сослуживца. 

Формированию правильного общественного мнения способствуют позитии 
ные традиции и настроения, существующие в воинском коллективе. 

Коллективные настроения и традиции 
К о л л е к т и в н о е настроение — это частный случай совместных переживаний, овла 
девших значительной частью коллектива. Настроения и психические состоянии 
коллектива являются структурными компонентами его П С И Х О Л О Г И И , представ Л И 

Ю Щ И М И преимущественно эмоциональную сторону е г о духовной ж и з н и . 

Е с л и настроение индивида в равной мере обусловливается физиологическими 
психологическими и социальными факторами, то коллективное настроение в пер 
вую очередь зависит от социальных условий, таких как успешность деятельное! и 
коллектива, характер взаимоотношений между его членами, условия труда и 01 
дыха, состояние воспитательной работы и др. 

Командиру следует иметь в виду, ч т о настроения — один из самых подвижных 
элементов человеческой психики. Возникая у одних людей, они могут быстро распри 
етранятъея на других, «психически заражать» их. Заразительность коллективною 
настроения определяется самим фактом контакта и непосредственного общения ли I 
дей в условиях жизни бок о бок. Здесь действует социально-психологический закон 
подражания. Механизм психологической индукции сам по себе нейтрален. Он «бес 
страстно» может действовать как в положительном, так и в отрицательном напран 
лении. «Неразборчивость» психологической индукции приводит к тому, что по 
л о ж и т е л ь н ы й и отрицательный примеры могут распространяться в коллективе < 
одинаковой быстротой. 

Коллективное настроение не только весьма динамично, но и обладает большом 
побудительной силой, способной многократно усиливать чувства людей и на этой 
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I H M следует имен, и пилу, 'im групповые настроении обладают целым рядом 
Ii iти. К ч и с л у основных СВОЙСТВ Коллективных настроении следует отнести 

i целующее: 

• групповые настроения могут переходить из одной формы в другую, из не

осознанной в сознаваемую, из скрытой в открытую; 

• они могут быстро перерастать в действие; 

• коллективные настроения могут подвергаться колебаниям и в самый незна

чительный срок, почти мгновенно коренным образом перестраиваться. 

Все эти особенности особенно ярко проявляются в условиях воинского коллек
ции. Этому способствует ряд обстоятельств, среди которых опасность боевой об-

I i ановки, напряженность воинского труда, романтика подвига и др. 

Роль и значение коллективных настроений трудно переоценить, поскольку толь
ко и сочетании с определенными эмоциональными состояниями в полную с и л у 
проявляются знания, умения и боевые навыки отдельных людей, слаженность все¬ 
ю коллектива. Отрицательные же групповые настроения, например уныние, отча
яние, снижают, а порой расстраивают и могут парализовать коллективную слажен
ность, активность. Поэтому командиру подразделения необходимо знать особенно-
I i и общественных Настроений и их проявления в воинском коллективе, влияния на 
тичность и группу, а также уметь управлять коллективными настроениями. 

Д р у г и м , не менее значимым, явлением в жизни воинского коллектива являют
ся его традиции. О н и , как и другие социально-психологические явления, возни
кают и проявляются в различных масштабах, в различных сообществах, на всех 
уровнях общественной жизни. По своей масштабности они могут быть элементом 
Психологии народа, нации, социальной прослойки, профессиональной группы 
людей, коллектива. Их совокупность представляет собой важнейший элемент 
ииутриколлективной социально-психологической атмосферы, в которой постоян
но пребывает личность. 

Т р а д и ц и и весьма многообразны и многочисленны. У с л о в н о их можно разде
л и т ь на несколько групп. По содержанию традиции могут быть боевыми, т р у д о 
выми, служебными, спортивными, по сферам проявления — моральными, право
выми, художественными, религиозными и др., по принадлежности к различным 
общностям людей — общенародными, национальными, территориальными, про
фессиональными, возрастными, внутриколлективными и др. 

Д л я армии и ф л о т а наиболее значимы боевые традиции. Боевые традиции — 
это исторически сложившиеся правила и обычаи, побуждающие военнослужащих 
образцово, с честью и достоинством выполнять свой д о л г перед Родиной. Э т и тра
диции возникли и сформировались на полях сражения и несут в себе отпечаток 
мужества и героизма многих поколений. Существуют и другие традиции, которые 
присущи большинству воинских коллективов, таких как спортивные, трудовые 
и т. п. О п ы т показывает, что умелое использование этих традиций в воспитании 
подчиненных позволяет добиться высоких результатов в повышении боеготовно
сти частей и подразделений. 
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Итак, и заключение можно сказать, чти мшим мШ мнмгктин моиесьмас I-* I 
ИМИ организм, который жинет и развивается но ( п о и м специфическим накопим 
Знание закономерностей развития и особенностей психологии воинского к< 
шва и умелое их использование позволяют командиру успешно решать зал 14И IH] 
повышению боеготовности. 

Контрольные вопросы 

1 . Ч т о такое группа? Какие т и п ы групп вы знаете? 

2. Ч т о такое малая группа? 

3. Расскажите об особенностях взаимоотношений л и ч н о с т и и коллектива 

А. Ч т о такое ближайшее социальное окружение? 

5. Расскажите об основных уровнях развития группы. 

6. Расскажите о природе психологии коллектива. 

7. Ч т о вы знаете о социально-психологическом климате и его структуре? 

8. Расскажите об особенностях взаимоотношений в воинском к о л л е к т и в 

9. Ч т о такое коллективное мнение и каковы механизмы его формировании.' 

10. Расскажите о факторах, оказывающих влияние на формирование взаимн 
отношений в воинском коллективе. 

11. Ч т о такое уставные взаимоотношения? 

12. Расскажите об авторитете как форме взаимоотношений. 

13. Ч т о вы знаете о л о ж н о м авторитете? Какие виды л о ж н о г о авторитета пи 
знаете? 

14. Расскажите о механизмах формирования авторитета в воинском коллективе 

15. Ч т о вы знаете о коллективном мнении и механизмах его формирования? 

16. Какова роль коллективного мнения в формировании л и ч н о с т и военное, i \ 
жащих? 

17. Ч т о вы знаете о механизмах и методах формирования коллективного мнении? 

18. Ч т о вы знаете о традициях? 

19. Расскажите о роли традиций в воспитательной деятельности офицера. 
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i < М1ФДИКТЫ В В О И Н С К И Х КОЛЛЕКТИВАХ 
И П У Т И ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

• Общая характеристика конфликтов во взаимоотношениях военнослужа
щих. Основные виды конфликтов: внутриличностный конфликт, социальный конф-
Пи Г И др. Особенности межличностных конфликтов в воинском коллективе. П р и 
н т ы повышенной конфликтности. Конфликт как средство развития коллектива. 

• Диагностика конфликтов в воинском коллективе. Основные методы диа-
! КОСТИКИ конфликтов в воинском коллективе: наблюдение, социометрия, модуль-
нпи методика диагностики конфликтов. 

• Типичные конфликты в воинском коллективе. Основные причины копф 
1 актов: объективные, организационно-управленческие, соцналыю-психологнче-

1 кие и личностные. Особенности взаимоотношений между начальником и подчи
ненным. Понятие о напряженных межличностных отношениях. 

• Профилактика конфликтов в воинских коллективах. Прогнозирование 
возникновения к о н ф л и к т а . Управление конфликтом. П о н я т и е о профилактике 
конфликтов, баланс взаимоотношений. 

• Конструктивное разрешение конфликтов в условиях воинской деятель
ности. Общее понятие о п у т я х и методах разрешения конфликта. Основные фор
мы завершения конфликта. Критерии разрешения конфликта. Основные этапы 
разрешения конфликта. 

К сожалению, любая коллективная деятельность людей неизбежно сопровожда
ется различными межличностными конфликтами. Воинские коллективы не явля
ются исключением. Сегодня конфликты получают все большее распространение в 
подразделениях, частях и соединениях Вооруженных сил. Оказывая заметное вли
яние на социально-психологический климат воинских коллективов, конфликты кос
венно воздействуют на качество боевой подготовки и в конечном счете на уровень 
боевой готовности войск. Поэтому своевременное предупреждение и разрешение 
конфликтов между военнослужащими не только улучшает взаимоотношения меж
ду ними, но и повышает боевую готовность подразделений и частей. 

Обшая характеристика конфликтов 
во взаимоотношениях военнослужащих 
Ключевая роль к о н ф л и к т о в в жизни отдельного человека, семьи, воинского кол
лектива, Вооруженных сил, государства, общества и человечества в целом вы
зывает необходимость быстрого развития специальной науки, занимающейся 
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и к о н ф л и к т о л о г и и и России уже созданы. < ) i c i e r I испили К О П ф Л И К Т О Л О ! I N 

'I и ищет 11 основных отраслей; поенную к о н ф л и к т о л о г и ю , искусствоведении 
юрпю, математику, педагогику, политологию, правоведение, психологию . и 
1
 (биологию, социологию и философию. 
1 объектом военной к о н ф л и к т о л о г и и является конфликт в различных его при 
нчшнх и воинской среде, а предметом — общие закономерности его иоаиимш 
in и, развития и завершения. Относительно деятельности военнослужащих при 
in выделять два основных типа конфликтов: внутриличностный и социальны!! 

I •! и ч постный) конфликт. 

Миутриличностный к о н ф л и к т военнослужащего представляет собой остро) 
.11 и иное переживание, вызванное затянувшейся борьбой с т р у к т у р внутренп. 

мира, отражающей противоречивые связи с социальной средой и задержим.п.. 
и принятие решения. 
Иод социальным к о н ф л и к т о м в воинском коллективе понимается наибоЛ! в 

|рый способ развития и завершения значимых противоречий, возникающих и 
ицессе взаимодействия, заключающийся в противодействии военнослужапш» 
I nip. нуждающийся их негативными эмоциями по отношению д р у г к другу. 
Межличностные к о н ф л и к т ы в воинских коллективах характеризуются рядим 

Ценностей. Так, имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, что пли 
iee часто к о н ф л и к т вызывается противоречиями, связанными с выполнением 
1лч совместной деятельности (48%). П р и этом наиболее распространенным кон 
икгом в условиях Вооруженных сил является к о н ф л и к т м е ж д у начальником 

пшенными. Частота к о н ф л и к т о в данного типа в различных видах Воору 
иных сил колеблется от 71 до 84%. В пограничных и внутренних войсках пи 
шые к о н ф л и к т ы составляют 91% от общего числа конфликтов. 
С л е д у е т иметь в виду, что к о н ф л и к т ы возникают не только вереде рядового || 
|*лнтского состава, но и в среде офицеров. При этом 48% конфликтов между 
ицерами — это конфликты между подчиненными и их непосредственными H.I 
и.инками, а 30% — между подчиненными и прямыми начальниками. Е с л и пред 
ю ж и т ь , что в типичном полку количество диад офицеров, находящихся в отпн 
пнях подчиненности, примерно равно количеству диад офицеров, не находящ] i х 
и отношениях подчиненности, то можно сделать вывод о том, что вероятное! I. 
|фликта между офицерами, находящимися в отношениях подчиненности, при 
>чпх равных условиях примерно в 3 раза выше, чем у офицеров, которые в oi 
пениях подчиненности не находятся. 

Каковы причины повышенной конфликтности в звене «начальник—подчинен 
й»? Прежде всего она связана с тем, что во взаимодействии начальников и под 
Н Ч 1 Н Ы Х противоречия возникают гораздо чаще, чем между военнослужащими, 
орые в отношениях подчиненности не находятся. Другими словами, должность 

юводителя объективно является более к о н ф л и к т н о й по сравнению с другими 
I I. постями в воинском коллективе. Интересы начальников и подчиненных го 
|Д0 чаще сталкиваются, и это объективно обусловлено характером их взаимо 
|СТВИЯ. Второй причиной повышенной конфликтности в звене «начальник—под 
генный» может быть то, что нормативный (закрепленный уставами) характер 



HiiiMuMiпицц-мин 1МЖДУ начальником и ПОДЧитч м н г п н и н г п i п у п |гм nan 

M имениям, которые определяются характером их м п molt деятельности. 
(ндчинепный и условиях Вооруженных с и л слишком зависим от начальства, и 
li кому к о н ф л и к т является одним из немногих способов, с помощью которых он 
ПЖел I .H и 11, с кои интересы. Т р е т ь е ! причиной с л у ж и Г КЯЗКая организация и 
Лохан обеспеченность воинской деятельности: необходимость решать непосиль-
Ые задачи порождает к о н ф л и к т ы между начальниками и подчиненными. 

С л е д у е т подчеркнуть, что к о н ф л и к т не является абсолютно отрицательным 
[ЯЛением. Конечно, возникновение конфликта приводит к частичному снижению 
ффективнести деятельности воинского коллектива, к обострению межличностных 
Орошений, но, с другой стороны, при правильном его урегулировании можно по
клеить эффективность деятельности военнослужащих и существенно у л у ч ш и т ь 
i шмат в воинском коллективе. Например, установлено, что после разрешения кон-
I' 1икта взаимоотношения в группе у л у ч ш а ю т с я в 45% к о н ф л и к т н ы х ситуаций, 
« ч а ю т с я без изменений — в 36%, ухудшаются — в 19%. Ч т о касается качества со
вместной деятельности, то она улучшается по сравнению с ее доконфликтными 
(Качениями в 45% к о н ф л и к т н ы х ситуаций, остается без изменений — в 39%, у х у д 
шается — в 16% конфликтов. 

Отвечая на вопрос о том, насколько часто возникают конфликты в воинских кол
лективах, следует отметить, что их динамика в значительной степени зависит от цик
лических изменений характера совместной деятельности. Так, существуют колеба
ния в частоте конфликтов в зависимости от организации совместной деятельности 
в течение года. Наиболее « к о н ф л и к т н о е » время года — весна (на нее приходится 
19,7% конфликтов), а из месяцев — май (рис. 10.1, а). Повышенная конфликтность 

« ч а е т с я и осенью. Причиной учащения конфликтов весной и осенью, скорее все¬ 
), являются особенности психического состояния людей в переходные времена года. 

Анализ межличностных к о н ф л и к т о в у курсантов и суворовцев (рис. 10.1, б и 
10.1, я) показывает, что динамика к о н ф л и к т н о с т и на протяжении года связана и 

Распределением учебных нагрузок. Наиболее конфликтным является первый 
1естр учебного года и особенно период сессии. Частота конфликтов в этот пе-

юд возрастает примерно в 1,5 раза по сравнению со среднемесячным уровнем. 

С у щ е с т в у ю т различия в динамике конфликтов в условиях повседневной ж и з -
здеятельности и в экстремальных условиях. При этом в подобных условиях кон-
]икты развиваются в «ускоренном» темпе, т. е. они более скоротечны (рис. 10.2). 
ж, в течение одной недели завершаются около 70% конфликтов, происходящих 
экстремальных условиях. Более 55% таких конфликтов разрешаются в течение 
:рвых трех дней. Экстремальные условия с л у ж а т мощным катализатором про
весов к о н ф л и к т н о г о взаимодействия. 

Таким образом, типичным .межличностным конфликтом в воинском коллек-
№ является к о н ф л и к т между начальниками и подчиненными. М е ж д у подчинен

ней и непосредственными начальниками происходит примерно 45% от общего 
1сла конфликтов в коллективе. М е ж д у подчиненными и прямыми начальниками 

шикает около 33% конфликтов. Э т о связано с интенсивным характером взаимо-
гйствия в звене «начальник—подчиненный». На содержание и динамику конфлик-
)в влияет характер воинской деятельности, индивидуальные особенности воен-
>служащих, время года и другие факторы. 
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Рис. 10.1. Динамика среднемесячной частоты к о н ф л и к т о в в течение года: 
а) конфликты между офицерами; 
6} конфликты между курсантами; 
в) конфликты между сувороеиами. 
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Рис. 10.2. Динамика частоты к о н ф л и к т о в в зависимости от их длительности 

Как следует из приведенного материала, к о н ф л и к т е воинском коллективе д л я 
" I д о л о г и ч е с к и грамотного командира может быть не только «головной болью», 

N0 и средством развития воинского коллектива. Но д л я этого офицер д о л ж е н 
Меть выявить конфликт, определить его характер и разработать п у т и его урегу-

шрования. 

Диагностика конфликтов в воинских коллективах 
Д Л Я изучения межличностных конфликтов, а также конфликтогенных явлений (со
циально-психологическая напряженность в отношениях, несовместимость, наличие 
мнкрогрупп с отрицательной направленностью) специалистами используются ме-
Г О Д Ы и методики социальной психологии: наблюдение, социометрия, опросы, рет
роспективный анализ конфликтов, изучение документов, эксперимент. 

Многие из этих методов вполне д о с т у п н ы д л я использования офицерами во
инских подразделений, даже не имеющими специального психологического обра
зования. 

Н а б л ю д е н и е . Д а н н ы й метод может применяться д л я изучения к о н ф л и к т о в 
различного уровня — от внутриличностного до межгосударственного. Как метод 
сбора первичной информации об изучаемом объекте путем целенаправленного, 
организованного, непосредственного восприятия и фиксирования конфликтных 
событий наблюдение обладает рядом достоинств. В ходе наблюдения к о н ф л и к т 
воспринимается непосредственно. Э т о может быть обеспечено участием в конф
ликте (наблюдатель выступает одним из оппонентов) и л и же восприятием конф
л и к т а со стороны (свидетель, второстепенный участник). Наблюдение позволяет 
оценить действие м ногих факторов в конфликте, их «весомость» и эффективность 
воздействия. П р и наблюдении обеспечивается естественность условий, в которых 
протекает конфликт. К о н ф л и к т наблюдается в динамике. 



( >лшп«1 метод наблюдения конфликта I I M I - 1 - I и гнои минусы; частный икрам ер 
наблюдаемой к о н ф л и к т н о й ситуации и взаимное ил пни не наблюла i ели и Конф 
лнкта. Наблюдатель становится в той и л и иной степени у час] пиком к о н ф л и и i а, 
и ВТО психика подвергается изменениям, которые присущи п р о т и в о б о р с т в м 
|цим сторонам (искаженное восприятие, негативные эмоции, поиск справедлив 
вой позиции и др.). П о л у ч е н н ы е таким образом ф а к т ы с л и ч н о с т н о й окраской, 
НС могут быть научными фактами. Необходимо учитывать влияние личного ош.н 
m, знаний, установок, эмоционального состояния наблюдателя. Поэтому /111 

|. чтобы наблюдение б ы л о достаточно объективным, офицер прежде в 

должен критически относиться к себе и адекватно оценивать свое состоя и m и 
поступки. 

Социометрия. Наиболее распространенным инструментом социально-псих 
I И Ч С С К О Г О ИССЛеДОВаНИЯ М а Л Ы Х Г р у П П И КОЛЛеКТИВОВ ЯВЛЯеТСЯ МеТОД С О Ц И О М С I р И Н 

Как социально-психологический тест, применяемый д л я оценки межличносми.ц 
эмоциональных связей в группе, ОН был разработан американским социальным п< и 
хологом и психиатром Я. Морено. В конфликтологии данный метод Применяет! »t 
д л я выявления напряженных, конфликтных взаимоотношений в малой группе ' »м 
основывается на определении каждым членом группы своего отношения к окр> и < 
кнцим по предложенным критериям. С его помощью можно установить популяр 
ность (непопулярность) членов группы, изучить типологию социального П0ВеД(Ч1ИЦ 
сотрудников в у с л о в и я х к о л л е к т и в н о й д е я т е л ь н о с т и , вскрыть неформальную 
структуру группы, выявить социально-психологическую совместимость (нссовме 
стимость) ее членов. Обычно военнослужащие заполняют две соцноматрицы: по 
первому вопросу (критерию) — д л я определения деловой авторитетности, И П О И И ! 
рому — д л я выявления эмоциональной авторитетности. 

М е т о д социометрии позволяет получить количественные критерии — так на 
зываемые социометрические индексы, характеризующие социальио-психоло! и 
ческие явлении в группе. О д н и м из наиболее важных групповых социометриче 
ских показателей является индекс конфликтности группы. 

Индекс к о н ф л и к т н о с т и в группе отражает относительное количество имею 
щихся в ней взаимных отрицательных связен. Но первой социоматрице вычн< 
ляется индекс деловой к о н ф л и к т н о с т и , по второй — эмоциональной. Д л я этою 
используют ф о р м у л у : 

У ША 
я ( я - 1 ) ' 

где Y — индекс к о н ф л и к т н о с т и в группе; Z (А ) — количество взаимных отрииа 
тельных выборов; п — количество членов группы. 

Помимо вышеуказанных, существуют и другие способы диагностики конфлш. 
тов в воинских коллективах. Так, метод опроса применяется при исследовании 
различных видов конфликта. Данный метод может быть реализован в виде анк< 
тировання, у с т н о й беседы, массовых и экспертных опросов. 



()диЫ> ii.t широки примениющихсм Mt 'hi/iiiK изучении к о н ф л и к т » и воинских 
' 1'1 * | • • ичтих « И Л Н Е И Н моду. 1Ы11>1Й социок-гт, разработанный профессором 

\ И Лнцупоным. Данный соцпопчг имеет структуру, кклк)чан)[цук) две базовые 
ыии.ко дополнительных измерительных шкал (модулем!). Два первых базо-
и щуля позволяют оценить отношение ко всем членам воинского коллектива 

• ' И р и н ы каждого из сослуживцев. Сопоставление ответов на первые два во-
' I " " | лает возможность выявить не только реальные, но и потенциальные конф-
1МИ ГНЫе диадные взаимоотношения в подразделении. Кроме того, два базовых 

14 позволяют количественно оценить такую важную характеристику конф-
1ИМ Ю Н , как их интенсивность, острота. 

Дополнительные модули используются в зависимости от целей изучения кол¬ 
' | ива и позволяют оценить качество работы каждого члена группы, его нрав-

• ц е н н ы е качества, профессиональные знания, степень его помощи членам груп-
H i . i , усилия по достижению личных и общегрупповых интересов, характер выпол-

• имя данных обещаний, а также другие особенности группы и каждого ее члена. 
I ми пом учебнике приведен текст опросного листа для военнослужащих сроч-

п I лужбы (рис. 10.3), но существует и вариант теста, предназначенный для изу-
н пия конфликтов между офицерами. 

В зависимости от целей, которые ставит перед собой конфликтолог, в конкрет-
н i.i й опросный лист можно включить от одного до семи вопросов. Оценки выстав-
М1ЮТСЯ на специальном бланке, разработанном таким образом, чтобы исключить 

'» и кое подозрение опрашиваемого относительно возможности его идентифика
ции по почерку. 

В первом модуле «Мое отношение» ( М О ) опрашиваемым военнослужащим 
"1"'Длагается оценить их собственное отношение к каждому члену своего коллек-
мша. Опрашиваемые должны воссоздать образ конкретного сослуживца, вспом
ни гь характер складывающихся с ним отношений, ситуации совместного взаимо-
н'йствия и на этой основе дать оценку своего субъективного отношения к данно
му человеку по шкале от +5 до -5. 

При ответе на второй модуль «Отношение ко мне» ( О М ) военнослужащий 
•нснивас-т, как, по его мнению, каждый из сослуживцев относится к нему. 

При заполнении модуля «Качество выполнения должностных обязанностей» 
( Д О ) опрашиваемому предлагается дать свою оценку каждому сослуживцу по 
мой характеристике. Военнослужащие оценивают отношение каждого сослужив
ца к служебной деятельности, умение качественно решать задачи повседневной 
| чужбы, реализовывать свое функциональное предназначение. Совокупность оце
нок военнослужащих подразделения выступает в качестве группового мнения по 
данному параметру. 

В следующем модуле — «Нравственные качества» ( Н К ) членам коллектива 
предлагается оценить нравственные качества сослуживцев. При этом каждый 
ноеннослужащий имеет свои критерии, по которым он судит о нравственных ха
рактеристиках другихлюдей. Эти критерии задаются, формируются в процессе жизни 
|юдителями, социальным окружением, образцами художественной литературы и т. д. 
Данный модуль позволяет опереться именно на личную установку опрашиваемо¬ 
ГО, его личную позицию относительно самого понятия «нравственность». Если 
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iip.nu гненногти, то нот модуль будет имен, значимую (вязь с модулем « М о е I I ) 

Ношение». Последние дна модуля оценивают качественные характеристики офИ 

нерол, поэтому опрашиваемому предлагается отвечать по шкале от 0 до +10 

М О Д У Л Ь Н Ы Й COUHOTECT A H U V H O B A 

Вариант опросного листа для военнослужащих срочной службы 

іімжасмьій товариш! 

H целях изучения взаимоотношений в коллективе просим вас оценить членов вашего КОЛД 
лем ива. Оиенка дается по шкале: 

- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

11ри оценивании можно использовать любой балл, например: +4; +2; 0; -1; -3 и т. д. 

1. Оиените ваше отношение к каждому члену вашего коллектива по шкале от -5 до +г>, і 
+5 — отношусь в высшей степени положительно; 0 — отношусь нейтрально; -5 — oí ни» 
шусь в высшей степени отрицательно; т. о. — трудно оценить. 

.'. Оиените, как к вам, на ваш взгляд, относится каждый член вашего коллектива по шка • 
от -5 до +5, где +5 —относится в высшей степени положительно; 0 — относится неиь 
рально; -5 — относится в высшей степени отрицательно; т. о. — трудно оценить. 

1. Сравните уровень дисциплинированности каждого члена Вашего коллектива, в шкалі 
от -5 до +5, где +5 — отлично выполняет абсолютно все требования к индивиду ал ыи.и 
дисциплинированности; 0 — уровень дисциплинированности средний; -5 — совершен 
но не дисциплинирован, постоянно допускает нарушения воинской дисциплины; т. о 
трудно оценить. 

При ответе на вопросы 4 и 5 используйте следующую шкалу: 

0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

При оценивании можно использовать любой балл, например: +8; +3; +7; +2; 0 и т. д. 

4. Оиените выполнение должностных обязанностей каждым членом вашего коллектива пи 
шкале от О до +10, где +10 — отлично знаюший дело, умеюший организовать свою р.і 
боту и работу подчиненных, очень работоспособный; +5 — качество выполнения дол* 
ностных обязанностей среднее; 0 — совершенно не знает дела, не умеет его органи ш 
вать, не работоспособный; т. о. — трудно оиенить. 

5. Оцените нравственные качества каждого члена Вашего коллектива по шкале от 0 до +10, 
где +10 — человек исключительно порядочный, честный; +5 — нравственные качеспм 
не выражены ни в положительную, ни в отрицательную сторону; 0 — человек крайни 
непорядочный, нечестный; т. о. — трудно оиенить. 

Благодарим Вас за работу! 

Рис. 10.3 

На рис. 10.4 в качестве примера даны опросный л и с т и бланк оценки взаим<> 

отношений д л я проведения исследования по пяти модулям в подразделении, на 

считывающем 10 военнослужащих срочной с л у ж б ы . 

Исследование или диагностика межличностных конфликтов в группе, прове 

денные с помощью модульной методики, позволяют собрать значительное коли 

чество информации. Ее обработка может идти по следующим основным напран 

лениям. 

http://iip.nu
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Иылелитс выбранный вами вариант работы с бланком: 
1 1 и л р а ш ' Л ( ' н и е а) работаю по списку, моя фамилия в списке под № ; 

Ашл опроса б) работаю по списку, но не подписываюсь, мой шифр 
(буква и три иифры, например А153); 
в) список не соблюдаю, фамилию не указываю. 

V " ном выбранная последовательность оценок членов группы должна быть одной и той 
11 при ответе на все вопросы. 

Мое отношение к 

Фамилии членов группы № -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 т . о . 

1,_ 1. 

2. 

3. 

4._ 4. 

5. 

I, 6. 

7. 7. 

« . 8. 

'' 9. 

Н>. ' _ _ 1 0 . 

1 Иношение ко мне Уровень дисциплинированности 

N«-5 -4 -3 - 2 -1 0 +1 + 2 +3 +4 +5 т.о. № -5 -4 -3 - 2 -1 0 +1 + 2 +3 +4 +5 т.о 

I. 1. 

2. 2. 

1. 3. 

4. 4. 

'.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5. 
'.. 6. 

7. 7. 

В. 8. 

9. 9. 

10. 10. 

Примечание: Аналогичные бланки предоставляются для вопросов «Качество выполнения 
лолжностных обязанностей» и «Нравственные качества» 

Рис. 10.4 

О п р е д е л е н и е о б щ е г о х а р а к т е р а о т н о ш е н и й в к о л л е к т и в е . Определив среднюю 

арифметическую всех оценок, полученных по каждому из вопросов в отдельности, 

можно количественно оценить общий характер взаимоотношений, профессиональ

ную подготовленность, нравственный потенциал, качество совместной деятельно

сти военнослужащих в коллективе. 

По среднему значению всех оценок, выставленных конкретному военнослужа

щему его товарищами, выявляется индивидуальный ранг данного сослуживца в 
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конкретной области, Персональный стату* iui*;iuin чкловека и иодрцалс.т, 
определяете» путем суммировании em средних шинок но всем модулям. 

О п р е д е л е н и е индексов к о н ф л и к т н о с т и . Данные, полученные к реаулы 

ОИрос»! позволяют выявить показатели к о н ф л и к т н о с т и взаимоотношении i н 
ОТДЕЛЬНОГО военнослужащего, так и подразделения в целом. Э т и показатели м о * 
но выразить в виде соответствующих индексов. П р и этом в расчет берется И I lit 
пень выраженности негативного отношения, т. е. конкретный балл, выставлен HI || 
сослуживцу. В данном случае достаточно выявить абсолютное число отрицай о, 
i n | • оценок, и л и количество отношений, имеющих негативный характер, истоЧ 
пиком которых является конкретный военнослужащий. 

Ксли индекс к о н ф л и к т н о с т и определить по результатам заполнения кажд 
бланка, то мы получим персонифицированный индекс к о н ф л и к т н о с т и , которым 
можно вычислить по формуле: 

2 ( п - 1 ) 

где И^ — персонифицированный индекс к о н ф л и к т н о с т и ; М(Х — отрицатс п. 
пые оценки, выставленные 1-му военнослужащему по м о д у л ю « М о е о т н о ш е н и е * , 
()М1 — отрицательные оценки, выставленные г'-му военнослужащему по модулю 
«Отношение ко мне»; п — число членов группы по списку. 

Е с л и же посчитать все негативные оценки, выставленные сослуживцами кон 
кретному военнослужащему, то мы получим индивидуальный индекс к о н ф л н ы 
и ости. В случае если оцениваемый военнослужащий принимал участие в опро! е , 
его индивидуальный индекс вычисляется по формуле: 

una 
2(т-[) 

Е с л и же оцениваемый военнослужащий не принимал участия в опросе, то п 
индивидуальный индекс вычисляется по следующей формуле: 

н 
2 т 

где ИанА — индивидуальный индекс конфликтности; М0-} —отрицательныеоцеп 
КН| выставленные_/-м военнослужащим конкретному сослуживцу по модулю « М о е 

отношение»; ОМ' ~ отрицательные оценки, выставленные/'-м военнослужащим 



|Н1НК|1гпн)му с о с л у ж и в ц у ин милуши • < > ш и т . ' ко миг», т ч н г л п опрошен 
н и * ч л щ п и г р у п п ы , 

Минимальное значение индексом. конфликтности может равняться 0, а макси-
Мч'н.ное Г>. Использование данных индексов позволяет выявить военнослужа
щих, имеющих наибольшее число конфликтных взаимоотношений, и тем самым 
мМределпть первоочередные направления д л я последующей оптимизационной 
ввооты в воинском коллективе. 

11 ндекс к о н ф л и к т н о с т и взаимоотношений в подразделении можно вычислить 
формуле: 

к = - ы В , 

* 2т(п-\) 

""' — групповой индекс к о н ф л и к т н о с т и ; т — число опрошенных военнослу-
*ищих подразделения; п — число военнослужащих подразделения по списку. 

Данный индекс отражает не только негативное отношение военнослужащих 
подразделения д р у г к другу, но и их субъективное восприятие негативного отно
шения к-ним со стороны сослуживцев. Полученное количественное значение мо¬ 
и г использоваться д л я сравнительного анализа положения дел в разных подраз
биениях и выявления направлений работы по снижению общей к о н ф л и к т н о с т и 

м подразделениях с ее высокими показателями. Э т о т метод позволяет оценить 
и пень к о н ф л и к т н о с т и отношений в группе вне зависимости от количества ее 

| к нов, что, в свою очередь, дает возможность сравнивать степень конфликтно-
| I и взаимоотношений в любых воинских коллективах. 

Определение обшего состояния 
изученных параметров в подразделении 
С л о ж и в все выставленные оценки по конкретному модулю и определив их сред
нее арифметическое значение, можно выявить уровень изучаемого параметра в 
коллективе военнослужащих. Э т о дает возможность сравнить показатели по раз
личным модулям в одном и л и нескольких подразделениях. Тем самым можно 
количественно оценить общий характер взаимоотношений, профессиональную 
подготовленность, нравственный потенциал, качество совместной деятельности 
аоеннослужащих в коллективе. 

Определив среднее арифметическое всех оценок, полученных по каждому из 
вопросов в отдельности, можно количественно оценить общее положение дел в 
различных подразделениях, что позволяет сравнивать их между собой. Периоди
ческая, 1-2 раза в течение года, оценка состояния взаимоотношений в подразде
лениях части позволяет довольно точно выявить тенденции в динамике взаимо
отношений и, следовательно, принять своевременные меры по их совершенство
ванию. 



l ' t i i u I M I i ,n мсищы rMiui.i.Ti. i ium мчплишчпгкшч) научении н о н ф и о . нщ 
и ионне M I ч M I п е к i и н л х . Их комплемное in m i и . I O I U I H M C офицерами noai 
i ранни на п. Положение дел н различных подразделениях, проводим, обоснован и , щ 
работу по иро(||нлактике межличностных конфликтов, повышать качество \>\ i м 
водства военнослужащими. 

Типичные причины конфликтов 
в воинских коллективах 
Возникновение и развитие конфликтов у военнослужащих обусловлено дейс I щ|( 
ем четырех групп факторов и причин: объективных, организационно-управ и и 
ческих, социально-психологических и личностных. Первые две группы ф м I 
ров носят в основном объективный характер, третья и четвертая — субъективный 

К ч и с л у объективных причин конфликтов можно отнести главным обратим и 
обстоятельства социального взаимодействия военнослужащих, которые пршк >м 
к столкновению их интересов, мнений, установок и т. п. Объективные причини 
приводят к созданию иредконфликтной обстановки — объективного компоп 
предконфликтной ситуации. 

Субъективные причины конфликтов в основном связаны с теми И Н Д И В И Д V I I I 

ными психологическими особенностями оппонентов, которые приводят к тому, 
что они выбирают именно конфликтный, а не какой-либо другой способ разрени 
ния создавшегося объективного противоречия. Человек не идет на компромш < 
ное решение проблемы, не уступает, не избегает конфликта, не пытается совме< i 
но с оппонентом обоюдовыгодно разрешить возникшее противоречие, а выбнр.и 
стратегию противодействия. Практически в любой предконфликтной ситуации 
есть возможность выбора конфликтного или одного из неконфликтных способо 
ее разрешения. Причины, в с и л у которых военнослужащий выбирает к о н ф л и м 
в контексте вышесказанного носят главным образом субъективный характер 

П р и кратком рассмотрении характера взаимосвязей между объективными 
субъективными причинами конфликтов можно отметить следующее: во перги 
жесткое разделение объективных и субъективных причин конфликтов, а тем dé' 
лее их противопоставление, по-видимому, неправомерно. Л ю б а я объектива.ш 
причина играет свою роль в возникновении конкретной конфликтной ситуации, 
втом числе по причине действия субъективных факторов. Поэтому большнне 
объективных причин в известной степени субъективны. В свою очередь, субъен 
тивные причины конфликтов часто в конечном счете объективно детерминиро 
ваны. Предположим, военнослужащий начал к о н ф л и к т из-за собственной попы 
шенной агрессивности, казалось бы, по чисто субъективной причине. Однако w 
исключено, что одной из главных причин повышенной агрессивности офицера 
является повышенная агрессивность социально-экономической среды, в которой 
он родился, вырос и живет. Таким образом, в основе на первый взгляд субъектии 
ной причины к о н ф л и к т а может лежать фактор, мало зависящий от индивида, т. с 
объективный фактор. 

Во-вторых, нет, пожалуй, ни одного конфликта, который в той и л и иной степе 
НИ не был бы обусловлен помимо субъективных и объективными причинами. В И ' 



*"' премії фулії II I I I І ІрИДКіІ І іфЛІІ І і І І іуНМ ИТУИЦІІИ), I t u i l l l l M I I V l i i l l l l l ' i y <'ґ м и й 
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фиктор, І л л и не її' 1111 с кмі у ж а 11111 й субъективно не примсі решения и начале кішфдпкї 
Мию противодействия, конфликта не будет. Поэтому практически д л я любого кон
ф л и к т а с у щ е с т в у е т комплекс объективно-субъективных причин. 

І Іронедснпьп'і военными психологами анализ более 2000 реальных межличност
ных конфликтов во взаимоотношениях руководителей среднего звена показывает, что 
і Vшествует множество объективных причин, вызывающих конфликты. О н и настоль-
I и разнообразны, что пока не поддаются строгой классификации. К ч и с л у наибо-
• ' і' распространенных можно отнести следующие. 

Военнослужащие, проходящие с л у ж б у в одном коллективе, как правило, тес
и н взаимодействуют, совместно решая многочисленные служебные задачи. Часто 
" і.шмодействие военнослужащих продолжается и в свободное от с л у ж б ы время. 
И процессе постоянного взаимодействия интересы военнослужащих неизбежно 
' і алкиваются. Э т о столкновение интересов, мало зависящее от воли и желания нн-
І И Н Н Д О В , и создает объективную основу д л я возможных конфликтных ситуации. 

Например, если начальник оскорбил подчиненного, то последний часто вы
нужден д л я защиты достоинства прибегать к конфликтному поведению. В нашем 
обществе и в Вооруженных силах РФ пока не разработаны эффективные, стан
дартные, всем известные неконфликтные способы защиты интересов подчинен
ных от произвола начальников. Подчиненный, конечно, имеет право обжаловать 
неправильные, по его мнению, действия начальника. Однако процедура такого 
обжалования малоэффективна, поэтому подчиненные реально пользуются сю 
тишь в крайних случаях. В большинстве предконфликтных ситуаций такого рода 
они предпочитают либо у с т у п и т ь , либо пойти на конфликт. 

В условиях социально-экономического кризиса недостаточность материально-
технического и финансового снабжения Вооруженных сил становится одной из 
наиболее значимых предпосылок возникновения конфликтных ситуаций. Мно
гочисленные отключения электроэнергии в войсковых частях стали объективной 
причиной многих острых конфликтов офицеров-руководителей, начиная от внут-
риличностных и заканчивая конфликтами между командованием войсковых час
тей и энергетиками. 

Э т о объективная причина целого ряда межличностных конфликтов, связанных 
с материально-бытовой неустроенностью, недостаточностью финансовых средств 
д л я удовлетворения элементарных потребностей семьи, деятельностью, в которой 
военнослужащий не всегда может реализовать свои способности, создающей огра
ничения д л я творчества и саморазвития. Очевидно, что бедный, неустроенный, не 
реализовавший свой потенциал военнослужащий более конфликтен по сравнению 
с военнослужащим, у которого перечисленные проблемы успешно решены. 

Э т и стереотипы сформировались за последний век, а возможно, и за более про
должительное время. Советский человек с момента своего рождения воспитывал
ся в д у х е классовой борьбы, нетерпимости и беспощадности к своим массовым 
противникам и всем, кто не разделял наш вариант коммунистической идеологии. 
Практически непрерывная борьба не только с внешними противниками, но и с 
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Партнер А Партнер Б Партнер А Партнер Б 

Ролевое взаимодействие 
сбалансировано 

Ролевое взаимодействие 
разбалансировано 

С - старший 

Р - равный 

M - младший 

Р и с . 10.5. Варианты ролевого взаимодействия 

Взаимодействие начальника с подчиненными осложняется тем, что оно осу ни' 
ствлястся на двух ролевых уровнях: как старшего с младшим при решении і і\ 
жебных вопросов и как равного с равным, поскольку подчиненный и начальник 
как граждане равны между собой. 

О д н о й из типичных социально-психологических причин межличностных КОН 
ф л и к т о в становится непонимание военнослужащими того, что при обсуждении 
проблемы, особенно сложной, несовпадение позиций часто может быть вызвано 
не принципиальным расхождением во взглядах на одно и то же, а подходом к про 
блеме с различных сторон. Ведь с различных сторон одна и та же проблема м о ж и 
выглядеть совершенно по-разному. 

В качестве иллюстрации приведем известную притчу. Пятеро слепых подошли 
к слоненку и с т а л и его ощупывать, чтобы узнать, что он из себя представляє і 
Слоненок испугался и убежал. Слепые стали обсуждать, на кого же он похож. Тот, 
который успел ощупать ногу слоненка, сказал, что слоненок похож на ствол мо 
л о д о й пальмы. Т о т , кто ощупал хвост, сказал, что слоненок похож на веревку. Т о ї . 
кто держался за хобот, сказал, что слоненок похож на удава. Т о т , кто успел ощ\ 
иать ухо, сказал, что слоненок похож на измятый л и с т т о л с т о г о пергамента. По 
следний из слепых, который ощупал бивень, сказал, что слоненок твердый, как 
кость, и похож на большой рог. Начали они между собой спорить. Поскольку каж 
дый не без основания считал себя правым, то спор перерос в ссору, а затем и н 
драку. В ней свою правоту доказал тот, кто был сильнее. Э т о был самый высоки 
из слепых, успевший ощупать ухо. И все эти слепые стали считать, что слоненок 
похож на л и с т пергамента. 



И чем :и!КЯ . и и и . причина змн ш ф л и ы а ' г К шм, чн> каждый на слепых 

J*i i » v i оценить только чисть слоненка, подошел к ею онеНМ односторонне К м 
fluh был но своему нран п горячо отстаивал спою позицию, но не понимал, что его 
мр H i i . i составляет только часть более общей правды. 

I [роблемы, которые обсуждают военнослужащие, как правило, сложны, име-
«п много сторон и оттенков. Партнеры по взаимодействию нередко подходят к 
Проблеме с разных сторон. Обладая различным жизненным опытом и знанием 
Проблемы, они по-разному дополняют свою одностороннюю оценку до целостной. 
Но разному относясь к проблеме, они даже один и тот же ее аспект могут оцени¬ 
*» * i Ь далеко не одинаково. В принципе, если подходить к оценке совпадения мне¬ 

i строго, то при обсуждении сложной проблемы будет столько мнений, С К О Л Ь 

К О людей в ее обсуждении участвует. Разнообразие мнений естественно, по л ю д и 

i т и п ы болезненно реагировать на мнения, отличные от их собственного, и на 
критику их позиции, что нередко приводит к межличностным конфликтам. 

Типичной социально-психологической причиной конфликтов является и вы-
•Р л ю д ь м и различных способов оценки р е з у л ь т а т о в д е я т е л ь н о с т и и л и ч н о -

I i е й д р у г д р у г а . В основе любой оценки л е ж и т сравнение. С у щ е с т в у ю т пять ос
новных способов оценки: сравнение с идеальным положением дел; с требовани
ями к данной деятельности, изложенными в нормативных документах; со степенью 
[ОСТНЖениЯ цели деятельности; с результатами, д о с т и г н у т ы м и д р у г и м и л ю д ь 

ми, выполнявшими аналогичную работу, и с положением дел в начале деятель
ности (рис. 10.6). 

А н а л и з к о н ф л и к т о в показал, что, оценивая д р у г и х , человек обычно исходит 
из того, ч т о им не удалось сделать по сравнению с идеалом, нормой, целью дея-
Iельности и результатами тех, к т о справился с данной работой о т л и ч н о . С о б 
ственные же результаты обычно оцениваются по сделанному, т. е. сравнивают
ся с началом деятельности и с результатами тех, кто справился с подобной рабо-
юй хуже. В результате одна и та же работа может быть оценена совершенно по-
разному, вплоть до диаметрально противоположенных с у ж д е н и й , а это приво
дит к конфликтам. 

Степень решения 
проблемы 

г 
«Идеал» -

идеальное решение проблемы по 
представлению оценивающего 

«Норма» -
требования нормативных 
документов к решению 
проблемы 

цель деятельности 

«Результат» 

степень решения данной 
проблемы в других под
разделениях {лучших, 
средних, худших} 
результат решения проблемы 
в оцениваемом подразделении 
на момент оценки 

«Начало» - степень решения проблемы 
в начале деятельности 

Пять способов оценки результатов деятельности 

Рис. 10.6 
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между '"' "УЖІЦНМН Является п с и х о л о г и ч е с к и м н е с о в м е с т и м о с т ь Имді і і 
и f і ЧФТЫр9 УРОВНЯ психологической несовместимости: психофизиолог, нчеекнй, ми 
диііиду;и]]>ііо-іісихологический,соіиіальію-іїсихололіческийисоііиа'іьньііі. О ні н 
чофнлиологической несовместимости людей говорят в том случае, когда мм мі 
Мршятся запахи, рост, вес, телосложение, жесты и другие невербальные прояа H 
мня партнера по общению. На этом же уровне фиксируется психосексуальн | | 
несовместимость мужчины и женщины. 

111 ідивидуально-психологическая несовместимость связана с неудачны м сочі 
нмем темпераментов и характеров взаимодействующих людей. П р и социальном! H 
ко.'іоіической несовместимости обычно фиксируется противоречие в жизненны^ 
цінностях и идеалах, мотивах, целях деятельности (в долгосрочной перспектив»-) 
( ч и т а л ь н а я несовместимость может проявляться в несовпадении убеждений, ми 
роноззрений, идеологических установок, религиозных предпочтений. Часто СОІ І І І 

ильная несовместимость связана со значительными различиями в уровне обра.ю 
напия, социальной принадлежности и т. п. 

Напряженные межличностные отношения, сложившиеся между военносл V І і 
т и м и в ходе предшествующего взаимодействия, могут выступать психологичен 
причиной конфликтов. Исследования психологов показывают, что конфликты и 
воинских коллективах чаще возникают между военнослужащими, отношения ко 
юрых характеризуются напряженностью, взаимными негативными установками, 
предвзятостью и т. п. Возникает порочный круг: чем х у ж е отношения, тем чаще 
к о н ф л и к т ы , а чем чаще к о н ф л и к т ы , тем х у ж е отношения. 

Существует и ряд д р у г и х социально-психологических причин межличностпы N 
н межгруниовых конфликтов. К ним относятся внутригрупповой фаворитиам 
Т. е. предпочтение членов своей группы представителям других социальных груп II, 
присущий человеку конкурентный характер взаимодействия с другими людьми 
и группами; ограниченные способности человека к децентрации, т. е. изменении' 
собственной позиции в результате сопоставления ее с позициями д р у г и х Л Ю Д Є І І , 

нередко свойственное человеку осознанное или неосознанное желание получать о і 
окружающих больше, чем отдавать им; стремление к власти и другие причины 

Личностные причины конфликтов связаны прежде всего с индивидуально-пси 
хологическими особенностями участников. О н и обусловлены спецификой про 
цессов, происходящих в психике человека в ходе его взаимодействия с другими 
людьми и окружающей средой. 

Е с л и говорить о причинах конфликтов, которые в большей степени МОЖНО 01 
нести к психологическим, то важной среди них является оценка поведения д р у 
гого как недопустимого. В процессе социального взаимодействия у военносду 
жащего существует определенный диапазон вариантов ожидаемого поведения, 
общения, деятельности со стороны другого военнослужащего, являющегося парі 
пером по взаимодействию. Варианты ожидаемого поведения могут быть жела 
Тельными, допустимыми, нежелательными и недопустимыми. Характер поведении 
зависит от индивидуально-психологических особенностей военнослужащего, его 
психического с о с т о я н и я , отношения к конкретному партнеру по взаимодей 
ствию, от особенностей а к т у а л ь н о й ситуации взаимодействия. Е с л и р е а л ь н о ї 
поведение партнера укладывается в рамки желательного и л и допустимого, то 
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Рис. 10.7. Оиенка повеления партнера по социальному взаимодействию как недопустимого — 
общая психологическая причина межличностных конфликтов 

Некоторые к о н ф л и к т ы происходят в с и л у того, что рамки допустимого пове
ления со стороны партнера у военнослужащего заужены в результате его эгоисти
ческой ориентации, склонности к лидерству и т. п. П р и этом рамки допустимого 
поведения различны по отношению к различным партнерам. Т о , что позволяют 
одному, могут не позволить другому. Наконец, эти рамки зависят от актуального 
психического состояния военнослужащего. Е с л и он раздражен, то может посчи
тать недопустимой обычную ш у т к у в свой адрес. 

На содержание каждого из четырех видов поведения влияют устойчивые и 
ситуативные факторы. В конкретной ситуации военнослужащий д о л ж е н пони
мать и л и чувствовать, какое поведение с его стороны партнер может посчитать 
недопустимым, и учитывать это в ходе взаимодействия. 

Как уже говорилось, конфликтная ситуация — это трудная ситуация социально
го взаимодействия. К конфликту приводит неумение действовать в такой ситуации, 
I. е. низкий уровень социально-психологической компетентности. Так, индивид 
может не знать, что существует несколько способов и десятки приемов бесконф
л и к т н о г о выхода из п р е д к о н ф л и к т н ы х с и т у а ц и й без ущерба д л я собственных 
интересов. Военнослужащий может иметь представление об этих приемах и спо
собах, но не иметь навыков и умений их применения на практике. Кроме того, он 
может не обладать достаточной психологической устойчивостью к отрицатель
ному воздействию па психику стрессовых факторов социального взаимодействия. 
Поэтому важнейшим направлением профилактики и разрешения межличностных 
конфликтов является содержательная и психологическая подготовка военнослужа
щих к оптимальным действиям в предконфликтных и к о н ф л и к т н ы х ситуациях. 

Помимо низкой конфликтоустойчивости типичной личностной причиной конф
ликтов с л у ж и т недостаточная способность к эмпатии, т. е. к пониманию эмоцио
нального состояния другого человека, сопереживанию и сочувствию ему. Недо-
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ні їм у ситуации социального взаимодействии и отличному от ожиданий шигтнсрон 
но общению, Е с л и же партнеры дают негативную оценку такому поведению, 
можна конфликтная реакция. 

Возникновению межличностных и в н у т р и л и ч н о с т н ы х к о н ф л и к т о в СПОСОП 
• і вуст и завышенный и л и заниженный уровень притязаний. Уровень притязаний 
индивида оценивается как более высокий и л и низкий в зависимости от слсд\ щ 
щих (факторов: во-первых, от.характера общей цели б у д у щ и х действий (так на їм 
пасмой идеальной перспективной цели), во-вторых, от того, какую цель субы і, і 
І і.іпит перед собой п о с л е успеха и л и неудачи предшествующих действий, и, и грі 
ГЬИХ, от самооценки личности. П р и этом завышенный уровень притязаний при 

В О Д И Т К В н у т р е н н е м у К О И ф л И К Т у , СВЯЗаННОМу С НеСООТВеТСТВИеМ ЖелаННЙ И В О І 

можностей, а заниженный — к низкой мотивации деятельности. 
Еще одной распространенной личностной причиной конфликтов являются ни 

центуации характера. О н и проявляются в чрезмерной выраженности отдельны 
черт характера п л и их сочетаний у конкретного человека и представляют крапине 
варианты нормы, граничащие с психопатиями. 

Военным психологом В. В. Синеоком было исследовано влияние акцентуации 
характера на конфликтность курсантов-летчиков. С помощью модульного сощю 
і сета диагностики межличностных конфликтов им были выявлены конфликтным 
и бесконфликтные курсанты в учебных группах. Затем с помощью в о п р о с и т і 
I*. К е т т е л л а б ы л и оценены их индивидуальные особенности. Установлено, что вы 
раженной формой акцентуации характера « к о н ф л и к т н о й » л и ч н о с т и курсапіа 
является эксплозивная форма. 

Д л я бесконфликтных курсантов характерна психастеническая форма акцен і \ 
ацпп личности. Психастеникам свойственна высокая тревожность, иерешнтель 
пость, склонность к самоанализу, постоянным сомнениям и рассуждениям, пеуне 
решюсть в себе, быстрая утомляемость, фиксация на неудачах. 

Вышеперечисленные личностные причины конфликтов встречаются наиболее 
часто, но они не исчерпывают перечня причин подобного типа. К о н ф л и к т ы мої \ч 
быть вызваны и многими другими причинами, и п о л н о с т ь ю конфликтов избежам. 
нельзя, по офицер обязан так поставить воспитательную работу, чтобы свести и> 
к минимуму, а если этого и з б е ж а т ь не удалось, уметь правильно их разрешить. 

Профилактика конфликтов 
в воинских коллективах 
Прогнозирование конфликтов в воинских коллективах является главной предію 
( ы л к о й их успешного предупреждения и представляет собой неотъемлемую чае и. 
управленческой деятельности. 

Особенности управления конфликтами между военнослужащими во многим 
определяются их спецификой как сложного социального явления. Важным прим 
цнпом управления к о н ф л и к т о м с л у ж и т принцип компетентности. Во-первых 
офицеры-руководители, вмешивающиеся в развитие конфликтной ситуации,долж 
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инм конфликтов ииоСнц*'. Эвл знании иогут быть следствием их теоретической 
"" ш п о н к и млн богатого жизненного опыта. Во-нторых, необходимо собрать мак-
( имально разностороннюю и подробную информацию о конкретной ситуации. 

' т к а л ь н о с т ь вмешательства в к о н ф л и к т ы не д о л ж н а превышать г л у б и н ы зна
нии о них. У п р а в л я т ь можно только тем, что хорошознаешь. В противном случае 
| Правление может привести к х у д ш и м результатам, чем при естественном разви-
I ИИ событий. 

Регулирование конфликтов требует соблюдения еще одного принципа. М о ж 
но пытаться заставить оппонентов-военнослужащих отказаться от своих намере
ний, не допускать их борьбы и т. п., однако л у ч ш е позволить им отстаивать свои 

сресы, но только путем сотрудничества, компромисса. Целесообразнее не стре
миться полностью изменить ход событий, а сделать так, чтобы форма разрешения 
назревшего противоречия была конструктивной, мирной. 

Управление к о н ф л и к т о м — это сознательная деятельность по отношению к 
нему, осуществляемая на всех этапах его возникновения, развития и завершения 

•иетинкамн конфликта и л и третьей стороной. 

Деятельность по управлению конфликтами более эффективна, если она осу
ществляется на ранних этапах возникновения социальных противоречий. Чем 
раньше обнаружена проблемная ситуация во взаимоотношениях военнослужа
щих, тем меньшие у с и л и я необходимо п р и л о ж и т ь для ее конструктивного разре
шения. Заблаговременное обнаружение противоречий в воинском коллективе, 
развитие которых может привести к конфликтам, обеспечивается прогнозирова
нием. Прогнозирование к о н ф л и к т о в заключается в обоснованном предположе
нии об их возможном возникновении и особенностях развития. О н о основывает
ся на научных исследованиях конфликтов, а также па практической деятельности 
но симптоматике и диагностике назревающих противоречий. 

Любая трудная ситуация взаимодействия — это ситуация неопределенности: 
неизвестно, насколько действия сторон б у д у т адекватны обстоятельствам, какие 
варианты поведения они выберут, нет полной ясности в том, как влияют на с и т у 
ацию различные внешние факторы н каковы возможные искажения восприятия. 
Прогноз развития ситуации значительно снижает величину этой неопределенно
сти и, следовательно, повышает вероятность оптимального разрешения противо
речия. Психологические исследования выявили следующую зависимость успеш
ного разрешения ситуации от точности прогноза ее развития (рис. 10.8). 

Очевидно, что чем значительнее ошибка в прогнозе развития ситуации, тем 
ниже эффективность разрешения противоречия между оппонентами. Е с л и участ
ник проблемной ситуации вообще не прогнозирует развитие противоречия, то, как 
показывают исследования, проблему удается решить полностью и л и в основном 
только в 37,6% случаев, а в 40,4% противоречие вообще не разрешается или еще 
более обостряется. Е с л и же ему удается точно п л и почти точно спрогнозировать 
развитие т р у д н о й с и т у а ц и и , то в 56,4% проблема п о л н о с т ь ю и л и в основном 
разрешается, и только в 19,8% случаев противоречие не разрешается и л и в 4,6% — 
обостряется. 
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Рис. 10.8. Зависимость успешности разрешения проблемной ситуации от точности прогно 1.1 и « ' 
развития (А. Шипилов, 1999} 

Однако экспериментальные результаты показывают, что при значительны* 
i шшбках прогноза развития ситуации степень ее разрешения повышается, что и рн 
гиворечит гипотетической линейной зависимости. Д о п о л н и т е л ь н ы й анализ \,| 
рактсра ошибок в прогнозировании развития с и т у а ц и й показал, ч т о ошибки и 
« л у ч ш у ю » и л и в « х у д ш у ю » сторону по-разному влияют на исход ситуации. Е< щ 
Еюеннослужащин неточно прогнозирует ситуацию и недооценивает негативны! 
варианты в ее развитии ( т . е. надеется на лучшее развитие событий), то ситуации) 
разрешается с меньшей эффективностью. К этому приводит самоуспокоенши н, 
человека, его недостаточная настойчивость и энергичность в действиях. 

Е с л и же у част ник взаимодействия допускает значительные ошибки в прогни 
зе ситуации, переоценивая негативные тенденции в ее развитии, то он вынужди) 
принимать дополнительные меры по,их нейтрализации, и в результате ситуации 
разрешается значительно лучше, чем он предполагал. 

Таким образом, точный прогноз развития к о н ф л и к т н о й ситуации способстпу 
ет более эффективному ее разрешению. Но если велика вероятность ошибки, ю 
л у ч ш е переоценить негативные тенденции, чем недооценить их. 

Важным способом управления конфликтами является их профилактика. Про 
филактика конфликтов заключается в такой организации жизнедеятельности вн 
еннослужащнх, которая сводит к минимуму вероятность конфликтов между ними 

П р е д у п р е д и т ь к о н ф л и к т ы гораздо легче, чем конструктивно их разреши 11. 
Поэтому проблема конструктивного разрешения конфликтов, кажущаяся на пер 
вый взгляд более важной, наделе не является таковой. Профилактика конфлпк 
то в требует меньших затрат сил, средств и времени и предупреждает даже те ми 
нимальиые деструктивные последствия, которые имеет любой конструктивпп 
разрешенный конфликт. 

Социально-психологическое содержание конфликта во многом определяет ei 
возникновение и развитие. Поэтому социально-психологические условия профи 
л а к т и к и конфликтов представляют большой интерес д л я офицера-руководителя 
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нарушение которых можгт принести к конфликтам. 

()дним п.1 них является поддержание н холе взаимодействия военнослужащих 
н н 1 . М . . л р о л е й Каждый на солдат, курсантов, прапорщиков офицерше пар I нерон 
ч.. кет играть по отношению к другому роли старшего, равного и л и младшего по 

му психологическому статусу. Если партнер принимает отводимую ему роль, то 
1. юного конфликта не происходит. Поэтому в ситуации взаимодействия военнослу-
* ащих важно понять, какую роль играет партнер и какой роли он ожидает от нас. Если 
ЦСНДаемое партнером распределение ролен нас устраивает, то мы играем Т У роль, 

рую от нас ж д у т , если же не устраивает, то ожидания партнера необходимо бес-
)м н |флнктно скорректировать. С психологической точки зрения для военнослужаще-
и> наиболее комфортна роль старшего, но эта роль потенциально наиболее конф
ликтна, поскольку именно она чаще всего не устраивает партнера. Поэтому, взанмо-
н Йствуя с сослуживцами, необходимо избегать значительного психологического 

доминирования над партнерами. Наиболее благоприятным д л я предупреждения ро
сного конфликта является взаимодействие с окружающими на равных. 

Предупреждению к о н ф л и к т о в способствует и поддержание при взаимоден-
• I пии военнослужащих и их г р у п п баланса взаимозависимости в решениях и 
действиях. Каждому человеку присуще стремление к свободе и независимости, 
стремление делать то, что хочешь и когда хочешь. Однако свобода каждого из нас 
не может обеспечиваться за счет свободы тех, с кем мы взаимодействуем. Поэто
му если военнослужащий считает свою зависимость от нас большей, чем он готов 
допустить, это может стать причиной к о н ф л и к т н о г о поведения с его стороны. 
Слишком большая зависимость военнослужащего от партнера ограничивает его 
свободу и может спровоцировать конфликт. В ходе общения необходимо чувство
вать, какая зависимость партнера от нас не является для него дискомфортной, и под
держивать комфортный баланс взаимозависимости. 

В процессе совместной деятельности военнослужащие помимо нормативной 
помощи оказывают друг д р у г у и личные у с л у г и — помощь по службе, поддержку 
при выполнении срочного задания и т. и, Анализ конфликтов между военнослу
жащими показывает, что мы осознанно и л и подсознательно фиксируем у с л у г и , 
которые оказали мы, и те, которые оказали нам. Нарушение баланса взаимных 
у с л у г во взаимодействии диады военнослужащих чревато напряженностью в их 
взаимоотношениях и возможным конфликтом. Е с л и человек оказал сослуживцу 
ненормативную у с л у г у , а в ответ не п о л у ч и л с течением времени у с л у г и пример
но такой же ценности, то баланс у с л у г нарушается. 

Кроме баланса взаимных у с л у г военнослужащие, взаимодействуя д р у г с дру
гом, в той и л и иной степени стремятся поддержать баланс ущерба. Е с л и челове
ку нанесен существенный ущерб, то он испытывает желание причинить ответный 
ущерб тем людям, по чьей вине пострадал. Другими словами, человеку свойствен
но чувство мести, в целом носящее деструктивный характер. Поэтому важным 
социально-психологическим условием профилактики конфликтов является нена
несение ущерба окружающим в процессе взаимодействия с ними. Нанесение ущер
ба нарушает сбалансированность межличностного и л и межгруппового взаимодей
ствия и может стать основой конфликта. 



11>і и.іП Сытин , сохранение к о т р о г о сіни п о . і мусі профилактике к о п ф л н м 1 1 ' 
11 и 11 >п і и балансе самооценки н внешней оценки П процессе социальною вині 
моді і'к-гния военнослужащие постоянно оценивают д р у г друга. Человеку снн|| 
стаєнна самооценка своего поведения и результатов деятельности. 1 Іанболсг ні 
генсинно процесс взаимооценки идет в диаде «начальник—подчиненный». \и | 

л из межличностных конфликтов показал, что, оценивая себя и результаты сію< II 
деятельности, военнослужащий в качестве основы оценки чаще всего выбнр н | 
положительные стороны своеіі личности и то, что ему удалось сделать в реэулмй* 
те работы. П р и оценке работы подчиненного начальником последний чаще о ц е 
Кивает ее по тому, что подчиненному не удалось сделать по сравнению с идеа 
нормативными требованиями к деятельности и ее целью. 

Д л я предупреждения конфликта нужно не только оценить проблемную СИ I \ .1 
цию, но и направить ее развитие в конструктивное русло. Воздействовать на прм< 
блемную ситуацию взаимодействия можно по двум направлениям: влиять на і ні і 
поведение и воздействовать на психику и поведение оппонента. Второй спей ил 
более сложен. Рассмотрим способы и приемы коррекции своего отношения к пред 
конфликтной ситуации и поведения в ней. 

Ряд субъективных предпосылок предупреждения конфликтов связан с уменш м 
военнослужащего грамотно общаться. Пред конфликтная ситуация обычно возни 
каст не внезапно, а постепенно. Важно вовремя определить, ч т о эмоциональный 
накал спора начинает превышать допустимый уровень, и грамотно прекратить еі о 
Признаками обострения спора могут быть мимика, покраснение лица, жесты, содер 
жание, темп и тембр речи. Прекратить и л и сгладить обостряющийся спор можно 
следующими приемами: сказать, что в чем-то правы вы, а в чем-то ваш оппонент, 
как, кстати, обычно и бывает; свести проблему к шутке; перевести разговор на дру 
гую тему; уступить, если проблема спора не особенно важна д л я вас и словеснім 
уступка не обязывает к каким-либо действиям по ее реализации; сказать, что вы ни 
успели всесторонне разобраться в проблеме, и предложить оппоненту вернуться і 
ее обсуждению, например, завтра (когда эмоции у л я г у т с я ) . 

Текущее психическое состояние изменяется в течение суток П О Д В Л И Я Ш В ' М 

различных обстоятельств, иногда существенно. Успешность работы, степень уста 
л о с т и , общение с сослуживцами, физиологическое состояние организма, погода 
и т. д. — все это влияет на состояние психики человека и, следовательно, на его 
конфликтность. Каждый военнослужащий может оценить, в каком состоянии он 
в данный момент находится, и учесть это с целью предупреждения конфликтом, 
причиной которых будет собственная раздраженность. 

Например, за полчаса до совещания офицеров батальона, которое вы проводи 
те с подчиненными, вы зашли к начальнику штаба полка д л я решения сложной 
проблемы. Разговор с начальником с л о ж и л с я так, что он высказал в ваш адрс< 
несколько замечаний, несправедливых и даже оскорбительных. П о с к о л ь к у эти 
замечания были д л я вас неожиданными, то вы не нашлись, что ответить, а поен 
окончания разговора в подавленно-агрессивном состоянии пошли на свое совета 
ние. Негативные эмоции, которые в данной ситуации являются естественной ре 
акцией на несправедливые замечания начальника, к началу совещания не исчс.і 
л и . О н и были вытеснены из сознания в подсознание. Поэтому если в процеси 
совещания вы, по вашему мнению обоснованно, накричите на кого-то из подчп 



И' I )ч, к) мрмчммпН .нщо крика м о л п ui.ni. иг мин» этого подчиненною, а маши 
Нми-1 ценные Ш Ч Ш И И Н Ы Г эмоции ши-ле неприятного разговора е начальником. 
I I " I у ш . наш крик предназначен начальнику, а достался подчиненному. Подоб
ных п п у а ц и й необходимо избегать. 

Негативные эмоции — один из основных факторов, способствующих возник-
Ипвению конфликтов. Часто они становятся реакцией на заметное и значимое 
|Ц'| нападение реального хода развития событий с тем, на который рассчитывал 
ИНДИВИД. Д л я минимизации негативных эмоций необходимо тщательно прогно-
Жровать развитие событий, так как чем оно ближе к тому, чего человек ожидал, 
Нчи меньше негативных эмоций он испытывает. П р и этом следует готовить себя и 
| негативному варианту развития событий, в том числе обеспечить возможности 
для исправления ситуации. 

Военнослужащие, обладающие низкой к о н ф л н к т о у с т о й ч и в о с т ь ю , с к л о н н ы 
| конфликтам из-за пустяков. Низкая устойчивость к воздействию конфликтогенных 
факторов является отрицательным качеством личности. Высокая конфликтоустой-
чивость особенно необходима руководителям воинских коллективов, психологам. 
Конфлнктоустончивость зависит от следующих факторов: психофизиологических 
(степень эмоционально-волевой устойчивости), когнитивных (уровень развития 
психических познавательных процессов), мотивациопных (общая направлен
ность л и ч н о с т и и мотивы в данной ситуации общения) и социально-психологи
ческих (социалыю-психологнческие особенности личности, стереотипы се взаи
моотношений с окружающими). 

Рассмотрим основные способы и приемы воздействия на партнера по общению, 
его отношение к пред к о н ф л и к т н о й ситуации и поведение в ней. 

Большое значение д л я успешного предотвращения конфликтов имеет реали
стичное отношение к окружающим. Например, если у офицера ротного звена нераз
борчивый почерк, бесполезно требовать от него каллиграфического заполнения 
служебной документации. Более того, такое требование конфликтогенно. Е с л и 
у военнослужащего плохая память, то не следует поручать ему задания, требующие 
Великолепной памяти. Е с л и его должностные обязанности требуют отличной па
мяти, то он д о л ж е н работать над улучшением своей памяти, либо ему надо предло
жить другую должность. Ставя задачи, указывайте реальные сроки их выполнения. 
Нереальные сроки выполнения приказов и распоряжений приводят к тому, что под
чиненные делают работу быстро, но плохо, либо не укладываются в срок. Оба ре
зультата деятельности могут привести к конфликту с начальником, поставившим 
задачу. Причина конфликта — нереальные сроки выполнения работы. Задача руко
водителей воинских коллективов заключается не в том, чтобы заставить подчинен
ного делать то, к чему у него нет ни желания, ни способностей, а в том, чтобы по воз
можности подобрать ему дело по душе, создать условия, позволяющие самосовер
шенствоваться, успешно справляться со своими обязанностями. 

Но и такие попытки часто приводят к конфликтам и не дают желаемых резуль
татов. Воспитание, а тем более перевоспитание, — медленный процесс. Все новое 
в природе и обществе обычно созидается достаточно медленно, быстро и д у т т о л ь 
ко разрушительные процессы. Поэтому, занимаясь перевоспитанием подчиненно
го и л и начальника, не следует рассчитывать на немедленные значительные ре
зультаты. Такие ожидания могут привести к конфликтам с военнослужащим, так 

http://ui.ni


I. оправдан, им ожидании п и п о м ч и и не м • ними Чем более амлчнпми.щ и. 
( М г и п ш и военнослужащий должен произнес тн и ' I •" 11 личности, тем 6оЛ1 
н'менн . и п требует. 

I I 1 и пае не устраивает какая-либо черта характера подчиненного, то имей и . ц 
и-еграпч ни по ее устранению: вы начинаете периодически указывать ему ни и у 
11 • V. к ширить, что она мешает вам и другим членам воинского коллектива, и щ 

М 1 д с дружеской беседы, сделав подчиненному искренний и заслуженный К О М И 
1 м е | и, сообщаете ему о недостатке, подчеркивая, что без него он стал бы еще! 
иокиемым человеком. Не следует жестко критиковать недостатки индивида, Щ.| 
ищи лишь естественное противодействие, — вместо этого необходимо сформнрп 
и. у него самого стремление исправить недостаток, так какой мешает ему бо и. 

| , чем вам. Первая стратегия малоэффективна и конфликтогенна, вторая д а н » 

рнздо лучшие результаты. 

Каждому человеку следует помнить, что настроение меняется не только у нещ, 
I н у его партнера по взаимодействию. Д л я предупреждения конфликтов необхн 
1Мо уметь оценить актуальное настроение оппонента. Е с л и он повышенно агрсч 
пи н, то нецелесообразно начинать с ним обсуждение острой проблемы. В этоЦ 
|учае проблема, скорее всего, не будет решена и возможен конфликт. Д л я о б с у * 
пня спорных проблем необходимо выбирать подходящее время. 

Г л у б ж е и оперативнее оценивать истинные намерения собеседника и зарашч 
шаруживать угрозу конфликта помогает и знание закономерностей неверба, и. 
но поведения человека. 

Даже самих себя большинство людей знают далеко не полностью, тем более 
тьма затруднительно иметь верное представление о ценностях, мотивах, слабо 
их всех своих сослуживцев. Поэтому если кто-либо из окружающих наступа. I 

1М на «любимую мозоль», то не исключено, что он делает это не специально, ведь 

0 не его « м о з о л ь » и он может просто не догадываться о ее существовании. Н у ж 
1 просто проинформировать того, кто нанес вам ущерб, о том, что он затрону I 
пин интересы (и каким образом). Е с л и сослуживец нанес вам ущерб, неподозр. 
о( об атом, он, скорее всего, извинится и прекратит блокирование ваших ммтерг 
ш без дополнительных просьб. 

Т и п пчная ошибка во взаимодействии военнослужащих — их одинаковая жест 
>сть по отношению к проблеме и к противнику. Позиция д о л ж н а быть гибким 
собходимо показать, что вы понимаете слабости оппонента и не лишаете е т 
>ава на них. Находясь на его месте, вы, возможно, занимали бы аналогичную 
|аицню, однако справедливым будет решение, учитывающее не только его, но и 
ннп интересы. П р и этом жесткость, с которой вы отстаиваете свои интерес],! 
•миенсируется мягкой позицией по отношению к оппоненту. Э т о уменьшап 
•роятность конфликта и в т о же время увеличивает шансы на защиту ваших пран 

Такая стратегия общения с оппонентом позволяет минимизировать его нега 
шпые эмоции, что очень важно д л я конструктивного выхода из предконфлик I 
»й ситуации. 

Военнослужащий, как правило, отрицательно реагирует на неожиданные из 
снения ситуации, затрагивающие его интересы. Такая реакция естественна, та1 
1К человек не готов к внезапным изменениям обстановки и вынужден принимай I 



МИНИН ;МЧ НрОМЮМ 1)1 ИСГГДП 111.11 .М-1 V ШЧм П т Н И Н М Ы е (МОИМИ И Щ 

'II.1Н1С ОТМОШЩИС К НИИОНМИКу уСЛОЖНсНИИ II без | о ; о < л о ж н о й ЖМ.ЩИ. 

1|1Ипимаи л ю б о е р е ш е н и е , н е о б х о д и м о у ч и т ы в а т ь , ч ь и и н т е р е с ы о н о м о ж е ! з а 

он уть. 
;>скалации предкопфлпктной ситуации способствует и естественное расшпре-

|г с ф е р ы противодействия в ходе обсуждения проблемы. Д л я предупреждения 
конфликтов важно обсуждать с оппонентом только т о т вопрос, который необхо-

1Мо решить. Не стоит пытаться одновременно обсуждать способы решения не-
юльких проблем, если все они вызывают т р у д н о с т и в согласовании интересов. 

1п необходимо решить ряд проблем, то обсуждение л у ч ш е начинать с самой 
к т о й из них, постепенно переходя к более сложным. Опасность к о н ф л и к т а 
«растает, если критика распространяется не только на позицию оппонента, но и 
его личность. 

Е с л и ваш оппонент принял неграмотное решение, то желательно отказать себе 
/довольствии публично разоблачить его некомпетентность. В ситуации униже

ния большинство людей готовы идти на к о н ф л и к т ы ради сохранения своего до-
•тоинства, поэтому л у ч ш е дать оппоненту возможность «сохранить л и ц о » . 

Е с л и общение носит официальный, сугубо деловой характер, то возникновение 
щфликтов более вероятно, чем тогда, когда собеседники установили психологи-
•ский контакт. Чем более расположен к вам собеседник, чем в большей степени вы 

юспринимаете его не как постороннего, а как личностно значимого человека, тем 
1еньше вероятность конфликтов. Д л я установления неформального контакта 
(елательно предварить обсуждение деловых проблем двумя-тремя вопросами 

1 ч н о с т н о г о характера — справиться о здоровье, успехах, семье, д р у г и х иробле-
собеседника, причем не формально, а искренне. Ж е л а т е л ь н о , чтобы глаза 

(ртнсров по общению во время разговора были примерно на одном уровне. Оба 
) л ж н ы либо стоять, либо сидеть. 

Обострению ситуации общения способствует и категоричность суждений. Во-
»рвых, категоричность суждений — признак незрелости ума, во-вторых, крайние 
1енки часто ошибочны и несправедливы, в-третьих, безапелляционное мнение 
гаыпает у собеседника желание оспорить его, даже если оно по существу пра-

1ыюе. 

конструктивное разрешение конфликтов 
условиях воинской деятельности 

)реди управляющих воздействий по отношению к конфликтам центральное мес-
наряду с профилактикой занимает их разрешение. Но далеко не все копфлик-
можно предупредить. Поэтому очень важно уметь конструктивно выходить из 

сон ф л и юга. 

С л о ж н о с т ь и многовариантность развития конфликтов в воинских к о л л е к т и -
зах предопределяют неоднозначность в способах и формах их завершения. Завер
шение к о н ф л и к т а заключается в его окончании по любым причинам. Основными 
формами завершения конфликта являются: разрешение, урегулирование, затуха
ние, устранение, перерастание в другой конфликт. 
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Инн деятельностьего участников, направленная на нрекращение про| инодейо мин 
и решение проблемы, которая привела к столкновению. Разрешение конфлит щ 
предполагает активность обеих сторон по преобразованию условии, в которых они 
н.шнмодействуют, но устранению причин конфликта. Часто разрешение комф 
'I и к I а основывается на изменении отношения оппонентов к его объекту и л и дру| 
N ЯРУГУ-

Урегулирование к о н ф л и к т а отличается от разрешения тем, что в устранении 
противоречия между военнослужащими принимает участие третья сторона I | 
участие возможно как с согласия противоборствующих сторон, так и без него 

При завершении конфликта не всегда разрешается противоречие, лежачи < <> 
|ч о основе. Т о л ь к о около 62% конфликтов между руководителями и подчиненны 

ми в воинских коллективах разрешаются или регулируются. В 38% конфлик 
Противоречив не разрешается или обостряется. Э т о происходит тогда, когда конф 
л и к т затухает ( 6 % ) , перерастает в другой (15%) и л и устраняется а д м и н и с т р а 1 ни 
ным путем (17%) ( А . Ш и п и л о в ; рис. 10.9). 

Завершение конфликта 
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Рис. 10.9. Основные формы завершения конфликта между военнослужащими 

(А. Шипилов, 1999) 

З а т у х а н и е к о н ф л и к т а — это временное прекращение противодействия при 
сохранении основных признаков конфликта: противоречия и напряженныхотно 
шений. К о н ф л и к т переходит из явной формы в скрытую. Затухание конфликта 
обычно происходит в результате: 

• потери мотивации к противоборству (объект конфликта потерял свою ак 
туальность); \ 

• переориентации мотива, переключения на неотложные дела и т. п.; 

• истощения ресурсов, сил и возможностей д л я борьбы. 
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п н і ' конфликта но іможно с помощью следующих способом, 

• изъятие ИЗ конфликта одного из военнослужащих (перевод в д р у г у ю воин

скую часть, подразделение; увольнение, расторжение контракта и др.); 

• исключение взаимодействия оппонентов на д л и т е л ь н о е время (отправка 

в командировку одного и л и обоих и т. п.); 

• устранение объекта конфликта (сержант забирает у ссорящихся солдат но
вый бушлат, из-за которого возник к о н ф л и к т ) . 

Перерастание в д р у г о й к о н ф л и к т происходит тогда, когда в отношениях сто
рон возникает новое, более значимое противоречие и происходит смена объекта 
конфликта. 

Важен вопрос о критериях разрешенности конфликта. В отечественной кон
ф л и к т о л о г и и выделяют следующие критерии: удовлетворенность сторон резуль-
Iигами к о н ф л и к т а ; прекращение противодействия; устранение травмирующих 
факторов; достижение цели одной из конфликтующих сторон; изменение позиции 
индивида; формирование навыка активного поведения индивида в аналогичных 
ситуациях в будущем ( В . М. Афонькова). 

Критериями конструктивного разрешения конфликта являются степень раз
решения противоречия, лежащего в основе конфликта, и победа в нем правого 
оппонента. Важно, чтобы при разрешении конфликта было найдено решение про
блемы, из-за которой он возник. Чем полнее разрешено противоречие, тем боль
ше шансов д л я нормализации отношений между участниками, меньше вероят
ность перерастания конфликта в новое противоборство. 

Большинство условий и факторов успешного разрешения конфликтов носят 
психологический характер, так как отражают особенности поведения и взаимо
действия военнослужащих-оппонентов. 

Прекращение к о н ф л и к т н о г о взаимодействия — первое и очевидное условие 
начала разрешения любого конфликта. До тех пор пока одной и л и обеими сторо
нами б у д у т предприниматься какие-либо меры по усилению своей позиции и л и 
ослаблению позиции оппонента с помощью насилия, речь о разрешении конф
л и к т а и д т и не может. 

П о и с к точек соприкосновения в целях, интересах оппонентов является дву
сторонним процессом и предполагает анализ как своих целей и интересов, так и 
целей и интересов другой стороны. Е с л и стороны хотят разрешить конфликт, они 
д о л ж н ы сосредоточиться па интересах, а не на личности оппонента (Р. Фишер). 

П р и разрешении конфликта сохраняется устойчивое негативное отношение 
сторон д р у г к д р у г у . О н о выражается в отрицательном мнении об оппоненте и в 
негативных эмоциях по отношению к нему. Чтобы приступить к разрешению кон
фликта, необходимо смягчить это негативное отношение. Главное — снизить ин
тенсивность негативных эмоций, переживаемых по отношению к оппоненту. 

Одновременно целесообразно перестать видеть в оппоненте врага, противни
ка. Важно понять, что проблему, из-за которой возник конфликт, л у ч ш е решать 
сообща, объединив усилия. Этому способствует, во-первых, критический анализ 
собственной позиции и действий. Выявление и признание собственных ошибок 
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а го способно расширить представление об оппоненте, сделать его более объектив 
ммм. М-третьих, целесообра;н1о выделить конструктивное начало в поведении и щ 
даже в намерениях оппонента. Не бывает абсолютно п л о х и х и л и абсолютно хоро 
шпх людей пли социальных групп. В каждом есть что-то положительное, на ш ш 
и необходимо опереться при разрешении конфликта. 

Также важно уменьшить негативные эмоции противоположной стороны. ДчЦ 
о т о используются такие приемы, как положительная оценка некоторыхдейстНИЦ 
ОЛПОНента, готовность и д т и на сближение позиций, обращение к третьей сторон! 
ко I орая авторитетна д л я оппонента, критичное отношение к самому себе, урави.» 
иешенпос собственное поведение и др. 

Объективное обсуждение проблемы, выяснение с у т и конфликта, умение Сто 
рои видеть главное способствуют успешному поиску разрешения противоречии 
Акцентирование внимания на второстепенных вопросах, забота т о л ь к о о своим 
интересах снижают шансы конструктивного решения проблемы. 

Когда военнослужащие объединяют у с и л и я по завершению конфликта, необ 
ходим у ч е т с т а т у с о в ( д о л ж н о с т н о г о положения) друг друга. Сторона, занимаю 
щая подчиненное положение и л и имеющая статус младшего, д о л ж н а осознана и. 
пределы уступок, которые может себе позволить ее оппонент. С л и ш к о м радикал ь 
пые требования могут спровоцировать сильную сторону на возврат к конфлик! 
ному противоборству. 

Еще одно немаловажное условие — выбор оптимальной стратегии разрешении 
соответствующей данным обстоятельствам. 

Успешность завершения конфликтов зависит от того, как конфликтующие сто 
роиы учитывают факторы,оказывающие влияние на этот процесс. К ним относи I 
ея следующее: 

• время. Наличие времени д л я обсуждения проблемы, выяснения позиции И 
интересов, выработки решений. Так, двукратное сокращение нремени для 
достижения согласия ведет к повышению вероятности выбора а л ь т е р н а т 
вы, отличающейся большей агрессивностью; 

• т р е т ь я сторона. Участие в завершении конфликта командиров и началыш 
ков нейтральных лиц, которые помогают оппонентам решить проблему. Ряд 
исследований ( В . Корнелнус, Ш. Фэйр, Д. Моисеев, Ю. Мягков, С. Проша 
нов, А. Ш и п и л о в ) подтверждают положительное влияние третьих л и ц на 
разрешение конфликтов; 

• своевременность. Стороны приступают к разрешению конфликта на ран 
них стадиях его развития. Л о г и к а проста: меньше противодействия — мень 
ше ущерба — меньше обиды и претензий — больше возможностей д л я того, 
чтобы договориться; 

• равновесие сил. Е с л и конфликтующие стороны примерно равны по воз 
можностям (равные статусы, должностное положение, вооружение и т. д.) 
то они вынуждены искать п у т и к мирному решению проблемы. Конфлик 
ты более конструктивно разрешаются тогда, когда между оппонентами неч 
зависимости по воинской службе; 

http://IM.iia.IH
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opiaiiax т е у д а р г т и с н и о г о управлении разрешаются более конструктивно 
при наличии у оппонентов высоких деловых п нравственных качеств ( Д . Мои
сеев); 

• единство ценностей — согласие конфликтующих сторон по поводу того, что 
д о л ж н о представлять собой приемлемое решение; 

• опыт (пример) — наличие опыта решения подобных проблем х о т я бы у од
ного из оппонентов, а также знание примеров разрешения аналогичных кон
ф л и к т о в ; 

• отношения. Хорошие отношения между оппонентами до к о н ф л и к т а спо
собствуют более полному разрешению противоречия. 

Принципиальное значение д л я того, каким способом завершится конфликт, 
имеет выбор оппонентом стратегии выхода из него. 

С т р а т е г и я выхода из к о н ф л и к т а представляет собой основную л и н и ю пове
дения оппонента на его заключительном этапе. Выделяют пять основных страте
гий: соперничество, компромисс, сотрудничество, избегание и приспособление 
( К. Томас). Выбор стратегии выхода из конфликта зависит от различных факто
ров. Обычно указывают на личностные особенности оппонента, уровень нанесен
ного оппоненту ущерба и собственного ущерба, наличие ресурсов, статус оппонен
та, возможные последствия, значимость решаемой проблемы, длительность кон
ф л и к т а и др. 

Соперничество заключается в навязывании другой стороне предпочтительно¬ 
ю д л я себя решения. Соперничество оправданно в случаях: явной конструктив
ное! и предлагаемого решения; выгодности результата д л я всей группы, воинско
го коллектива, а не д л я отдельной л и ч н о с т и и л и микрогруппы; важности исхода 
борьбы д л я проводящего данную стратегию; отсутствия времени на уговоры оп
понента. 

Однако многие исследователи считают, что данная стратегия не подходит д л я 
эффективного разрешения проблем, так как не предоставляет возможности реа
лизовать свои интересы оппоненту. Но в определенных случаях соперничество 
уместно: агрессора, захватывающего ч у ж у ю территорию, целесообразно останав
ливать жесткой стратегией, а не увещеваниями, против преступника, посягающе
го на жизнь другого человека, также необходимо использовать данную стратегию. 

Компромисс состоит в стремлении оппонентов завершить к о н ф л и к т частич
ными уступками. Он характеризуется отказом от части ранее выдвигавшихся тре
бований, готовностью признать претензии другой стороны частично обоснованны
ми, готовностью простить. Компромисс эффективен в случаях: понимания оппонен
том, что он и соперник обладают примерно равными возможностями; наличия 
взаимоисключающих интересов; удовлетворения временным решением; угрозы 
потерять все. Сегодня компромисс — наиболее используемая стратегия заверше
ния к о н ф л и к т о в во взаимоотношениях военнослужащих. 

Приспособление, и л и уступка, рассматривается как вынужденный и л и добро
вольный отказ от борьбы и сдача своих позиций. Принять такую стратегию оппо
нента вынуждают различные мотивы: осознание своей неправоты, необходимость 
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У х о д от решения проблемы, или избегание, является попыткой уйти па конф ни 
га п р и минимуме затрат. Собственно, эта стратегия ведет не к разрешению, а к аа I 
ханню конфликта, но может быть вполне конструктивной реакцией н а з а т я н у в ш и п 
( И конфликт. Избегание применяется при отсутствии сил и времени д л я раар! пн 
ния противоречия, стремлении выиграть время, наличии трудностей в определении 
и)нни своего поведения, нежелании решать проблему вообще. 

С о т р у д н и ч е с т в о считается наиболее эффективной стратегией поведении н 
конфликте. О н о предполагает направленность оппонентов на к о н с т р у к ц и и . 
обсуждение проблемы, рассмотрение другой стороны не как противника, а I »1 
союзника в поиске решения. Сотрудничество наиболее эффективно в Ситуации! 
сильной взаимозависимости оппонентов; склонности обоих игнорировать р а а ш 
чме во власти; важности решения д л я обеих сторон; непредубежденности уча* I 
пиков. Сочетание стратегий определяет, каким способом разрешится протииор< 
чие, лежащее в основе конфликта (рис. 10.10). 
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Рис. 10.10. Зависимость способа разрешения конфликта от стратегий, выбираемых оппонентами 

Как показано на рис. 10.10, наиболее вероятно использование компромисса, лат 
как шаги навстречу, которые делает хотя бы одна из сторон, позволяют достичь 
асимметричного (одна сторона уступает больше, другая — меньше) и л и симмет 
рпчного (стороны делают приблизительно равные взаимные у с т у п к и ) соглаше 
ния. Ценность компромисса в том, что он может быть д о с т и г н у т в тех случаям 
когда стороны выбирают разные стратегии. Такое часто бывает в жизни. И селе 
дования разрешения к о н ф л и к т о в между руководителями и подчиненными пока 
зали, что одна треть этих конфликтов завершается компромиссом, две трети 
у с т у п к о й (преимущественно подчиненного) и только 1 - 2 % кожрликтовзаверша 
ются путем сотрудничества ( А . Ш и п и л о в ) . 

Рассмотренные способы разрешения конфликта на практике реализуются п> 
тем силового подавления одной из сторон и л и путем переговоров (компромисс 
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Применении t rpniei ин соперничества. lt этом случае сильная с т р о п а досгига 
PI синих целей, добивается о 1 оппонента ш к а л а от иернопачальных трсбонаний. 
г п у н ш н п л я сторона выполняет требования оппонента п л и приносит извинения 
•1 (опущенные недостатки в деятельности, поведении и л и общении. Н с л и ж е с т о -
|'"нм понимают, что проблема важна д л я каждой из них и она стоит того, чтобы 
И и т и т ь се с учетом обоюдных интересов, то они используют п у т ь п е р е г о в о р о в . 
Принципы конструктивных переговоров заключаются в следующем: 

• О т д е л е н и е л ю д е й о т п р о б л е м ы . Необходимо разграничить взаимоотноше
ния с оппонентом и проблему, д л я чего нужно поставить себя на его место, 
не и д т и на поводу у своих опасений, демонстрировать готовность разреш ить 
проблему, проявлять твердость по отношению к проблеме и терпимое от
ношение к людям. 

• В н и м а н и е к и н т е р е с а м , а не к п о з и ц и я м . Н у ж н о определить базовые инте
ресы оппонента и найти т о ч к и соприкосновения со своими интересами, 
объяснить важность своих интересов, но при решении проблемы постоян
но учитывать и интересы противной стороны. 

• В з а и м о в ы г о д н ы е в а р и а н т ы . С л е д у е т найти несколько вариантов решения 
проблемы, причем поиск вариантов д о л ж е н быть отделен от их оценки, по
сле чего нужно установить, что предпочитает другая сторона, и искать вза
имную выгоду. 

• Использование объективных критериев. 11еобходимо быть открытым к до
водам д р у г о й стороны, но не поддаваться давлению, и с х о д и т ь т о л ь к о из 
объективных и справедливых критериев. 

Разрешить межличностный к о н ф л и к т достаточно сложно, так как обычно оба 
оппонента считают себя правой стороной. Рациональная, объективная оценка 
конфликтной ситуации каждым военнослужащим сильно затруднена из-за нега
тивных эмоций к о н ф л и к т у ю щ и х . Рассмотрим 17-шаговую последовательность 
Действий одного из военнослужащих, решившего взять инициативу разрешения 
конфликта на себя. 

1-й шаг. Прекратить борьбу с оппонентом. Понять, что путем конфликта мне 
не удается защитить свои интересы. О ц е н и т ь возможные непосредственные и 
перспективные последствия конфликта д л я меня. 

2-Й шаг. Внутренне согласиться, ч т о когда два человека к о н ф л и к т у ю т , то не
прав т о т из них, кто умнее. Т р у д н о ждать инициативы от этого упрямого оппонен
та. Гораздо реальнее мне самому изменить свое поведение в конфликте. Я от это
го только выиграю и л и по крайней мере не проиграю. 

3-й шаг. Минимизировать свои негативные эмоции но отношению к оппонен
ту. Постараться найти возможность уменьшить его негативные эмоции по отно
шению ко мне. 

4-й ш а г . Настроиться на то, что буду прилагать все у с и л и я д л я решения про
блемы путем сотрудничества л и б о компромисса. 

5-й ш а г . Попытаться понять и согласиться с тем, что оппонент, так же как и я, 
имеет свои интересы в конфликте. Т о , что он их защищает, не менее естественно, 
чем защита мною моих интересов. 



Предда! аем возможную схему Д 1 ' П ( г н и й командира ( M.ci.iльпика) и up 
разрешении iHiniji in к tun и in шпеком коллективе и рил и третьей стороны, Они, • и 
и алгоритм саморазрешения конфликта, включает 17 шагов. Предлагаемая ио« и 
доиателыюсть действий может уточняться и изменяться с учетом особей | 
конкретной к о н ф л и к т н о й ситуации. 

1 - й шаг. Попытаться понять общую картину к о н ф л и к т а и проникнуть й i I 
суть. Ориентировочно оценить особенности конфликта, позиции и скрытые ни 
гересы обеих сторон. 

2-й шаг. Побеседовать с одним из оппонентов, которого командир o p t i o n Иро 
ночно считает в данном конфликте более правым, с более порядочным у ч а с т и и 
ком борьбы. Выявить его представления о причинах к о н ф л и к т а и то, чего о м 
чет добиться от оппонента и чего опасается. Установить его мнение об о с н о в н ы е 
интересах и опасениях второго оппонента. 

3-Й шаг. Обязательно побеседовать со вторым оппонентом. Типичная грубей 

шая ошибка — вмешательство в к о н ф л и к т на основе информации, получе! а 
только от ОДНОЯ из к о н ф л и к т у ю щ и х сторон. Основное содержание разговора . и 
Вторым оппонентом такое же, как и с первым (см. 2-й шаг). 

4-й шаг. Побеседовать о причинах и характере конфликта с друзьями nepi 
оппонента. О н и д а д у т новую и, скорее всего, более объективную информапи 
интересах и опасениях первого оппонента. Полезно выяснить их представ л е 
об интересах и опасениях второго оппонента. 

Необходимо обсудить с друзьями первого оппонента перспективы р а з и т П Н 
конфликта и возможные способы его урегулирования. Не стоит экономить времч 
на общении с друзьями первого оппонента, поскольку в дальнейшем они ок.ы • 
существенную помощь в разрешении конфликта. 

5-й шаг. Побеседовать о причинах, характере и способах урегулирования коп 
ф л и к т а с друзьями второго оппонента. Основное содержание разговора с ними 
такое же, как и с друзьями первого оппонента (см. 4-й шаг). 

6-Й шаг. О б с у д и т ь причины, перспективы развития и способы урегулировании, 
к о н ф л и к т а с неформальными лидерами коллектива, в котором развивается кон 
ф л н к т между первым и вторым оппонентами. Основное содержание разговора 
см. 4-й шаг. 

7-й шаг. П р и необходимости следует обсудить проблему конфликта с другими 
руководителями обоих оппонентов, которые могут повлиять на конфликт, И ВЫЯ1 
нить их отношение к этой проблеме. Основное содержание разговора — см. 4-й inai 

8-й шаг. О т д е л и т ь проблему конфликта от людей. Понять, в чем заключаема 
главная причина к о н ф л и к т а , если не учитывать индивидуальные особенности 
всех его участников, а представить, что в конфликте действуют абстрактные но 
еннослужащие. 

9-Й шаг. Определить, какие глубинные подсознательные мотивы скрывают* я 
за внешними поводами, вызвавшими борьбу оппонентов. Постараться максимами, 
но глубоко и детально проникнуть в скрытое содержание конфликта, выявить то. 
о чем все молчат. 

10-й шаг. Определить, в чем каждый из оппонентов прав, а в чем не прав. В даль 
нейшем, не увязая в конфликте, поддержать каждого оппонента в том, в чем ем 



< | " ' " ' И . Ш Н Н М | | 1 , | | И | N1111,1, и ПОКАМТЬ ТО ИЛвМОНТМ ИХ ПОЛИЦИИ, И КОТОрЫХ ОНИ !!«' 

« 
М П ни.. <)..<•.. наилучший, наихудший и наиболее вероятный варианты 

|шии! Iич соОьппи при условии стороннего невмешательства в к о н ф л и к т и само¬ 

' ш : , и»1'Рше"ия борьбы оппонентами. 
12-Й шаг. Оцепить возможные скрытые, отсроченные и перспективные послед-

н н п вмешательства н к о н ф л и к т третьей стороны. Помнить о том, что каждый из 
оппонентов, как правило, видит в командире своего союзника, а не бесстрастного 

|.ц гра. Когда он не оправдывает его ожиданий, то из друга быстро превращает-
• ч но врага. 

13-й шаг. Продумать и разработать программу-максимум, нацеленную на как 
| но более полное разрешение конфликта. Подготовить 3-4 варианта предло-

1 мши оппонентам и совместных действий по реализаций этой программы, 
Н - й шаг. Продумать и разработать программу-минимум, нацеленную на то, 

Чтобы по возможности смягчить остроту борьбы и деструктивные последствия 
Конфликта, П о д г о т о в и т ь 3-4 варианта предложений оппонентам и совместных 
10ЙСТВИЙ по реализации этой программы. 

15-й шаг. О б с у д и т ь программу-максимум и программу-минимум с друзьями 
11ЖДОГО из оппонентов, неформальными лидерами воинского коллектива, при 
необходимости с руководителями. Все эти лица могут внести больший вклад в 
разрешение к о н ф л и к т а , чем командир, а последнему л у ч ш е выступать в роли 
-мозгового центра» решения проблемы. На основе обсуждения внести корректи-
И1.1 в планы действий по разрешению конфликта. 

16-й шаг. Попытаться разрешить конфликт, постоянно корректируя не только 
Пистику, но и стратегию действий с учетом особенностей конкретной ситуации. 
11собходимо активно привлекать к посредничеству друзей каждого из оппонен
тов, неформальных лидеров воинского коллектива, при необходимости - д р у г и х 
руководителей. 

17-й шаг. Обобщить позитивный и негативный опыт, приобретенный в резуль
тате вмешательства в данный конфликт. 

Данная последовательность действий командира (начальника) при урегулиро-
ианни к о н ф л и к т о в между военнослужащими в роли третьей стороны в случае 
более простых конфликтов может сокращаться. 

Таким образом, проблема предупреждения и урегулирования конфликтов весь
ма сложна. Умение грамотно разрешать конфликтные ситуации и предупреждать 
их возникновение является признаком высокой профессиональной подготовлен-
I юсти современного офицера. Поэтому приобретение опыта и знаний бесконфликт
ного управления воинским коллективом с л у ж и т важнейшим направлением про
фессионального совершенствования командиров всех рангов. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Ч т о вы знаете о межличностных конфликтах? 

2. Назовите основные причины повышения к о н ф л и к т н о с т и в воинском кол
лективе. 



.'1 Кикоин pu.ni, конфликтов н жп:шп военнослужащих И н |>п:иштни П о п р у * • и 
них СИЛ? 

\ Каковы основныеособенности конфликтов В В О И Н С К И Х К О Л Л С К I И Н , 1 \ ' / 

Г». 11азовнте типичные причины конфликтов между военнослужащими, 

о Как создать в подразделении систему диагностики конфликтов у н о г т и , 
служащих, оценки их взаимоотношений и индивидуально-психологичг, | н 
особенностей? 

7. Охарактеризуйте принципы, способы и приемы профилактики межли'ии» I 

пых к о н ф л и к т о в у военнослужащих. ф£ 

Н. Что вы знаете о способах конструктивного разрешения конфликтов в уг ч», 
пиях воинской деятельности? 

!>. Раскройте последовательность действий военнослужащего (посреди и I 11 
в процессе разрешения межличностного конфликта. 

10. Вспомните 2-3 своих конфликта с сослуживцами. Оцените п о л о ж н т е л ы т ' 
и отрицательные стороны своего поведения в этих конфликтах и поведении 
ваших оппонентов. 

11. С помощью модульного социотеста оцените взаимоотношения и к о н ф л ш 
ты в одном из воинских коллективов. 

12. Проанализируйте типичные причины конфликтов между воешюслужашч 
ми в вашем подразделении. 
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п с и х о л о г и я ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

• Д и с ц и п л и н а как объект (предмет) п с и х о л о г и и . Общее понятие о воинской 
и н н п п л и н е . Психологические основы и механизмы В О И П С ! їй д и с ц и п л и н ы . 

• И н д и в и д у а л ь н а я дисциплинированность военнослу кащих. Общее поия-
| НА о норме, а также нормативном и ненормативном поведении военнослужащих. 
I»( і ювные формы воинской дисциплины. Значение законности д л я воинской с л у ж 
им. Понятие о дисциплинарной мотивации. Феномен «дисциплинарной стыдливо-
I пі». Основные мотивы дисциплинированности военнослужащих. Характероло-
I ические компоненты дисциплинированности. Категории Личностной д и с ц и п л и 
нированности. 

• К о л л е к т и в н о - г р у п п о в а я дисциплинированность подразделения. Общее 
іичіятие о механизме нормативности группового поведения: групповые нормы, ре
чевая структура, дисциплинарные традиции. 

• И с к у с с т в о дисциплинарного управления. Дисциплинарные ф у н к ц и и на
чальника. Д и с ц и п л и н а как предмет управленческой д е я т е л ь н о с т и командира. 
Коммуникативные навыки офицера как элемент укрепления воинской д и с ц и п л и 
ны. У п р а ж н е н и е в дисциплинированности и развитие дисциплинированности 
ппеннослужащих. Дисциплинарная деятельность командира. Д и с ц и п л и н а р н ы й 
1 і иль начальника. Теоретическая и практическая подготовленность офицера к управ-
ІЄНИЮ д и с ц и п л и н о й . 

Дисциплина как предмет психологии 
Т е р м і т «воинская дисциплина» обозначает, во-первых,совокупность психических 
и социально-психологических механизмов, которые обеспечивают соответствие 
индивидуального и группового поведения военнослужащих законам и уставам, 
и, во-вторых, определенную совокупность осознанных и неосознанных психологи
ческих представлений, на которую опирается практика воинской дисциплины. 

Концепция дисциплины всегда формируется под влиянием той или иной тео
рии, которая и обусловливает характер практических дисциплинарных требований: 

Центральным вопросом психологических основ воинской д и с ц и п л и н ы явля
ется содержание и структура механизма регуляции поведения военнослужащих. 
.')тот механизм включает и н д и в и д у а л ь н о - л и ч н о с т н у ю дисциплинированность 
каждого воина — как рядовых, так и начальников, коллективную дисциплиниро
ванность как свойство хорошо организованного и воспитанного воинского подраз-



ММ'ІІИН, НЫрнбоТЛИШСГОСНОН НІіуТрІ'МІІІК'СОІІМіІ'И.ИП ЇМ И Х О Л О П І Ч е е м І С м е ш і 

ірчдка. н некусе пю дисциплинарного управления, составляющее важнейшее по 
І но ііро<|ичспоішльнос качество командира. Все три звена находя гея и тесной и и 
мін иязп Воинская дисциплина создается каждым отдельным воином и кол л е м і иг 
1-і ми делами подразделения в целом. Эти две силы взаимно поддерживают друї і р 
і і рудію бьпь дисциплинированным в одиночестве, без коллективной иолдерао.іц 
ічюзможно представить себе дисциплинированное подразделение, состоя ни < п і 

0 пицнплинпрованных военнослужащих. Точно так же невозможно достижений 
М С О К О Г О у|х)вня дисциплины без компетентного п твердого управления командир* 

Различные школы и направления психологии по-разному подходят к вопрос у 
юм. каким образом л ю д и достигают необходимой организованности и согла< ш 

ПИНОСТИ в своем поведении. П р е д с т а в и т е л и к о г н и т и в н о й п с и х о л о г и н вообщм 
к о р н и морального развития в особенности считают, что нормативное повен 

не личности представляет собой процесс решения моральных проблем. \Ь 
и г цьная активность человека с л у ж и т основой его поведения, так какобепк 

леї ориентировку в моральных и правовых регуляторах. Усвоение моральны! 
ни меняет восприятие как собственных поступков, так и поведения окружаннни. 

связи с чем меняется и с т р у к т у р а личности. В конечном счете моральное разим* 
не л и ч н о с т и базируется на ее когнитивном развитии. Согласно теории морали 
• шип Л. Колбсрга, которую он противопоставляет бихевиористским теориям «и 
нализации и л и социального научения, моральное развитие личности опираем и 
а процесс морального рассуждения, т. е. аргументацию, обоснование позиции, 
цепок и поступков, которые сопровождают поведение. Л ю д и , которые д в и ж у м и 

10 восходящей л и п н и морального развития, уже имеют развитую логическую сію 
обность, а часто и способность к социальному пониманию, необходимые д л я бо 
іее высокой моральной стадии, к которой они д в и ж у т с я . Моральное поведении 
шляется финальной ступенью в этом горизонтальном переходе, выступая елі і 

1 пнем предшествующих стадий развития. 

Дляпсихоанализа и связанных с ним течений основой дисциплины с л у ж и т Супер 
іго — одна из личностных структур, которая представляет собой воплощение роди 
сльских, а затем и социальных норм, запретов, санкций, идеалов. Нормативное по 

н'ление — это результат функционирования Суперэго, а целенаправленное поведе 
ше строится на основе интеграции сил Эго, Ид и Суперэго. Согласно д у х у теории 
1 Фрейда, диецнплинаявляется результатом культурного подавления индивидуал ь 
п.їх инстинктов человека, которые не считаются ни с никакими нормами. 

Важное место в системе научных взглядов на источники дисциплины занимап 
уманнстическая психология. Согласно ее идеям, человек изначально предрасполо 
КВН к социально правильному повелению. Э т у точку зрения можно найти у разных 
.ченых, живших в разное время. Аристотель, например, считал,что «человек попри 
міде своей есть существо политическое, а тот, кто в с и л у своей природы, а не вслед 
гвие случайных обстоятельств, живет вне государства, — либо недоразвитое в нран 
і венном смысле существо, либо сверхчеловек»1 (пер. С. А. Жебелсва). Я. А. Комеп 

Аристотель. Собр. соч.: В 4 т. — М., 1984. — Т. 4. — С. 378. 



|МИО 1.11,1 І. 'І И > - Н П І І М Д П И 14 I I , Д У Ш И П С Щ С Й І І о р И Д П І 14' І її |І>, Ч І О С О Х р і І І І Н С і II уі киї 

нии"м 11 іс 11 їй і ці и її V и і-ішуні і її пі сми сс мги.'мінними вещими. ІІчслпм, му 
ц і н і м , наукам свойственно врожденное искусетіш соблюдать в д е й п ниих порядок, 

Или, меру»' (пер. Д. 11. Кородькона). Австрийский психолог К. Лоренц писал; « К т о 
і себя социально уже по естественной склонности, тому в обычных обстоятель-

I і и.і1 мі їй і и не нужны механизмы компенсации, а н случае нужды он обладает мощ
ными моральными резервами. К т о уже в повседневных условиях вынужден тратить 
|ге сдерживающие силы своей моральной ответственности, чтобы держаться на уров-
1П і ребованнй культурного общества, — тот, естественно, гораздо раньше ломается 
Мри возрастании нагрузки»3. Сходные мысли о природной социальности человека 

• її ржатся в работах А. Адлера и многих других психологов. Вывод из подобных суж-
н иий таков: необходимо вскрывать особенности естественной склонности человека 

і пально упорядоченным формам поведения и целенаправленно развивать их. 
Значительной популярностью в теории и практике укрепления д и с ц и п л и н ы 

* .зуется бихевиоризм — теория, объясняющая поведение человека социальны
ми подкреплениями. Согласно этой теории, как дисциплинированность, так и не-
Iнецнплинированность являются следствием соответствующих форм подкрепле

ния. Е с л и подкрепляется поведение, пренебрегающее социальными нормами, то 
результатом будет склонность к недисциплинированности. Т о ч н о так же дисцип
линированность — это результат научения в условиях, когда нормативное пове
дение подкрепляется. 

Индивидуальная дисциплинированность 
военнослужащих 

І ія уяснения психологических основ д и с ц и п л и н ы следует исходить из Д и с ц и п 
линарного устава, где дано определение, которым пользуются в Вооруженных 
• плах: «Воинская д и с ц и п л и н а есть строгое и точное соблюдение всеми военно
служащими порядка и правил, установленных законами, воинскими уставами и 
приказами командиров (начальников)». Смысл этого определения прост: законы, 
уставы и приказы командира надо соблюдать. Соблюдение законов — это зако
нопослушное поведение. Соблюдение уставов — это уставное поведение. С о б л ю 
дение порядка, установленного приказом командира, — это подчинение. Все эти 
риды поведения можно объединить, представив его как нормативное, и л и прави-
лосообразное, поведение, поскольку законы и уставы содержат определенные 
Нормы (правила). Итак, нормативным называется всякое поведение, которое пла
нируется и осуществляется как соблюдение той и л и иной нормы. Норма с л у ж и т 
также критерием д л я оценки поведения: дисциплинированное поведение соответ
ствует той и л и иной норме; недисциплинированное — ее нарушает. 

Не всякое поведение строится именно так, т. е. не всякое поведение является 
нормативным. Е с т ь и другие, ненормативные способы организации поведения: 

1
 Комежкий Я, А. Избранные педагогические сочинения. - М „ 1982. — С. 312. 

'Лоренц К. Агрессия ( т а к называемое « з л о » ) / Перев. Г. Ф . Швейника. - М., 1994. — С . 249. 



• п ш е н и е Конкрпному приказу; lia и п к ш г и г п ш П оценки Ын танонки и прими 
I йми" щ и к и,ною решения deaoi носителI.HO I, K i i K i t M либо правилам; ни н и 

io|t доишоренпостн с другими людьми. П р и реализации этих способов и i.ihh 
.mим новеденпи нормы могут приниматься во внимание, но не играют н и м 
- и. .il роли. 

I ni ГОТО чтобы строить поведение с учетом нормы, нужна п р е ж д е всего I ЩЩ 
ми, Вел К ДЛЯ той и л и иной ситуации к о н к р е т н о й нормы нет, то ч е л о в е к M O M f l 
I I новать в ЭТОЙ с и т у а ц и и по своему р а з у м е н и ю , на о с н о в а н и и о ц е н к и СЛОИ "" 

|сн о б с т а н о в к и и п р и н я т и я р е ш е н и я , которое исходит также и из целей и ни* 
с гей этого человека и д р у г и х людей. Е с л и ч е л о в е к в этих условиях х о р о н и ! 

ВИТИруетСЯ, правильно оценивает свои возможности, предвидит в е р о н т ы ! 
'1ГДС I ВИН, е С Л И О Н ПрИННМаеТ ВО В Н И М а И Н С Не Т О Л Ь К О С В О И Н Н Т е р е С Ы , НО И П Н И ' 

ы о к р у ж а ю щ и х , е г о п о с т у п о к п о л у ч и т о б щ е с т в е н н о е о д о б р е н и е . 

1.1Ы1М образом, в о и н с к о е п о в е д е н и е м о ж е т п л а н и р о в а т ь с я и осуществляй.! * 
п р а в и л о с о о б р а з н о е и как ц е л е с о о б р а з н о е . В первом случае оно приводи о ч н 

• шгтетвие с нормой (правилом), во в т о р о м — с целью. Правила действуют но-

И Н Н О , Ц С Л И — ОПредеЛЯЮТСЯ И ф о р м у л и р у ю т с я ДЛЯ КаЖДОГО КОНКреТНОГО (/IVм 

I , д л я той п л и иной ситуации. Приказ к о м а н д и р а м о ж е т быть н о р м о о б р а з у и и 
M И ц е л е о б р а з у ю щ и м . Нормообразуюший приказ у с т а н а в л и в а е т о п р е д е л е н н ы * 
шила поведения подчиненных, ц е л е о б р а з у ю щ н й — определяет цели ( з а д а ч и ) , 
> М 1 их выполнения, и с п о л ь з у е м ы е средства и т. д. 
И СОСТаВе ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ М О Ж Н О В Ы Л е / Ш Т Ь Н е С К О Л Ь К О у р о в н е й . Во-1И'|1 

> I о универсальная воинская дисциплина, о с н о в ы в а ю щ а я с я на норматив)п.i 
• и а и н о с т я х военнослужащих, которые з а ф и к с и р о в а н ы в уставах, и в р а в н и н 

1 К Ч 1 Н относящаяся ко всем в о е н н о с л у ж а щ и м . Вторая ф о р м а — д и с ц и п л и н » 
равлеиия, о с н о в а н н а я на нормах у п р а в л е н и я подчиненными. Дисциплинаунраи 
u n опирается на обязанности к о м а н д и р о в и начальников и на нормы, которые 
м и м реализоваться в процессе командования и организаторской деятельности 

1 ретья составляющая воинской д и с ц и п л и н ы - дисциплина подчинения. Каи 
/ и и нереальная дисциплина, дисциплина подчинения относится ко всем воеп 
с л у ж а щ и м , но отличается от нее межличностным х а р а к т е р о м . Э т о дисциплина 
ноЙ-единственной нормы — нормы п о д ч и н е н и я к о м а н д и р у (начальнику), При 
ОМ на отношения подчинения всегда влияют личные качества начальника, em 
юритет, управленческая компетентность, а также чувства, которые испытьшл 
к нему п о д ч и н е н н ы й . 

Дифференциация с п о с о б о в о р г а н и з а ц и и в о и н с к о г о п о в е д е н и я на нормативны' 

Целевые немного условна, поскольку т р у д н о п р е д с т а в и т ь себе ситуацию воеп 
1Й с л у ж б ы , о с о б е н н о в м и р н о е время, д л я которой не было бы соответствующей 
>рмы. Законы и уставы р е г л а м е н т и р у ю т п о ч т и всю деятельность военнослужа 
их. Здесь можно выделить три составляющих. Во-первых, законы предусматрн 
1ЮТ обязатеЛЬНОСТЬ ВОИНСКОЙ ДСЯТеЛЬНОСТИ Д Л Я В О е Н Н О С Л у ж а Щ И Х И ОПрСДеЛЯИ i l 

с о д е р ж а н и е . В о - в т о р ы х , з а к о н ы п р е д у с м а т р и в а ю т такой п о р я д о к выполнен и-i 

•язанностей с л у ж б ы , который и с к л ю ч а е т нанесение у щ е р б а другим людям: с о 
1уживцам, г р а ж д а н с к о м у населению своей с т р а н ы и м и р н ы м гражданам с т р а т 
ютивника — солдат д о л ж е н быть з а щ и т н и к о м с в о е г о народа и мирного насел <-
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•нк, например, нормы воинского приветствия, служебного обращения д р у г к дру-
ш, соблюдения поенной формы одежды, мер безопасности, правила содержания 
в и л і . і \ и служебных помещений и пр. 

І Ітак, ориентиром во всех дисциплинарных процессах является норма. Норма 
[ Поведения - аго предписание относительно того, как л ю д и д о л ж н ы вести себя в 
[определенных условиях. Нормы делятся на формальные и неформальные. Ф о р 
мальными являются нормы, предусмотренные законами государства и подзакон-
I Мы ми актами, например воинскими уставами. Неформальная норма — это г р у п -
[Новое ожидание относительно того, как д о л ж е н себя вести, какого образа мыслей 
[придерживаться и что чувствовать человек, принадлежащий к данной группе. 

Неформальная норма — один из очень суровых элементов групповой психологии. 
I •Дедовщина» как раз и вырастает на почве таких норм. 

Нормы действуют в системе отношений «человек — человек» и «человек — со
циальный предмет». Э т о означает, что л ю д и имеют определенные обязательства 

I но отношению д р у г к д р у г у и к предметам п явленням, представляющим собой 
і материальные и л и духовные ценности. Так, например, хорошо известно, ч т о т р е -
I І О В а н и я воинской д и с ц и п л и н ы распространяются на отношение воина к своему 

оружию и боевой т е х н и к е . 
Однако нормы действуют только тогда, когда надлежащим образом усвоены. 

При э т о м процесс их усвоения отличается от усвоения любой другой информа
ции: нормы н е с л о ж н ы по содержанию, но подвергаются значительному влиянию 
личностных предпочтений индивида. Помимо этого, их принятие или непринятие 
пбусловлнвается симпатией и л и антипатией к тому человеку, под руководством 

[которого они изучаются. Новые нормы входят во взаимодействие с усвоенными 
I ранее и, в случае конфликта с последними, чаще всего отвергаются. Полноценное 
[усвоение нормы обозначается термином интернализация. Э т о такое усвоение, 
[ в ходе которого формируются не только знание и умение (навык), но и мотива-
I ция — желание и л и чувство необходимости подчинения соответствующей норме. 

Известно, что знание законов и умение ими руководствоваться порой не только 
[ не служат дисциплине, но преднамеренно используются в антиобщественных, анти-
[служебных целях, что характерно д л я изощренной недисциплинированности, со¬ 
' крытпя проступков и преступлений. 

Затронув понятие мотивации, мы перешли к более сложной части вопроса о пси
хологических основах дисциплины, а именно — к вопросу о том, что нужно д л я того, 

I чтобы все военнослужащие строго и точно соблюдали порядок и правила, установ
ленные законами, воинскими уставами и приказами командиров (начальников). 

Рассмотрим повнимательнее ст. 2 Дисциплинарного устава: « В о и н с к а я дис
циплина основывается на осознании каждым военнослужащим воинского долга 
и л и ч н о й ответственности за зашиту своего Отечества, на его беззаветной предан
ности своему народу». Эта статья утверждает, что военнослужащие б у д у т соблю
дать законы и уставы тогда, когда они проникнутся сознанием воинского долга, 
прочувствуют свою ответственность за защиту Отечества, будут преданны своему 
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; 1 м 1 факторы г т о ч к и зрении психологии п я в л я ю т с я мотивами законопослушно! 
ю поведения военнослужащих. 

Чувство патриотизма — святое чувство. Человек не переживает это чую I 
повседневно и по всякому поводу. Кроме того, не каждому человеку ОНО СВОЙ 
« I и(Ч1 но втом виде, как его описывают в книгах. У кого из начальников померим 
I • язык упрекать своего подчиненного в неиатриотизме в связи с незначительным] 
лисциплинарпым проступком? Чувство патриотизма, ответственности за з а т м и 
родины имеет ряд проявлении, в том числе и бытовых. Воинское поведение В 1|(М 
ж едневных условиях службы дисциплинируется более простыми мотивами. Вс1 4 
Дисциплинарного устава говорится о том, что высокая воинская дисциплина дм' 
I 1 игаетсл воспитанием у военнослужащих сознательного повиновения команда 
рам (начальникам). Сознательное повиновение командиру — это подчинение к и 
т р о с мотивируется пониманием того, что это необходимо: всякая совместная дец» 

гсльность предполагает управление, а значит, и подчинение. Е с л и человек \ 1 
участвовать в той и л и иной совместной работе, надо подчиняться. То же относим о 
и к воинской д и с ц и п л и н е в целом. Она будет прочной только тогда, когда б у н а 
опираться на свои собственные мотивы. Э т и мотивы вытекают из понимания цен 
МОСТИ и необходимости закона, устава, порядка. 

Дисциплинарная мотивация, т. е. желание и стремление следовать социадыш 
одобренным нормам, воинскому уставу, имеет известную специфику. Мотивы 
воинской д и с ц и п л и н ы обращены непосредственно к нормам, к уставу, к Кон к ре I 
ним общевоинским и должностным обязанностям. Зрелая дисциплинарная мо 
тнвация базируется на уважении законов, морали, органов власти и управление 
на понимании значимости и существа социальной справедливости и принципа 
нормативной регуляции жизни и деятельности людей. В большинстве случаев она 
свободна от соображений непосредственной пользы и поэтому в некоторых слу
чаях может носить формальный характер. Кроме того, она только тогда эффект ни 
на, когда становится чертой характера человека. В этом случае дисциплинарна!! 
мотивация реализуется автоматически. 

Э. Фромм, один из представителей гуманистической психологин, объясним 
механизм дисциплинарной мотивации при помощи понятия «социальный хапан 
тер», который общество формирует у своих граждан. Его ф у н к ц и я состоит в том, 
чтобы при выборе способа поведения гражданам не приходилось каждый раз за 
ново принимать решение, стоит ли следовать социальному образцу или нет, но 
чтобы людям х о т е л о с ь действовать так, как они д о л ж н ы действовать, и в то же 
время чтобы они находили удовлетворение, действуя в соответствии с требованп 
ями данной к у л ь т у р ы . Современному индустриальному обществу не удалось бы 
достичь своих целей, если бы оно не подключило к работе огромную энергию с во 
бодных людей. Человек вынужден был превратиться в личность, которая жажде! 
направить основную часть своей энергии на т р у д и обладает такими качествами 
как дисциплинированность, аккуратность и пунктуальность в степени, неведомо!! 
ДЛЯ большинства других к у л ь т у р . Е с л и бы каждый индивид д о л ж е н был ежеднен 
но сознательно настраивать себя на то, что он хочет трудиться, приходить вовре 



И г л . : и п ii| "tu Г. i.i к гораздо большему количеству № мпочеииИ .чем М О Ю Т 

П о л и п. <ебе гнмкойпп функционирующее общество. Угрозы же и принуждение 
И о а и м с л н бы деймнии. П О С К О Л Ь К У нысокодиффсренипроваиный т р у д н совре-

•НОМ индустриальном обществе в конечном счете может быть только деятель-
I ью свободных людей, а не принудительным трудом. Социальная потребность 

»уде, и пунктуальности и аккуратности д о л ж н а была превратиться во виутрен-
I побуждение. Таким образом, общество было вынуждено создать социальный 

Ё М С Т е р , которому эти стремления были бы внутренне присущи. 

Мотивы воинской д и с ц и п л и н ы относятся к категории высших, они отличают¬ 
' И от тех мотивов, которые вытекают из биологических потребностей человека. 
Й1и потребности сами нуждаются в дисциплинировании, поскольку часто дикту-

юведение, противоречащее нормам морали и права. Т о л ь к о высшие иотребно-

I | и свободны от примитивного эгоизма, не признающего общественного порядка. 
Мотивы дисциплинированного поведения, т. е. чувство обязательности нравствен
ных и правовых норм, предполагают достаточно высокое эмоцнонально-нравствен-

• развитие л и ч н о с т и . 

Д л я неразвитого социального мышления нормы поведения непонятны и л и 
нежелательны. Изучение дсвиантного (отклоняющегося) поведения показывает, 
что за ним с т о и т социально уикрбное жесткое представление о том, что асоциаль-

й образ жизни более предпочтителен. Определенная категория людей видит в 

нормах поведения не гарантию собственного благополучия, а препятствие на п у т и 
К нему. Предпринимаемые командиром попытки рационально аргументировать 
Необходимость соблюдения уставных норм порой воспринимаются подчиненны
ми с недоверием и подозрительностью. О н и приписывают своему начальнику эго
истическую заинтересованность в уставном порядке, видя в нем д л я себя только 
дополнительные тяготы. А. Адлер, глубоко исследовавший негативные стороны 
социального поведения людей, писал: « Е с л и мы исследуем л о г и к у , мышление и 
мотивы преступника, то обнаружим, что он считает свои преступления не только 
разумными, но и героическими. Он верит, что д о с т и г превосходства, а именно 
он стал умнее полиции и обрел способность превосходить других. Таким образом, 
в своих глазах он — герой»1. 

Таким образом, дисциплинарная мотивация содержательно опирается на ос
новную социальную позицию военнослужащего, которая является итогом внут
реннего решения вопроса о его отношении к обществу и социальным ценностям. 
При адекватном решении индивид будет хорошо осознавать свою социальность и 
органическую включенность в человеческое общество, признавать законы обще
ственной жизни и принимать вытекающие из них обязанности. 

О д н о й из особенностей нормативного поведения, затрудняющей формирова
ние дисциплинарной мотивации, является частое отсутствие подкрепления. На
пример, соблюдая ритуал воинского приветствия, военнослужащий укрепляет 
духовное единство Вооруженных сил, войсковое товарищество, отношения управ
ления и подчинения, предоставляет начальнику информацию о собственном мо-

1
 Адлер А. Н а у к а ж и т ь / Мерен. Е. О. Любченко. — Киев, 1997. — С. 35. 
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ралійнім roc іонним и дигци Илинг, un н самий і ні vauini приветствия н п ничего, чи 
могло бы восприниматься как признак достижении данных целей. Многие н , 
шении нранил воинского поведения также не влекут :іа собой осязаемых uni и 
і і пни более того — ставят нарушителя в лучшее положение за счет тех, кто шщ 
питан и тверд в отношении дисциплины. Таким образом подкрепляется нгнрв 
пильное поведение. 

Эта черта нормативного поведения очень характерна, поскольку нормы нр< 
назначены как раз д л я ситуаций, где отсутствуют очевидные связи между дей« і ін 
ими и их результатами, где негативные последствия определенных поступком ц 
наступают немедленно. Даже сон часового на посту не всегда сопровождаете» и 
падением на охраняемый объект, пожаром и л и другим происшествием, но оі ні 
го он не становится незначительным проступком. М е ж д у тем д л я недисципднн 
рованного мышления, которое встречается не только среди тех, кто несет с л у * П 
на посту, н о й среди организаторов караульной с л у ж б ы , людей, контролируй 

и оценивающих состояние воинской д и с ц и п л и н ы , отсутствие явного ущерб.і і 
частного случая недисциплинированности с л у ж и т смягчающим обстоятельсі но 
Э т о означает, что они не понимают существа дисциплины, значения норм и пращ 
в организации воинской деятельности. К этому следует добавить, что н е г а т н т п • 
психологические и социально-психологические последствия дисциплинарного И р м 
ступка есть всегда, поэтому работа по укреплению д и с ц и п л и н ы д о л ж н а включл і * 
в себя меры по ликвидации этих последствий. 

Дисциплинированное поведение мотивируется не сиюминутными потребн<и I и 
ми, а более отсроченными и значимыми, но очень специфическими ценностями -
порядком, создаваемым и поддерживаемым общими усилиями людей, организован 
постью, управляемостью, безопасностью. Таким образом, основной рабочий мої им 
д и с ц и п л и н ы — это ценность порядка, привычка к порядку. Д л я формировании 
д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т и необходимо соответствующее подкрепление — предо
ставление обратной связи, высокая оценка, поощрение. 

Препятствием д л я осознания ценности воинской д и с ц и п л и н ы с л у ж и т нечеі 
кость принципа органического единства воинской деятельности и дисциплины, 
из-за чего происходит обособление д и с ц и п л и н ы п ее психологическое обесцени 
ванне. Части военнослужащих присущ взгляд на д и с ц и п л и н у и воинский пор* 
док как на явление показное, ритуальное. Общевоинские обязанности и уставиьи 
положения воспринимаются как дополнительная нагрузка и помеха делу. Дисцнн 
лина ассоциируется с внутренней службой, воинским строем, воинским привеї 
ствием, нормами общения начальниковії подчиненных, что, конечно, сужает ее со 
держание — достаточно вспомнить о таких видах дисциплины, как дисциплина боя 
дисциплина боевого дежурства, дисциплина марша, дисциплина маскировки и т. л 

Таким образом, адекватным содержанием дисциплинарной мотивации явлн 
ется уважение к закону, морали, системе управления и учреждениям, предназна 
ченным д л я обеспечения справедливости и порядка в Вооруженных с и л а х и и 
стране в целом. Принятие всех этих нормативных систем — необходимое условие 
развития дисциплинарной мотивации. 

Повышение роли общевоинских уставов в организации военной с л у ж б ы и и 
воинском быту может значительно у с и л и т ь д и с ц и п л и н а р н у ю мотивацию. Д л я 
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М, Мининым, ііч нрсі ніж, п м л і ш л і ь у<\ І І І И , мри которых каждый носннослу 
цнй хорошо разбирался бы в уставных тонкостях и использовал уставные по-

И0Ч1НН д л и решения повседневных вопросов военной с л у ж б ы . Д л я формнрова-
й уважении к уставам следует обращать пристальное внимание на т о т факт, что 
И с л у ж а т юридической гарантией прав и личного достоинства военнослужащих, 

ж д у тем исследования показывают, что только 46% рядовых и сержантов свя-
внютс уставами подобные гарантии, а 42% придерживаются противоположной 
чки зрения. С л е д у е т добавить, что глубина понимания уставов среди офицеров 
особенно ценится и встречается не часто, как и умение доходчиво и интересно 

ьяспнть их подчиненным. 

В последнее время психологи выявили феномен, который п о л у ч и л название 
И с ц и п л и н а р н о й с т ы д л и в о с т и » . Его суть состоит в несклонности аргументировать 
мшопослушное поведение самодостаточностью дисциплины, порядка, подчине-
я. Военнослужащие предпочитают говорить, например, о том, что дисциплина 

ужна потому, что «перед нами стоят очень важные задачи». Подобная « с т ы д л и 
вость» проявляется, в частности, в неумении гордиться собственной д и с ц и п л и н и 
рованностью. С ней также связана чрезмерная напряженность при соблюдении 
Юинеких р и т у а л о в и в общении с начальниками. Феномен « д и с ц и п л и н а р н о й 
і і мдливости» в значительной степени предопределен отношением всего общества 
К дисциплинированным военнослужащим. Опросы свидетельствуют, что дисцип
линированность считается социально одобряемым качеством, но то же время дис
циплинированного офицера воспринимают как неуверенного в себе, пассивного, 
г недостаточно развитыми чувством коллективизма и лидерскими качествами. 

Подобные данные указывают на недостаточное распространение непосред
ственных дисциплинарных мотивов в нашем обществе. Правильное поведение 
мотивируется добрыми намерениями, целесообразностью, стремлением исклю
чить нежелательные последствия того и л и иного развития событий (аварии, не
счастные с л у ч а и ) , но не ориентацией на порядок как самостоятельную ценность. 
В связи с этим любопытно мнение китайского мыслителя V I I I в. Хань Ю я : « Д л я 
Того, кто знает т о л к в управлении, не важно, нависла ли угроза над страной и л и 
страна в безопасности. Д л я него важно, в порядке и л и беспорядке законы, нет ли 
Хаоса в учреждениях». 

Д и с ц и п л и н и р о в а н н о е поведение военнослужащих может быть следствием 
ряда вспомогательных мотивов. В их числе межличностная идентификация, из
бегание санкций, мистический страх перед «наказанием судьбы» и др. 

Дисциплинарные мотивы часто являются следствием идентификации с родите
лями, командиром, товарищем. Подобная идентификация представляет собой под
ражание конкретным поступкам, манерам или общему стилю поведения. В более 
сложной форме идентификация имеет место, когда поведение мотивируется уваже
нием к личности (объекту идентификации), опасением разрушить установившиеся 
отношения, например, потерять доверие. Существует точка зрения, согласно которой 
мотивы межличностной привязанности являются первичными в системе норматив
ного поведения, своего рода социально-психологическими «лесами», при помощи 
которых возводится здание этой системы. Л. С. Выготский по этому поводу утверж-
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пне командиру перерастает в самостоятельное следование нормам у с т а в а . їм , 
ре ІЬНуГОИ привычную дисциплинированность. 

Нередко дисциплинарные мотивы вытекают па идентификации воєнної п 
щего с коллективом и л и Вооруженными силами в ц е л о м . Е с л и с о л д а т н о а д е р * 
иается о т некоторых поступков, руководствуясь т е м , « ч т о подумают о б ато 
роте», он испытывает дисциплинирующее влияние своей психологической N1 ' 
ченности в малую и л и большую социальные группы и воздействие их ц е н и т | И 
В подобных ситуациях, как правило, действуют закономерности р е ф е р е н т 
г р у п п ЛИЧНОСТИ. 

Распространенной разновидностью мотивов является избегание санкций 
взысканий, наказаний, других социальных реакций. В подобных случаях ш ри 
с в о ю р о л ь так называемые «регулирующие», п л и контролирующие, чувства: с і рй 

стыд, вина. О н и выполняют дисциплинарную ф у н к ц и ю при условии, что в о н ) 
кают с опережением, в процессе прогнозирования и оценки как предметных, мИ 
социально-психологических последствий вероятного поступка. 

Но далеко не всегда наказания удерживают от проступка. Нередко они вы t 
вают изобретательность, хитрость, скрытность, изощренность в осуществлен 
запретного. В д е л о вступает социально-психологический механизм борьбы м| 
т н в т е х , кто стоит на страже порядка. Е с л и эта борьба успешна, то недисциплин 
рованность укореняется. 

Наконец, дисциплинированное поведение м о ж е т б ы т ь вызвано л о ж н ы м мої 
вом: нормативное действие является средством, с в о е г о р о д а жертвой, которая ри 
четливо приносится р а д и определенной эгоистической цели. Е с л и н о р м а т и в н і » 
только маскирует недисциплинированность, то имеет м е с т о неконгрузнтіюі I 
поведения и, возможно, личности. 

Таким образом, в с т а е т вопрос о прочности и надежности психологических ош 
нов д и с ц и п л и н ы . Конечно, прочность з а в и с и т в первую очередь от с и л ы и искр» IM 
п о с т и м о т и в о в . Прочность создается т а к и м и м о т и в а м и , как внутренняя о н и , 

СТВСННОСТЬ, П р И В е р ж е Н Н О С Т Ь К ПОрЯДКу, П О Т р е б н О С Т Ь В уПОрЯДОЧеННОЙ Среде /КІМ 

ни и деятельности и вытекающая отсюда готовность улучшать и совершенство и. и 
порядок. Приверженность к порядку означает в то же время и нетерпимость к беї 
порядку как в личных, так и в служебных д е л а х . 

В повседневной службе с ее четкими р и т м а м и (суточными, н е д е л ь н ы м и ) Д Н І 
ц и п л п и а р н ы е м о т и в ы м о г у т принять ф о р м у п р и в ы ч е к . Распорядок дня, л и ч н а я И 

общественная гигиена, д и с ц и п л и н а учебного процесса и д а ж е караульной с л у * 
бы и многие другие дисциплинарные з а д а ч и наилучшим образом решаются ó . u 
і одари дисциплинарным привычкам. Привычки разгружают более высокие урок 
ни дисциплинарной мотивации, п о д о б н о т о м у как дисциплина в ц е л о м раэгр 

1
 Выготский Л. С. Развитие высших психических функций: Из неопубликованных трудов. — М„ 19ы) 
С. 197-198. 
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1Л*'Г М Ы С О К ич лис ни 1П1 и мирных M O I I1IHHI. 

Тик и м i n i | i , i n i M , in н\<'логические псионы дисциплины обретают личностный 
»iip.ii м-р н и , щ и паи -л дисциплинированностью устойчивом ч е р т и личности 
имени.» лужащего, комплексом познавательных, мотивационных и характероло-
| | ких с т р у к т у р . 

(озпавательной составляющей дисциплинированности является хоропю струк-
Н'рироваппая внутренняя картина д о л ж н о г о и фактического порядка, чувстви-
(е'п.пость к расхождениям между ними. К познавательным элементам относится 
нормативная компетентность военнослужащего — определенный уровень его нрав-
1 I пгпно-правовой образованности, знание уставов, д о л ж н о с т н ы х обязанностей, 

он военного законодательства, определенное этическое образование, понима
ние механизма военного управления и управления вообще; навыки выполнения 
приемов, связанных с уставными правилами поведения (воинское приветствие, 
" О р а щ е н и е к начальнику, аккуратность, пунктуальность, выправка, обращение с 
иружием, техникой и имуществом, ношение военной одежды и снаряжения и др.), 
Иажиую роль играют умственные операции, обеспечивающие применение общих 
in пожений уставов и законов к конкретным случаям (нормативная находчивость). 
Полезным оказывается также эстетическое чувство. Полноценная познавательная 
(оставляющая дисциплинированности позволяет уверенно ориентироваться в нор
мативно регулируемых ситуациях, непринужденно и уверенно вести себя на службе. 

Характерологические компоненты дисциплинированности — это те качества 
характера воина, которые обусловливают внутреннюю гармонию, организован
ность, устойчивость психики и поведения, порождают способность противостоять 
трудностям и всякого рода помехам в следовании правилам воинской чести. Наи
большую роль характерологические составляющие дисциплинированности играют 
и грудных ситуациях: в опасных ситуациях и л и в ситуациях неопределенности, 
когда воин лишен привычных ориентиров, что оправдывает возможные отклоне
ния от предписанного порядка. В зависимости от вида трудностей различают две 
группы характерологических компонентов дисциплины. 

К первой относятся с т р у к т у р ы , обеспечивающие устойчивость нормативного 
поведения в неблагоприятной предметно-вещественной (безличностной) среде, 
например в обстановке боя, стихийного бедствия, недостатка средств д л я удовлет
ворения физических потребностей и т. п. С т о й к о с т ь против т я г о т , опасности, 
внезапности, однообразия и п с и х о л о г и ч е с к и х п о с л е д с т в и й э т и х воздействий 
в виде усталости, ошеломленности, голода, страха, монотонии, скуки и иных форм 
психического стресса и дискомфорта особенно необходима, поскольку в первую 
очередь страдает именно нормативность деятельности. Многочисленные наблю
дения показывают, что воины, дисциплина которых складывалась в тепличных 
условиях, но мере усложнения обстановки перестают действовать « п о правилам»: 
падает их внутренняя ответственность, ухудшается реакция на указания и распо
ряжения. Порой они даже не слышат команд и сигналов управления, поскольку 
их внимание сужено и приковано к факторам, вызывающим стресс. Имеет место 
своего рода дисциплинарная «регрессия» — возвращение к примитивным формам 
поведения, которым социальная организованность и упорядоченность несвойствен-
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hi II . п і п т и п , ' i in нрп предельных величии.u < ірії in дисциплина І Ш Л І И Н Т І и 
•им і і и наступает паника. 

І ітпрую г р у п п у характерологических (компонентов д и с ц и п л и н ы составляю! 
їммуникати виые качества, предопределяющие социально-психологическу км т й : 
н и. во 0ТНОШЄНШО к дезорганизаторским д е й с т в и я м д р у г и х людей: д у р і т м ^ 

римеру, насмешкам, прямому давлению, а также и к таким обстоятельствам, м | ] 
ІйбобТЬ власти, невысокий уровень дисциплины в коллективе. 

Исследования показывают, что именно характерологические компоненты ДМ 
пи пины не достигают у многих военнослужащих высокого уровня развития. Им 
пиит под вопрос состояние д и с ц и п л и н ы при у с л о ж н е н и и о б щ е й обстановки, 
і ірастании опасности, возникновении деструктивных социальных процессов, 

Специфика военной с л у ж б ы заключается в том, что е е нормы и з а к о н ы эатр| 
IMJOT самые главные ценности человека — его жизнь и здоровье. Именно лии| 

т а становится критической точкой в боевой подготовленности воина. 
I иециплинированность военнослужащего можно оценить по критерию ЛИЧНО) 

ї й з р е л о с т и . Высокая личностная зрелость выражается в смелости и неприну* 
ЮНОСТИ общения, соединенных с тактом, в искренности и в н у т р е н н е й ЧЄСТНОІ !Н 

Iвсем, что касается соблюдения требований с л у ж б ы . О д и н и з к р у п н ы х знаток 
и х о л о г и и дисциплины генерал Н . Д . Бутовский писал: « М о ж н о л и думать, чіп 
рої ая дисциплина постоянно держит воина в стеснительном, напряженном *о 
шиши и лишает его одного из драгоценнейших в нашей жизни даров — своби 
4? І Іанротив, в то время как л ю д и дурного тона ж м у т с я , чувствуя себя свяа:ін 
ими в присутствии лиц, имеющих власть, л ю д и , воспитанные в д у х е разуміюіі 
и циилины, держат себя с начальством совершенно непринужденно, исполняй 
<• дисциплинарные т о н к о с т и по рефлексу. Идея военного братства только н 
іжет существовать в том обществе, где начальники не рискуют натолкнуться пи 
і і.іктность подчиненных, подчиненные — на резкость со стороны начальником! 
чинная дисциплина к этому и ведет. Педантичное исполнение дисциплинарны», 
сбиваний не оставляет места д л я неловкого и л и унизительного положения; ни 
орот, всякое упущение в этом отношении, всякий расчет на с л а б о с т ь и л и спи. 
днтельность начальника унижает достоинство воина»1. 

МОЖНО ВЫДеЛИТЬ НеСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЛИЧНОСТНОЙ Д И С Ц И П Л И Н И р О В а Н I I ' і 

и. Первый и з них — богемный тип. Л ю д и этого типа с трудом п р и н и м а ю т каки. 
бо нормы, внутренне неорганизованны, их частный образ ж и з н и не упорядочен, 
говоря уже об отношениях с другими людьми и в ы п о л н е н и и обязанностей. Их 
ведение управляется сиюминутной целью, чаще всего э м о ц и о н а л ь н о г о пропс 
ждения. 

Второй т и п — эгоистический. Он характеризуется тем, ч т о нормы, которым 
дует воин, внутренне замкнуты, слабо связаны с социальными нормами или 

ходятся в противостоянии с ними. Человек подчеркнуто пунктуально соблю 
IT « с в о и » нормы, но пренебрегает общими. 

Третий т и п — референтный. Л ю д и этого типа зависят от норм определенной 
[ОЙ группы. Социально-военная значимость дисциплинированности данного 

отюский И. Л. О ч е р к и современного офицерского быта. - С П б . , 1899. — С. 18. 
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Нин и. Н1.1 м п р и м е р и м мп) у г с л у ж и т ь а*, к т о н а с а ж д а е т д у х им ШНИЦМШЩ 

Ч е щ е р ы ч клмчорни военнослужащих искренне и твердо принимает нормы 
|И»ие| о общества, Вооруженных сил. Э т о социально-государственный тин дисцип
линированности. В ее психологической с т р у к т у р е гармонично сочетаются и те 
Нормы, которые гарантируют внутреннее благополучие личности, и те, которые » 
е- | у л п р у ют взаимоотношения человека с его ближайшим социальным окружени
ем родными, друзьями, товарищами по службе. 

Необходимо учитывать, что в дисциплине многих людей идеология не имеет 
(пинающего значения. Им знакомы общие положения о роли д и с ц и п л и н ы , но са-
• | м г важное д л я них — конкретные блага: признание в коллективе, отдых, обще
ние с девушкой, возможность заниматься тем, чем хочется. Широкая социальная 
перспектива и мотивация у них отсутствуют, более всего они озабочены текущим 
ним. Возможно, именно таких людей имел в виду генерал М. И. Драгомиров, ос

новоположник военной психологии в России, когда так сформулировал д и с ц и п 
линарные требования: *1) Делай, что начальство приказывает, но против порядка 
не делай; 2) без разрешения никуда не о т л у ч а й с я ; 3) если что-нибудь с тобою 

I V I ится особое и л и кто будет получать на злое дело, — докладывай по команде; 
и при возможности — злого человека задерживай и представляй» 1 . 

Коллективно-групповая дисциплинированность 
подразделения 
К обеспечении воинского порядка личностный фактор д и с ц и п л и н ы играет уни-
иг | с а л ь н у ю роль, но не исчерпывает механизма воинской дисциплины. Более того, 
'шчная дисциплина нуждается в социально-психологической поддержке, которую 
Ежа находит в психологии ( к у л ь т у р е ) воинского коллектива. Д и с ц и п л и н а подраз
деления реализуется соответствующим социально-психологическим механизмом, 
входящим в состав его коллективной психологии. По аналогии с индивидуальной 
дисциплинированностью личности данный механизм называется дисциплиниро
ванностью подразделения (отделения, взвода, роты и т. д.). Э т о т механизм обес
печивает нормативность группового поведения, а также воздействие на Индиви
дуальное поведение военнослужащих. Коллективная дисциплинированность ча
стично персонифицирована, т. е. имеет своих носителей — людей, усвоивших роли 
Стражей воинского порядка, а частично представлена безличными социально-пси
хологическими образованиями, подобными общественному мнению. Результаты 
исследований позволяют утверждать, что механизм групповой д и с ц и п л и н ы под
разделения содержит следующие звенья: 1) групповой неформальный кодекс; 
2) дисциплинарная ролевая структура коллектива; 3) традиции и обычаи; 4) груп
повая норма д и с ц и п л и н ы . Во всех этих образованиях есть индивидуальный вклад 
личного состава, но в целом они являются совокупным результатом духовной де
ятельности всех тех, кто когда-либо с л у ж и л в данном подразделении. Д р у г и м и 

1
 Драшмиров М. И. Избранные т р у д ы : Вопросы обучения и воспитания войск. - М., 1956. — С. 612. 



• 'иными, |н"ii. ь.окдою члена воинского к п п п н ш ш и пЛрпи'Чепнн ЛнецнН'ИЩ 
выходит за рамки личной ответственности ал сине поведение и несет и себе и при 
делен мм и социальный потенциал. 

Рассмотрим каждый из элементов групповой дисциплинированности no/ipdfj 
деления. 

Коллективная дисциплинированность определяется теми нормами, КОТОВ) 
приняты в данном подразделении, закрепились в форме общественных мнений 
образуют кодекс чести. Часто эти нормы называют к у л ь т у р о й группы. Такие нн|м| 
мы включают разделяемые в группе представления об ожидаемом и л и прием | J 
мом поведении. Их нарушение вызывает неодобрение со стороны других пои 
и поэтому в большинстве случаев они исправно соблюдаются. Каждый новый 'tul 
ЛОВОК, назначенный в подразделение, где уже есть свой нормативный кодеке, ив] 
правило, быстро его усваивает, поскольку это является условием членства н м|М 

кой группе. Дисциплинарный кодекс подразделения может быть дополнен < п> 
ственным мнением группы по отношению ко всему комплексу вопросов, СМИ MHjfl 

пых с дисциплиной. На определенном уровне развития группы формируется иш 
называемая групповая нормативная концепция, содержательно связанная с 1i чц 
порядками и правилами, которые устанавливаются в армии и на ф л о т е госулар! 
ством и отражаются в уставах. О н а определяет направленность индивидуальнпц| 
и группового поведения и конкретных поступков. О н а же является и с т о ч и т он 
аргументов при обосновании этих решений, а затем оценки тех и л и иных по< • ц 
ков. Групповая концепция, в частности, осуществляет отбор новых норм, который 
с л е д у е т принять и руководствоваться ими впредь. Ее важной ф у н к ц и е й c.iv.i щ 
оценка д и с ц и п л и н а р н о й системы, сложившейся в подразделении, и реальной) 
порядка. В этих оценках содержится мера общественной удовлетворенности i ц 
стоянием д и с ц и п л и н ы , мерами командования и собственным участием в поддер* 

жании воинского порядка. Действенность концепции обуславливается шир || 
ее л и ч н о с т н о й базы, т. е. числом военнослужащих, которые се приняли. 

Второе звено дисциплинированности подразделения — это его ролевая струн* 
тура. О н а представляет собой набор взаимосвязанных ролей (своего рода обязан» 
ностей), естественно закрепившихся за отдельными военнослужащими в п р о п и 
се сплочения коллектива. Каждый военнослужащий соответственно своей роли 
что-то делает д л я того, чтобы в подразделении был порядок (разумеется, тако|| 
порядок, который вытекает из групповой концепции и который может существен' 
по отличаться от уставного). Хотелось бы подчеркнуть, что это участие рядовын 
воинов в поддержании д и с ц и п л и н ы совершенно не похоже па то, что в недавнем 
прошлом повсеместно насаждалось в виде «общественных» поручений и из и\ 
своего казенного характера вызывало глухое сопротивление. В отличие от подом 
ного «поручения» исполнение дисциплинарной роли характеризуется естествен 

ностью и непринужденностью. Воин ведет себя так, как это ему свойственно 
чувствуя, что выполняет какое-то специальное задание. 

Исследования п о з в о л и л и выявить ряд специфических ролей, связанных « 
поддержанием д и с ц и п л и н ы в коллективе. Первая из них — роль лндера-органн 
затора. Ее исполнитель влияет на поведение своих сослуживцев прямыми указа 
ниямн, советами и замечаниями, поддерживая таким образом определенный урн 
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« и р б щ р » (1м р е д к о е| о и а i M i i . n o | «совестью к о л л е к т и в а » ) . Арбитр с у д и т , 

оделяет, м.н кольцо серьезно н а р у ш е н а норма г р у п п ы . Его право с у д и т ь о с 

т а е т с я на всеобщем доверни, поэтому его оценки принимаются без особых 
р и ж с к и й . Арбитр, в о т л и ч и е от своих товарищей, хорошо знает, что происхо-
н коллективе, своевременно замечает внутренние изменения, обращает вни-

1Ие на т о , ч т о угрожает б л а г о п о л у ч и ю группы, таким образом предоставляя 
т з м о ж н о с т ь принять нужные меры. С л е д у ю щ у ю роль можно назвать « п р и 
мни»*. Т а к о й воин персонализирует нравственные ценности своей группы и 
г примеры того, как надо поступать, чтобы быть настоящим ее членом. Чет-

р1ая роль — страж дисциплинарных традиций. Э т о человек, который хорошо 
" " I традиции и обычаи подразделения, придаст им большое значение, отлича-

- и и инициативностью и умением придать традиционному действию красочность 
И амоццональную привлекательность, выступить в качестве «режиссера» тех и л и 
иных ритуалов. 

Таковы роли, совместная реализация которых необходима д л я стабилизации 
|И)ИНского порядка. Е с л и какую-либо роль некому играть — нет подходящего типа 
1НЧН0СТИ, — подразделение и его командир б у д у т иметь определенные проблемы 
• Дисциплиной. Иногда коллективу нужен лидер, иногда «арбитр», иногда чело-
| К, который по своему характеру четко знает, что нужно делать ( п о л о ж и т е л ь н ы й 
пример). Значит, уже при комплектовании подразделения целесообразно оценить, 
|ГГ0 из военнослужащих сможет оказывать особое влияние на д и с ц и п л и н у и ка-
| "е именно. 

Кроме перечисленных ролей, вклад которых в состояние д и с ц и п л и н ы в основ
ном п о л о ж и т е л е н , встречаются и отрицательно направленные роли, например, 
•дезорганизатор» к о л л е к т и в н о й д е я т е л ь н о с т и , « п у т а н и к » , « и н д и в и д у а л и с т » 
и ряд д р у г и х . «Дезорганизатор» наносит ущерб дисциплине коллектива тем, что 
подталкивает сослуживцев нате и л и иные проступки, проявляя при этом извест
ную изобретательность. Иногда дезорганизаторские действия состоят во внесении 
| рудностей и помех в задачи, решаемые подразделением и л и отдельными воина
ми. Некоторые из дезорганизаторов «специализируются» на критике действий 
командира. Отрицательно сказывается на состоянии д и с ц и п л и н ы и роль носите
ля круговой п о р у к и , впутриколлективной изолированности. Он прикладывает 
целенаправленные у с и л и я д л я укрепления замкнутости группы, придирчиво сле
дит за тем, чтобы никто «не выносил сор из избы», создает атмосферу осуждения 
вокруг тех, кто выступает за гласность и открытость внутренней жизни коллектива. 
Обычно это делается под видом борьбы со «стукачами», ради сплочения и укрепле
ния коллектива и т. п. В некоторых дисциплинарных структурах встречаются роли, 
исполнителям которых свойственно быть в центре воспитательных воздействий. 
К поведению военнослужащих, за которыми закрепились подобные роли, в кол
лективе относятся с повышенной придирчивостью, нередко с насмешкой. Им де
лают много замечаний, не прощают ошибок, чаще д р у г и х подвергают критике на 
собраниях и в узком кругу, в том числе и в ситуациях « л и ц о м к л и ц у » . 

С л е д у ю щ и м звеном механизма группового д и с ц и п л и н ы являются д и с ц и п л и 
нарные традиции. Различают три категории воинских традиций, оказывающих 
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• ими это действенная социально-психологическая память о значимых попуш-Щ 
и юм числе подвигах воинов данного подразделения, совершенных благодари т . . н 
кой организованности и дисциплине. О н и несут в себе высокий оценочный крп i е|<и| 
с которым соотносятся повседневные дисциплинарные события. Иногда в иод i 
традициях содержится пример непослушания, дерзости героя. Ценностные трлдии* 
дисциплины представляют собой эстетически привлекательную форму закреп и нш 
в коллективной психологии конкретного уставного положения. Отдельные прайм. 
Поведения становятся ценностными традициями, если они благодаря какому м и 
зиизоду из жизни коллектива предстают в эмоционально привлекательной фор > 

Часто конкретному правилу придает особый вес его персонификация, т. е. то о 
ятельство, что им неуклонно руководствовался человек, популярный среди ноем 
нослужащих. Нередко ценностные традиции упрочиваются разного рода а ф о р и з м 

мами, поговорками, которые охотно используются в коллективе д л я аргумеш.нин 
и оценки индивидуальных и групповых поступков. Но традицией становпн н М 
всякое правило и л и положение устава, поэтому следует проявлять сдержанное! ь У 
не называть, даже из л у ч ш и х побуждений, все требования уставов традициями.;\\щ 
чительную нагрузку в психологическом обеспечении коллективной дисциплин! 
несут и обычаи, и л и повседневные групповые привычки. Все, что делается в ш 
разделении систематически, имеет тенденцию стать обычаем. Обычай подобен прн| 
вычке, он облегчает мотивацию соответствующего поведения. 

Некоторые традиционные элементы военной службы могут и не вписываты и 
догматически понимаемые рамки уставов, но при наличии здоровой нравственно! 
основы к ним относятся с благоразумным терпением, понимая, что в противном c.nyi 
чае трудно избежать оказеннвания воинского быта, нарастающего повседневном 
стресса с его негативными последствиями — снижением служебной мотивации (мм 
рал ьно-психологического состояния), конфликтами, ухудшением психического адм 
ровья, проступками и правонарушениями. Н у ж н ы определенные « о т д у ш и н 
н форме различных социальных институтов, традиций и других механизмов, общим! 
свойством которых является способность поглощать негативную социальную акч пи 
ность, накопленную вследствие неудовлетворенности тех или иных потребностей 

Но не все традиции укрепляют дисциплину: некоторые нейтральны по отно
шению к ней, а немало и таких, которые ее разрушают, например «дедовщии..», 
«круговая порука» и др. Относительно устойчивые формы группового поведении, 
подрывающие воинский порядок, иногда внедряются в отношения между разпы 
ми подразделениями, образуя традиционный очаг напряженности: там, где нет 
здоровой т р а д и ц и и и, следовательно, определенная групповая потребность пи 
удовлетворяется, возможно возникновение нравственно ущербной социальнп 
психологической структуры, предлагающей свой способ удовлетворения. 

Утдик Э. П. Т р а д и ц и и воинского коллектива: Психологические аспекты. — М., 1991. 

Так, 3. Ф р е й д высоко оценивал древнеримский обычай, позволявший воинам в ритуальной фо|>м. 

выразить неудовлетворенность своим начальником: « К а к умно п о с т у п а л и римляне, позволяя о > > 

датам триумфатора громко, в ш у т о ч н ы х песнях выражать свой внутренний протест против чести\ 

емого» (Фрейд 3. П с и х о л о г и я бессознательного. — М., 1989. — С. 238). 
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Юрмнльнос i ребоплнис к обычному уронию индивидуальной дисциплины, сно-
|Н1ЛИ эталон, принятый общественным мнением подразделения. Именно такой 

индирт но многом определяет то, что « у нас» можно делать и чего делать нельзя. 
1 | и им а. бы. коллективный стандарт дисциплины должен ноплопипт, уставный 
П И Л О Н , но на деле добиться этого непросто, поскольку полное соответствие устав-
Ному эталону обычно представляется военнослужащим нереальным. Признаками 

|и, что коллектив не принимает уставные критерии дисциплины, является рав
нодушное отношение к дисциплинарным проступкам сослуживцев, отсутствие 
Hi формальных санкций по этому поводу. Недисциплинированность невосприни-
I и гея как нетоварищеское поведение. 

В социально-психологической системе обеспечения порядка дисциплинарный 
| шндарт учитывается и при планировании и оценке индивидуальных поступков. 
Применение стандарта при коллективной оценке того и л и иного воина меняет его 
Положение ( с т а т у с ) в структуре взаимоотношений, повышает и л и понижает его 
Н I прилет (ранг). Санкции следуют и при «избытке» дисциплины, а не только при 

и* недостатке. Э т о г о не было бы, если бы в качестве дисциплинарного эталона 
ользовался уставный образец. 
Различают «высокий» и « н и з к и й » стандарты дисциплины. В подразделениях 

| нысоким стандартом дисциплинированные воины имеют более высокий статус. 
Мдесь общественность поощряет проявления д и с ц и п л и н ы . В подразделениях с 
низким стандартом индивидуальная дисциплина не только не ценится, но и осуж
дается. Дисциплинированность воспринимается как признак слабости характера, 
неспособности постоять за себя и л и связывается с эгоистическими мотивами. 
Напротив, некоторые отклонения от уставов рассматриваются как защита обще
ственных интересов и, следовательно, поощряются. Под влиянием низкого стан
дарта дисциплинированные военнослужащие, в том числе и офицеры, пренебре
гают уставом, а порой ведут себя вызывающе дерзко и развязно. 

В подразделениях, где укоренилась «дедовщина», норма д и с ц и п л и н ы избира
тельно снижена. Д л я молодого солдата беспрекословность подчинения ассоции
руется с его бесправным и унизительным положением в подразделении, а перс
пектива с л у ж б ы — с независимостью и свободой от подчинения. Но этой же при
чине многие «старослужащие» болезненно реагируют на указания д о л ж н о с т н ы х 
'шц, особенно в присутствии « м о л о д ы х » солдат. 

Итак, д и с ц и п л и н а воинского коллектива является реализацией комплекса со
циально-психологических структур: кодекса чести, ролевой с т р у к т у р ы ; традиций 
и обычаев; группового стандарта. Э т о т о т незримый фактор, который вносит ве
сомый вклад в состояние дисциплины. 

Искусство д и с ц и п л и н а р н о г о управления 
Ключевым звеном психологического механизма дисциплины подразделения яв
ляется деятельность командира. Его компетентность и желание, энергия и после
довательность в решении вопросов дисциплины обусловливают развитие и эффек
тивность ее индивидуальных и групповых основ. П р и этом искусство д и с ц и п л и -



мирниц, управлении ни умение риалиапш.имн. щ г< а т п и п л и н а р и ы г ф у н к ц и и 
кик организаторские, так и педагогические. 

При неги значимости дисциплинарные ф у н к ц и и руководители н е с д е д у е I , т 
I о 1 | Ю 1 паиронагь, видя в них альфу и омегу воинского порядка. О н и занимают» во* 
м< г ю и системе дисциплннирования и д о л ж н ы гармонично сочетаться с д р у ) нмн 
ее звеньями, дополнять, корректировать, учитывая закономерности, свойственный 
згой системе в целом, Е с л и руководитель из л у ч ш и х побуждений берет на себя |Н и 
ф у н к ц и и дисциплинарной системы, то результатом обычно становится дезор) . 
низания згой системы, лишение ее одного из ценнейших свойств — саморегуляции 
I [ообщему правилу, чем выше уровень индивидуальной и коллективной дигцнн 
чины, тем меньше нагрузка на властные дисциплинарные ф у н к ц и и . 

Дисциплинарные ф у н к ц и и начальника относятся к его внутренним управл г и 
ческим задачам и заключаются в следующем: 

1) поддержание активности индивидуальных и коллективных механизмов нор 
мативной регуляции поведения личного состава, их контроль и коррекция 
в соответствии с уставами; формирование и совершенствование этих механи I 
мов, обучение подчиненных теоретическим и практическим основам л 1Н 
циплины, воспитание уважения к воинскому порядку (учебно-воспитатель 
ные и психокоррекцнонные дисциплинарные ф у н к ц и и ) ; 

2) совершенствование организации повседневной с л у ж б ы и быта личного со 
става путем разработки и внедрения более рационального порядка решении 
повторяющихся задач (распорядок дня, ритуал подготовки, проведения и 
завершения учебных занятий, караульной и внутренней с л у ж б , прави ш 
действий при объявлении тревоги, организация увольнения в городскоИ 
отпуск и т. д . ) ; 

3) упорядочение среды обитания, совершенствование материал ыю-техничг 
ских условий с л у ж б ы и быта, способствующих дисциплинированному по 
ведению военнослужащих, последовательное исключение'всего, что меша 
ет соблюдать правовые, нравственные и военно-уставные нормы; 

4) дисциплинпрование вновь организуемой деятельности по выполнению но
вых задач путем конкретных одноразовых указаний и л и предписания ста 
бильного порядка действий, обусловленного содержанием полученной за 
дачи, складывающейся обстановкой и общими требованиями уставов; 

5) аналитнко-оценочная деятельность: изучение состояния дисциплины, психо
логических факторов достижений и причин негативных явлений; разрабш 
камер по совершенствованию всей дисциплинарной системы подразделения 

Очевидно, что все перечисленные дисциплинарные ф у н к ц и и носят у правлен 
ческий характер. Объектом управления в этом случае выступают механизмы ин 
д н в и д у а л ы ю й и групповой дисциплинированности, деятельность д о л ж н о с т н ы х 
л и ц (сержантов и офицеров), а также условия службы, боевой учебы, отдыха и до
суга. Ц е л ь управления — полноценное функционирование дисциплинарной сис
темы подразделения. Дисциплинарное управление теряет свое основное качество 
если руководитель замыкается на отдельных проступках, упуская из виду процесс 
диецнплинпрования в целом. 



Л с ч м ' и , им v t' | ч1плен и ШНСкой ДИСЦИПЛИНЫ опираем и НИ фмСТНЧв 
О у|» ни i n , am и пи ЧИНИровйНИсх i и подчиненных. Каким бы он ни был, он дол 

гик принимаем и как достижение, (-(задающее базу д л я дальнейшего роста, 
п.! оГкч печи 11. .и и I рост, необходимо эффективно «эксплуатировать* — трени-

.111.. поощрять и корректировать — сложившиеся механизмы уставного поведе-
Ц»Для упражнения дисциплинированности необходимо, чтобы военнослужащие 

И Коллективы имели адекватную дисциплинарную нагрузку, могли самостоятель-
| рнннмать нормативные решения в условиях свободы выбора поступков и ре
альной ответственности за их последствия. Везде, где это возможно, необходимо 
предоставлять солдату свободу действий. 

В дисциплинарной деятельности командира важное место занимает его с л у -
• I иное общение с военнослужащими, допустившими те и л и иные проступки и не 

мдающими зрелой с т р у к т у р о й дисциплинированности. П р и этом необходимо 
помнить, ч т о недисциплинированность имеет множество психологических при
н т и форм. О д н и военнослужащие не следуют уставам по своей несклонности к 

им правилам, другие испытывают морально-психологическую нагрузку, пре
вышающую их потенциал д и с ц и п л и н а р н о й выносливости, диецпилннирован-
№ иль третьих подавляется определенными межличностными влияниями, четвер-
• i.ie хотят привлечь к себе внимание окружающих, в том числе командира, пятые 
иг могут справиться с определенными слабостями и привязанностями, например 
| высокой эмоциональной возбудимостью, наконец, шестые не знают, как себя 
Нести в том и л и ином конкретном случае из-за растерянности, неловкости, стра
на. Помимо этого, недисциплинированность подчиненного может стать следстви
ем ошибок начальника. Таким образом, существуют познавательные, мотиваци-
ОНкые, эмоциональные, характерологические, личностные и соцнально-психоло-
I ические причины нарушений дисциплины. 

В случае проступка подчиненного командир д о л ж е н побеседовать с ним неза
медлительно, но это общение не должно носить грубый характер, сводиться к обви
нениям. В ходе разговора подчиненный должен найти ответ наследующие вопросы: 
в чем суть его проступка, какова его ошибка, каковы негативные последствия про
ступка, что необходимо предпринять, чтобы исправить свое поведение. Имея дело 
с недисциплинированными военнослужащими, полезно помнить одно суждение, 
принадлежащее А. Л и н к о л ь н у : « М о й жизненный опыт убедил меня, что л ю д и , не 
имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств». 

Развитие дисциплинированности возможно только тогда, когда командир об
ращает внимание на самые незначительные улучшения в поведении подчиненно
го и обеспечивает их положительное подкрепление. Особенно нуждаются в подоб
ном подкреплении те сдвиги, которые превышают групповой стандарт д и с ц и п л и 
ны, например д и с ц и п л и н а , проявленная в с л о ж н ы х условиях, потребовавших 
мужества, воли, внутренней ответственности, самоотверженности. 

Учебно-воспитательная деятельность по развитию дисциплинированности 
д о л ж н а включать в себя следующее: 

1) учебные занятия по общевоинским уставам, военному законодательству, 
воинской этике, а также но истории д и с ц и п л и н ы и ее философским, психо
логическим и военно-тактическим аспектам; 



' / ) лмг111111ЛИ11И|»мун111|кпш1-1шду:лекции » ( л и . л и с п у i h i нинранонойи ир<мм 
с т е п н о й Тематике, наглядную апггнцню аналогичного содержании и им 
I н е ииеучебные мероприятия; 

Ч) индивидуальные беседы, групповые дискуссии по широкому кругу ДШ I 
липариых проблем, в том числе д л я выработки правил поведения кол 'н>М 
тива, анализа конкретных дисциплинарных ситуаций с принятием реши ; 
ний, которые проводятся в жизнь приказом командира. 

Высокую эффективность продемонстрировали и такие формы работы, как 11) • 
и ' . и о й тренинг дисциплинированного поведения и группы дисциплинарной III и 
ч о к о р р е к ц и и , в которых воины, склонные к недисциплинированности, В СП01 

ной обстановке под руководством военного психолога обсуждают собстве 
дисциплинарные проблемы, овладевают культурой нормативной организации н и 
ни, навыками разрешения дисциплинарных конфликтов. 

И работе с офицерами, сержантами и некоторыми категориями активис 101 | 
шаются задачи повышения их дисциплинарно-профессиональной компетентно! 
иг Экспериментальная практика дисциплинарно-коммуникативных тренншЩ 
офицеров показала, что можно в сравнительно короткий срок ( 3 - 5 дней) создаги 
необходимые мотивационные и методические предпосылки д л я успешного реши» 
пия основных типов дисциплинарных задач. 

Значительная часть дисциплинарных обязанностей начальника сводится к под 
держанию и совершенствованию уставного воинского порядка. Пснхологиче< т mi 
смысл этой работы заключается в создании условий, которые облегчали бы устав 
Ное поведение личного состава. О д н и м из таких условий является стабильное п., 

П р о Г Н О З И р у е М О С Т Ь ПОВСеДНеВПЫХ С о б ы Т И Й . Э Т О И М С Н Н О ТС У С Л О В И Я , В К О Т О р Ы Х С Ii' i|| 

положительные результаты приносят традиции, обычаи, навыки и привычки но 
еннослужащих. Е с л и боевая подготовка на достаточно высоком уровне з р е л о е i и 
воина требует новизны, нестандартности задач и новых решений, то этап форми 
рования дисциплинированности нуждается в известной регулярности, циклично 
СТИ событий. Соблюдение распорядка дня, реализация учебных планов и планпи 
других мероприятий — это прежде всего дисциплина власти и материальная осип-
на д л я всей системы дисциплннирования. С л е д у е т иметь в виду и то, что стабиль 
кость, ритм с л у ж б ы обеспечивается и психологически, т. е. навыками, привыч 
ками и традициями воинского коллектива. 

Забота о стабильности должна распространяться и на процесс решения дисцин 
лннарных проблем. Здесь, как известно, приходится иметь дело с проступками 
I [едопустимо, чтобы проступок одного и л и нескольких военнослужащих наруша i 
весь распорядок подразделения: ликвидация негативных последствий проступков 
и преступлений также должна быть определенным образом структурирована и про 
гекать спокойно и уравновешенно. 

Воинская деятельность отличается тем, что связана с выполнением новых за 
дач; боевые ситуации не повторяются в прежнем виде. Вносить д у х дисциплины \ . 
новую деятельность всегда сложнее, чем укреплять уже налаженный порядок 
Поэтому дисциплинирование вновь организуемой деятельности рассматриваем 



и кл'ич ни' • и ) щ щ ' И . п п П ф у н м ш н командира Принимай |н-11Н'ИИ1', командир 
••дуема ц I м< |п.1 для г и т , чтобы предстоящая деятельность подчиненных 

- и т и п . ! 1,1 I ,типам, п о и т кнм уставам, нормам морали, чтобы процесс ны

не ним конкретной задачи был внутренне упорядочен и согласован с ранее ре-

ин иными и б у д у щ и м и (прогнозируемыми) задачами. 

Обеспечение д и с ц и п л и н ы в новых условиях достигается следующими мерами: 

1. Прогнозирование состояния д и с ц и п л и н ы в ходе предстоящих действий, 
оценка уровня управляемости и самостоятельности подчиненных, опреде
ление участков и периодов, где и когда вероятность отклонений от предпи
санного порядка наиболее значительна (возможны аварии, катастрофы, не
счастные случаи, преступления), и отбор правил и норм, которые особенно 
необходимы д л я регулирования намечаемой деятельности. 

2. Включение в управленческое распоряжение специальных мер по поддержа

нию порядка: формирование временной дисциплинарной структуры во вновь 

создаваемой группе исполнителей, заострение внимания личного состава на 

непривычных правилах, выделение в динамике деятельности фиксирован

ных промежуточных этапов, указание на опасные места и периоды. 

3. Разработка и л и конкретизация оценочных критериев д и с ц и п л и н ы , в кото

рых учитываются специфические условия проектируемой деятельности и 

нормы, которыми она регулируется. 

4. Материально-техническое и организационное обеспечение выполнения по
ставленной задачи, предупреждающее вынужденные проступки. 

5. Организация психологически обоснованного контроля, не стесняющего 
инициативы подчиненных и не снимающего с них ответственности за воз
можные отклонения от установленного порядка действий. 

6. Дополнение процесса постановки задачи дисциплинарным инструктажем 

с особым вниманием к способам поддержания воинского порядка при вы

полнении данной задачи. 

Процесс дисциплинирования вновь организуемой деятельности в значитель

ной степени опирается на д и с ц и п л и н у власти, т. е. соблюдение д о л ж н о с т н ы м и 

лицами правил, регламентирующих командно-организаторскую деятельность. 

Известно, что применение власти требует большой осторожности. Все, что началь

ник делает в процессе управления — от рождения замысла, принятия решения, 

привлечения исполнителей и постановки задач до подведения итогов и восстановле

ния боеспособности, должно быть выдержано в духе нравственности и законности. 

Злоупотребление властью, низкая культура общения с подчиненными (грубость), 

несправедливость в распределении заданий и оценке полученных результатов яв

ляются специфическими проявлениями недисциплинированности начальника. 

М. И. Драгомиров у ч и л : « Д и с ц и п л и н а — дело взаимное, т. е. бывает крепка толь

ко там, где она существует не только снизу вверх, но и сверху вниз, ибо т о т же са

мый закон, который налагает на солдата известные обязательства, обеспечивает 

его от неправых посягательств, и начальствующие лица, которые позволяют себе 



подобные поеяпнедымш, с у п . пар уши мчи и .•, , и а т циплнпы»'. (Хцм.щ I 
'Пи щ и 1.1П пн нла< ш .ми наиболее зффскч и мим И пример н и подчиненных. 

Дисциплинарная деятельность командира немыслима боя аналитико-оцгнич 
н и х ф у н к ц и й . Днсциилпнарная система подразделения - это переплетение п и н 
МЙШИХ процессов возникновения, сокрытия и разрешения множества проб к м 
Эд#СЬ ст;икиваются разнонаправленные силы, интересы и противоречивые н И 
денцнп. Многие события вызревают подспудно, они малозаметны п л и предкам! 
ренно скрываются. Чтобы уверенно управлять всеми процессами, предопреде 1И 
ющпми состояние дисциплины, н у ж н о непрерывно «отслеживать» динамику коМ 
иопептои дисциплинарного механизма, не ограничиваясь сбором количественны* 
Данных и реагированием на отдельные события. Залогом успеха с л у ж и т спей м 
нос видение всей совокупности проблем. Аналитико-оценочная деятельное! I. ни 

ЛЧеТСЯ НеОТЬеМЛеМОЙ ЧаСТЬЮ ДИСЦИПЛННарНОЙ К у Л Ь Т у р Ы , И ВСе б о Л Ы П у Ю р' 

н о й деятельности играет профессиональная диагностика, осуществляемая н<<11 
СКОВЫМИ психологами. 

Объектами аналитико-оценочной деятельности являются: 

• отдельные факты (события): проявления высокой д и с ц и п л и н ы , проступи!» 
решения и действия д о л ж н о с т н ы х лиц, проведенные мероприятия; 

• состояние д и с ц и п л и н ы отдельных военнослужащих и категорий, тендем 
ции е г о изменения; 

• состояние д и с ц и п л и н ы подразделения, ее к о л л е к т и в н о - п с н х о л о г н ч е с и ц 
о с н о в ; 

• содержание, методы и с т и л ь дисциплинарной деятельности; 

• материальные условия с л у ж б ы и быта, характер их влияния на психоло! и 
чес кие механизмы д и с ц и п л и н ы ; 

• особенности функционирования дисциплинарной системы подразделении 
в целом. 

Исследования практики анализа и оценки воинской д и с ц и п л и н ы показывай'с 
что слишком часто анализ ограничивается обработкой количественных данных о 
проступках и преступлениях. Изучение психологических составляющих днецни 
л пиарного процесса в целом предпринимается редко. Соответственной принпма 
емые меры не позволяют использовать благоприятные психологические предпо 
сылки и исправить негативные тенденции, т. е. работа по укреплению дисциплм 
пь1 ведется вслепую. 

Дисциплинарные ф у н к ц и и п р и всей своей обязательности реализуются в фор 
м е , определяющейся индивидуальностью конкретного офицера. Помимо этою, 
о н и дифференцируются в зависимости от условий с л у ж б ы , уровня дисциплины 
подчиненных, характера задач и д р у г и х факторов. Все это воплощается в с т и л е 
дисциплиннрования — индивидуально своеобразном, относительно стабильном 
с п о с о б е решения проблем. 

Специальное исследование показало, что основой дисциплинарного с т и л я на 
чальника является выделение ведущего фактора, который п р е д о п р е д е л я е т такти 

1
 Драгомиров М. И. Избранные т р у д ы : Вопросы обучения и воспитания войск. - М., 1956. — С. 61.4 
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П г м т к и и , Л " М 1 » К | 1 Й ! И Ч 1 Ч к<1-педагогический, онера ш шю силовой и I ли чем им II. 
О р п ш н . ш т р с к о н х н о к р а т и ч е с к и й стиль характеризуется и м , ЧТО главным 

фаыором д и с ц и п л и н ы считается четкая организация деятельности подразделе
нии, ее всесторонняя обеспеченность. По мнению офицеров, которым свойствен 
*Ю1 стиль, основным источником проступков с л у ж и т некачественная организа-
нии деятельности. Типичное суждение носителей данного с т и л я звучит так: « В с е 
рвисит от организации. Е с л и организация не позволяет, л ю д и не хамят и не гру

бит. Е с л и позволяет, то хамят и грубят — и у нас, и в Америке». 

Демократическо-педагогический стиль подразумевает акцент на индивиду
альной и групповой дисциплине подчиненных. В л у ч ш и х своих формах этот стиль 
" водится к опоре на личность и коллектив, к способности людей делать правиль
ный нравственный выбор. В х у д ш и х же случаях он вырождается в малоэффектив
н о е морализаторство, бесконечные разносы, упреки и недовольство подчиненными. 

Оперативно-силовой стиль означает опору начальника на себя, на свои соб
ственные с и л ы , на предоставленную ему власть, на требовательность, контроль, 
строгость. Д л я повседневной деятельности характерны тенденции л и ч н о вникать 
новее мелочи с л у ж б ы и сосредоточивать все решения в своих руках. Е с л и данный 
стиль дает определенные результаты, то они действительно базируются на личное -
1Н начальника. Достаточно ему отлучиться на более и л и менее продолжительное 
время, например у й т и в отпуск, как дисциплинарный механизм расстраивается. 

Системный с т и л ь означает, что руководитель стремится и часто умеет у ч и т ы 
вать все дисциплинарные факторы: организационные, материальные, личностные, 
коллективные, свои власть и авторитет. Выделение этого с т и л я связано с некото
рыми методическими трудностями, порой он мало отличается от случаев, в кото
рых с т и л ь не выражен. 

Исследовательские данные показывают, что имеет место известный « о т б о р » 
офицеров с «оперативным» стилем. Е с л и среди командиров взводов этот с т и л ь 
составляет 20%, то среди командиров батальонов — 25%, а среди командиров пол
ков — 40%. Выпадает из этой закономерности категория командиров рот, среди 
которых этот показатель равен 8%. 

Кроме проанализированных дисциплинарных стилей, которые являются более 
и л и менее эффективными в соответствующих условиях, есть и такие, которые мож
но назвать ущербными. О д и н из них заслуживает названия « и с т е р и ч е с к о г о » . Он 
реализуется в шумных показных мероприятиях, рассчитанных на внешний э ф 
фект. Чтобы оказать «сильное воздействие» на подчиненных, могут предприни
маться меры устрашения, не считающиеся ни с законами, ни с нравственностью. 
Д л я этого с т и л я характерны такие приемы, как штурмовщина в целях восстанов
ления порядка, чрезмерная забота о внешней стороне д и с ц и п л и н ы и нежелание 
вести серьезную работу, рассчитанную на надежный, но отдаленный результат. 
М о т и в и р у е т с я подобная тактика днецнплинирования неверием в возможность 
наведения порядка, нежеланием вникать в «грязные д е л а » , нервностью, а также 
карьеристскими устремлениями. 

Дисциплинарные ф у н к ц и и обладают особым социально-психологическим ме
ханизмом, основными звеньями которого служат профессионально-дисциплинар-
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iiitpiinii компетентность начальника - это органическим ч.н и, его н р о ф е г г и о н а 
-Ii i I M . I ( )нл ( к i a . i M H . i e гея ИЗ ЗНаНИЙ теории И п р а к т и к и ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИН! 
умений и навыков решения практических проблем, а также четкой мотинацион 
пой ориентации на данную часть служебной деятельности. 

Теоретическая подготовленность офицера к управлению дисциплиной Д О С I И 
гнется путем системного усвоения философских, оперативно-тактических, этич-
• I их, педагогических, правовых,экономических, исторических и психологичен I и 
,и кексов воинской д и с ц и п л и н ы . Офицеру полезно знать: 

• источники д и с ц и п л и н ы как социального явления, важной с о с т а в л я ю т , п 
к у л ь т у р ы человеческого общества, государственного устройства, спл( 
ности и нравственности народа; 

• социальные средства достижения дисциплины: государство и граждаш ко) 

общество; права и обязанности граждан, в том числе военнослужащих; 

• П С И Х О Л О Г И Ч е С К И е О С о б е Н Н О С Т И В О И Н С К О Й Д И С Ц И П Л И Н Ы , ее МеСТО В СИСТеМе В1НЧ1 

ной службы и боевой деятельности; теоретические основы воинских у с т а в . IM 

историю, т и п о л о г и ю и с т р у к т у р у дисциплинарных систем Вооружении 
сил и воинских частей (подразделений); параметры и показатели состоянии 
д и с ц и п л и н ы в различных условиях с л у ж б ы ; 

• психологические основы (факторы и механизмы) д и с ц и п л и н ы , законом.р 
ности их функционирования и методы формирования; 

• причины негативных дисциплинарных явлений, п у т и их предупрежден!! l 

и преодоления. 

Практическую подготовленность к выполнению д о л ж н о с т н ы х дисцинлинар 

П Ы Х ф у Н К Ц И Й (соответствующие И а В Ы К И , умеНИЯ И Т В О р Ч е С К И е И Н Т е Л Л е К Т у а Л Ы 11,1' 

с т р у к т у р ы ) целесообразно формировать как можно раньше, начиная с первою 

курса военного училища. О н и обеспечивают решение следующих задач: 

• анализ и оценка конкретных поступков военнослужащих с применешнм 
нормативных критериев; принятие решений о взысканиях и д р у г и х спосо 
бах воздействия; 

• оценка, а также тестирование уровня развития индивидуальной дисципл и 
ны военнослужащих (оценка состояния д и с ц и п л и н ы за определенный п р о 
межуток времени); 

• оценка содержания и с т р у к т у р ы психологического механизма коллектив 
но-групповой д и с ц и п л и н ы ; определение очагов, стабилизирующих состоя 
ние воинского порядка, и очагов, действующих на порядок разрушительным 
образом; 

• анализ и оценка выполнения командирами подразделений дисциплинар 

ных ф у н к ц и й ; 

• прогноз и оценка влияния на поведение личного состава различных вн\ i 
ри- и внеколлективных событий, материально-бытовых и д р у г и х условий, 
а также решаемых задач; 

http://ia.iMH.ie


• н < | | 1 м , н н 1 1 1 | | | н коррекция помедеиия подчиненных; 

• к о м и I« г-1 и 1.1 II . щ и щ . и ( и н и ш Ш 1 дисциплины и подразделении н целом и под* 

го гонка информации для коллектинлого обсуждения на собраниях и служеб

ных сонетаниях; 

• постановка дисциплинарных задач перед различными категориями воен
нослужащих, в том числе перед рядовым составом; 

• подготовка и проведение индивидуальных бесед по различным вопросам 
д и с ц и п л и н ы ; 

• разработка мероприятий по обеспечению организованности действий л и ч 
ного состава при выполнении конкретных учебных и боевых задач; 

• поддержание и совершенствование стабильных психологических механиз
мов саморегуляции с л у ж б ы и воинского быта; 

• проведение учебных занятии по всем темам воинской д и с ц и п л и н ы , разъяс

нение положений общевоинских уставов; 

• обучение подчиненных командиров выполнению дисциплинарных функций. 

Авторитет командира является социально-психологическим условием эффек-
I ивности его дисциплинарной деятельности. Особенности авторитета в области 

д и с ц и п л и н ы состоят в следующем: а) воины убеждены в искренней привержен
ности командира воинскому порядку и в органическом неприятии им показного 
«порядка»; б) они верят в его способность справиться с любыми препятствиями в 
пк циплнне; в) подчиненные удостоверились в том, что порядок, который уста

навливает их командир, является эффективным как в отношении решаемых за
дач, так и в жизненно-бытовом плане. Источниками авторитета с л у ж а т следую
щие факторы: 

• мотивационная и характерологическая готовность офицера к решению дис
циплинарных проблем данного подразделения; 

• д и с ц и п л и н а власти и примерная исполнительская дисциплина; 

• эмоциональное принятие руководителя коллективом (идентификация, со
вместимость), доверие к его целям и уверенность в возможности их дости
жения, убежденность в том, что руководитель действует в интересах кол
лектива; 

• понимание воинами всего, что делает командир, а также участие в обсужде
нии предпринимаемых им мер. 

Авторитет командира не только подкрепляет его дисциплинарные действия, но 
и способствует тому, что личный состав оказывается психологически вовлечен
ным в эти действия. Благодаря авторитету командир и его подчиненные сообща 
решают дисциплинарные задачи, в отличие от тех социально-психологических 
ситуаций, в которых начальник действует при пассивном состоянии подчиненных 
и л и даже против них. 

Такова управляющая инстанция дисциплинарной системы. Осуществляя рас
порядительные, педагогические и материально-обеспечивающие ф у н к ц и и , ко
мандиры организуют дисциплинарные процессы, вовлекают в решение проблем 



I I K M i l l л и т i i ir i и м и и,.,), л и ч н ы й cot i an. . ' ф ф е м пиши и. рсалн.нщин комки i 

н и и м и 1 н и , 1 | ) и ы \ ф у н к ц и й обусловливается искусством системного ВОДХН 

ГОТОВНОСТЬЮ опереться на активность военнослужащих, войсковой обнп1 

I t i l l , умением у Ч е С Т Ь И И С П О Л Ь З О В а Т Ь В С Ю С О В О К У П Н О С Т Ь П С И Х О Л О Г Ш И Ч |. И " 

* т р о и д и с ц и п л и н ы . 

I l.i тою, что мы узнали о психологических факторах дисциплины, можно сдв litl 
дующие выводы. Командир воинского подразделения д о л ж е н четко сформулН 
i.ii ь и конкретизировать дисциплинарные правила, убедительно и настойчит. 
Врывать подчиненным их значение, необходимость и способы их соблюдении 

ii деятельности он д о л ж е н опираться на теорию воинской д и с ц и п л и н ы , 
I чего необходимо знать ее исторические, философские, военно-тактичесии1, 
Ческие, педагогические и психологические основы. Все д и с ц и п л и н и р у ю т in 
действия д о л ж н ы быть хорошо продуманы, а дисциплинарные решения еле 
I принимать только тогда, когда вы спокойны и уравновешенны. Наконец, i 1 

1ДИр д о л ж е н чаще советоваться с психологом части, помня о том, что чел one и 
Жнее любой машины, и поэтому консультация специалиста незаменима. 

и м рольные вопросы 
1. Ч т о такое психологические основы дисциплины? 

2. Ч т о представляет собой психологический механизм регуляции поведении 
военнослужащих? 

9, В чем состоят особенности подхода к дисциплине различных ПСИХОЛОГПЧс 

ских школ? 

4. Какую роль в организации поведения играет социальная норма? 

5. В чем состоят национально-психологические особенности дисциплины? 

(i, Ч т о представляет собой дисциплинарная мотивация? 

7. Какова психологическая структура индивидуально-личностной дисциплн 
пированности? 

H. Каков социально-психологический механизм коллективной днециплинп 
рованности воинского подразделения? 

!). Какое влияние па д и с ц и п л и н у воинского коллектива оказывают традиции 
подразделения (части)? 

0. В чем состоят дисциплинарные ф у н к ц и и командира воинского подразде 
ления? 

I. Какова структура деятельности командира в целях обеспечения дисциплн 
ны своего подразделения в новых условиях, при выполнении новой задачи'.'' 
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П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е О С О Б Е Н Н О С Т И 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х 
В У С Л О В И Я Х С О В Р Е М Е Н Н О Г О БОЯ 

• О с о б е н н о с т и поведения военнослужащих в бою. Общие закономерно» I н 
поведения человека в экстремальных условиях. Факторы, опосредующие повед< 
нис человека в экстремальных условиях. Особенности психических и поведение 
скпх реакций военнослужащих в бою. 

• Военно-профессиональная адаптация к боевым условиям. Основные фа1 
горы военно-профессиональной адаптации. Основные закономерности и этапы 
адаптации военнослужащих к боевым условиям. Основные типы адаптации к уело 
виям боевой деятельности. Психологические особенности боевой деятельности 
Влияние различных факторов боевой обстановки на психические состояния во 
енпослужащего. Механизмы и способы психической регуляции человека в бою 
11сихологическое содержание боевой задачи. 

• Посттравматические нарушения у военнослужащих. Общее понятие о ног I 
травматических стрессовых нарушениях. С т р у к т у р а психических последствий 
пребывания человека в боевой обстановке. Роль командира подразделения в пред 
упреждении негативных последствий воздействия факторов экстремальной об 
становки. Диагностические критерии посттравматических нарушений. 

Особенности повеления военнослужащего в бою 
Профессиональная деятельность военнослужащих предполагает выполнение ими 
д о л ж н о с т н ы х обязанностей в экстремальных условиях, так как ведение боевых 
действий может рассматриваться как крайнее проявление экстремальных условий 
деятельности. В боевой обстановке как нигде максимально-выражена витальная 
угроза (угроза д л я жизни), а психоэмоциональное напряжение достигает апогея 
Боевая обстановка и ее опасность вызывают нарастание психического напряже 
ния, которое в зависимости от л и ч н о с т н ы х особенностей может колебаться 01 
легкого возбуждения до парализующего страха. 

В боевых условиях перед каждым военнослужащим стоят две задачи: в ы ж н и 
и выполнить боевое задание. П р и этом следует отметить, что выполнение боевою 
задания весьма часто является единственным способом выжить. Однако, как счп 
тают американские авторы, лишь 25% солдат на поле боя адекватно расцениваю 1 



II11 М ' л н ш п и I мши ( т ы щ ж I I I I I I . I V |1(ио|>у,ы11'(Я Лгрелль, 1!1Н|), </п.ип. 
ММ» |Ц)Д|)|| | ; П " 1 Н | < М 1 ч ц,| ИаХОДЯЩНХСЯ В сильном возбуждении и тех, кто подавлен 
I фнхом. I 1ернан | рушш, как правило, совершает бесполезные, а порой и бессмыс-

ые дейст вин, вторая парализована страхом. Очевидно, что у 25% адекватно 

I- и. гвующих солдат вероятность остаться в живых значительно выше, чем у ос-
| | и.пых 75% личного состава, которым необходима психологическая помощь. 

11режде чем говорить об особенностях деятельности военнослужащих в боевых 
м 'юанях, следует отметить, что поведение человека в любых экстремальных услови
ях отличается оттого, как он ведет себя в обычной жизни. Исследователи, изучавшие 
чистоту психических нарушений при различных экстремальных ситуациях, прихо
дит к выводу, ч т о в момент воздействия острые реактивные психозы возникают 
у 10-25% пострадавшего населения, а на последующих этапах катастрофы число 
МШ, у которых были выявлены нарушения, достигает 35% и более. Ф. Ахеарн уста
новил, что в течение года после землетрясения в Манагуа (Никарагуа) количество 
госпитализированных в психиатрические клиники увеличилось в 2 раза, а невро-
шческие и психосоматические нарушения у пострадавших отмечались на протя
жении нескольких лет. 

Подобные явления наблюдались и при других стихийных бедствиях и катастро
фах. Так, при взрыве газопровода в Башкирии изменения в психической сфере 
были обнаружены практически у 100% пострадавших. Среди психопатологических 
синдромов преобладали астено-депрессивные состояния (56%), психогенный сту
пор (23%) и психомоторное возбуждение (11%). 

Поведенческие и психические реакции человека, а также психогенные расстрой
ства, развивающиеся в экстремальных условиях деятельности, многообразны по 
своему проявлению. Характер и интенсивность их проявления зависят от разных 
факторов, в том числе от объективных обстоятельств — факторов экстремальной 
обстановки, остроты и силы их воздействия. Но психогенные нарушения, возник
шие вследствие травмирующих обстоятельств катастрофы, как правило, связаны 
с эмоциональной сферой. Многие исследования свидетельствуют, что большин
ство людей (примерно 50-75%) при возникновении экстремальных ситуаций в 
первые мгновения оказываются «ошеломленными» и малоактивными, теряют 
контроль над своими поступками. Однако даже в самых т я ж е л ы х условиях около 
25% л ю д е й сохраняют самообладание, правильно оценивают ситуацию, четко и 
решительно действуют в соответствии с обстоятельствами. 

В настоящее время существует несколько гипотез о причинах, опосредующих 
повеление человека в экстремальных условиях. Большинство авторов предлага
ют рассматривать два аспекта: индивидуальный, включающий в себя индивиду
альные шаблонные адаптивные и неадаптивные реакции, и формальные с т р у к т у 
ры общества, которые способствуют выходу из сложившихся обстоятельств. В то 
же время Р. Б о л и н и П. Болтон подчеркивают необходимость учитывать к у л ь т у -
ральные, этнические и классовые особенности. Некоторые авторы считают, что 
ведущее место в формировании поведения в экстремальных условиях принадле
ж и т характеру самой ситуации. П р и этом технологические катастрофы вызыва
ют более тяжелые нарушения психического здоровья, чем природные явления. 

http://iiiiii.iv
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цел пи I ридл I ру/и т е т е й , I 'л энной ии которых с л у ж и т ограниченная возможное и. 
исследований непосредствен Н О в момент экстремальной ситуации. 

И большинстве исследовании, анализирующих психологические детерминан I ы 
чоиедепия в момент катастрофы, отмечается, что д л я сохранения адекватности ПИ 
|» п н и я в экстремальной ситуации немаловажное значение играет стремление по 
мочь людям, ответственность за сохранение ж и з н и окружающих. По мнению 
1< 1« И. Дерюгина, на способность сохранить адекватное поведение в экстремаль 
НМЛ условиях влияет также уровень психологической устойчивости, ориентации 
||| соблюдение моральных норм, чувство сострадания, наличие жизненного олы 
гл. Этого же мнения придерживается В. А. Моляко, добавляя к этому состояние 
психологической готовности или неготовности. Е. С. Мазур с соавторами счп I н 
В 1 , что немаловажное место в опосредовании поведения играют различные пси 
хологические защиты и смысловая саморегуляция. 

О т с у т с т в и е обобщенных данных о доминантах поведения в экстремальный 
условиях приводит к расхождению мнений по вопросу о характере и т я ж е с т и пси 
хпчееких и соматических расстройств, наступающих вследствие острой и хропи 
Ческой психотравматизацин. Но существует значительное количество исследова 
ими, свидетельствующих о безусловной взаимосвязи между перенесенными пси 
чогравмирующими ситуациями и последствиями д л я здоровья людей. 

К экстремальным ситуациям, безусловно, относятся и боевые действия, когда 
па человека в течение д л и т е л ь н о г о времени воздействует целый комплекс небла 
11 п р и я т н ы х социально-психологических, климато-географических и физически ч 
факторов, которые самым негативным образом влияют на его функционально. 
со| тояние, профессиональную работоспособность и здоровье. П р и этом следуе| 
I 11 метить, что интенсивность психотравмнрующих обстоятельств военного конф 
'ипста более значительна, чем при стихийных бедствиях. Некоторые авторы спра 
ведливо полагают, что частота возникновения невротических реакций у военно 
служащих, ведущих боевые действия, тесно связана с интенсивностью боев, со сте 
Пенью реальной опасности. Но независимо от степени участия в ведении боевых 
действий практически все участники подобных событий испытывают на себе по 
следствия воздействия различных психотравмнрующих факторов. 

В научной литературе имеются сведения о том, что в лечебные учреждения 
армии С Ш А во время Второй мировой войны поступило около 1 млн л и ц с нерв 
но-психическими расстройствами, в том числе 64% с неврозами и 7% с психоза 
ми. П о ч т и половина военнослужащих, демобилизованных из армии С Ш А , стра 
дала нервно-психическими заболеваниями, в том числе 70% психоневрозами 
Подобные явления связаны с наличием целого ряда факторов, вызывающих по-
нышенное эмоциональное напряжение и предрасполагающих к развитию психо-
ГеЯНЫХ нарушений, среди которых информационная неопределенность, реальная 
угроза д л я ж и з н и , ломка системы функционирования психофизиологической 
организации, изменение основных жизненных стереотипов и ценностей. 

Важнейшей особенностью военных конфликтов является то, что, как правило 
с прекращением воздействия поражающих факторов нормализация ф у н к ц и о 
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іііікишх и ходг учистим и военном конфликте (психические и психосоматические 
(чіп і р п і і п на, различные социальные деиитации и др.), сохраняются еще достаточ
н о Юл 14), а иногда и н течение всей жизни человека. 

Нее ато требует, специальной меди ко-психологической помощи Военнослужа-
мшм. принимавшим участие в боевых действиях. П р и этом целесообразность по
добных мероприятий обусловлена не только личностными особенностями воен
нослужащих, но и условиями деятельности, которые характеризуются значитель
ным количеством психогенных факторов. К наиболее негативным психогенным 
факторам боевой обстановки следует отнести постоянную угрозу д л я жизни, кон
ф л и к т моральных принципов, разрыве привычным образом жизни, тоску по дому 
и близким. Помимо психогенных факторов немаловажную роль играют также 
физиологические и физические факторы: физическая усталость и недосыпание, 
Воздействие физических раздражителей на органы чувств, климатические у с л о -
ипм п др. 

Д л я военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях, характерен 
не т о л ь к о повышенный риск психических расстройств, но и высокий уровень 
эмоциональных нарушений, принимающих массовый характер. Такие нарушения 
п о л у ч и л и название психоневроза, и л и боевой у с т а л о с т и . Э т и эмоциональные 
нарушения могут проявляться в состоянии острого страха, астено-депрессивных 
состояниях, истерических реакциях, временном расстройстве сознания и разнооб
разных психосоматических расстройствах. Так, в период боевых действий француз
ских войск в Алжире в 1950-1960-х гг. было отмечено, что эмоциональные наруше
ния привели к широкому распространению среди военнослужащих психосомати
ческих заболеваний, из которых преобладали заболевания органов пищеварения, 
ставшие причиной смерти д о З % личного состава, что в А раза выше смертности от 
подобных заболеваний в мирное время. 

С л е д у е т отметить, что военная с л у ж б а относится к видам деятельности, ко
торые всегда связаны с экстремальными условиями и элементами риска д л я жиз
ни. Но существуют определенные периоды в деятельности военнослужащих, когда 
витальная угроза выражена наиболее остро и становится постоянным условием 
профессиональной деятельности. Однако и в такие периоды эмоциональные на
грузки различаются по своей интенсивности. Например, во время непосредствен
ного участия в боевых действиях угроза д л я жизни выражена особенно остро и 
оказывает существенное воздействие на психическое состояние военнослужа
щего. В то же время деятельность по обеспечению боевых действий сопровож
дается менее выраженной витальной угрозой, а следовательно, и интенсивность 
психоэмоционального воздействия на л и ч н о с т ь военнослужащего меньше. Ре
шая боевые задачи, командиры д о л ж н ы учитывать особенности психического 
состояния военнослужащих и интенсивность воздействия психогенных факто
ров экстремальных у с л о в и й , а также закономерности динамики психического 
состояния во время адаптации к деятельности, сопровождающейся угрозой д л я 
жизни. Рассмотрим закономерности и механизмы адаптации военнослужащих 
к боевым условиям. 



Ііоснно-профессиональная алаптаиия 
военнослужащих к боевым условиям 
II последние годы заметно повысился интерес К проблемам адаптации челоВі 
оепбеино к экстремальным условиям деятельности. Данная проблема в послед И) і 
иремя стала чрезвычайно актуальной д л я всех « с и л о в ы х » министерств и ведом. 11 
(Министерство обороны, М В Д , М Ч С , Ф П С Российской Федерации и др.), так і а. 
проі|)ессиональная деятельность специалистов этих с т р у к т у р зачастую протек л і і 
I экстремальных условиях. 

Адаптация военнослужащих к экстремальным условиям профессионалы)' 
деятельности отличается от таковой в мирных условиях. Е с л и в обычных уело и и 
нх основными адаптогенными факторами с л у ж а т в основном природные или і и 
циальные условия среды, то в условиях экстремальной деятельности на военгм-и 
специалистов воздействует целый комплекс как неблагоприятных экологический 
факторов, так и специфических условий профессиональной деятельности, а гиі 
же и ряд социальных и психологических факторов. Основными факторами адлН 
тации к боевой обстановке являются следующие: 

• климате-географические факторы региона, где осуществляется профес» и 
ональная деятельность (воздействие на организм человека высоких и н и і 
ких температур окружающего воздуха, гипоксического фактора при дсИ 
тельности в условиях высоко- и среднегорья и д р ) ; 

• профессиональные факторы — хроническое психическое напряжение, вы 
званное реальной витальной угрозой, многосуточная, ненормированная на 
грузка, отсутствие полноценного отдыха, дополнительное воздействие Н а 
организм военного специалиста, эксплуатирующего объекты техники, фи 
зических и химических факторов (шума, вибрации, разнонаправленных 
ускорений, продуктов Г С М , пороховых газов и др.); . 

• социально-психологические факторы — бытовые неудобства, связанные) 
особенностями размещения, питания и водоснабжения, относительная сен 
сорная и информационная изоляция, д л и т е л ь н ы й отрыв от семей, привыч 
ных у с л о в и й жизни и др. 

Процесс адаптации человека к экстремальным условиям чрезвычайно мною 
образен и затрагивает многие уровни иерархической с т р у к т у р ы личности: сопи 
альный, социально-психологический, психологический, психофизиологический, 
физиологический и даже морфологический. П р и этом процесс адаптации воєнно 
с л у ж а щ и х к условиям напряженной профессиональной деятельности с реальний 
витальной угрозой имеет свои особенности. В частности, процесс адаптации к 
условиям боевой деятельности должен протекать чрезвычайно быстро, при этом 
вероятность успешной адаптации невелика. Более того, в подавляющем большим 
стве случаев этот процесс заканчивается «сломом» адаптации и развитием дез 
адаптационных нарушений. П р и этом, как считают А. Г. Маклаков и С. В. Чермя 
нин, успешность д е я т е л ь н о с т и военнослужащего в экстремальной обстановк' 
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• in» ndii .in индивида определенное время сохранят!, адекватность регуля
ции своего функционального состояния. 

Многолетнее научение особенностей психофизиологического состояния и по
веденческих реакции у лиц, осуществлявших профессиональную деятельность в 
ДвНЬга условиях (Афганистан, боевые действия на Северном Кавказе, миротвор
ческие операции и др.), позволили выявить определенную закономерность в дина
мике адаптации военнослужащих к экстремальным условиям. В частности, выяв
лены три основных периода: начальный период адаптации, период относительной 
нормализации функциональных возможностей организма и завершающий период 
11 |К называемый период дезадаптационных проявлений). 

Начальный период адаптации характеризуется общими адаптивными пере-
| I ройками организма и л и ч н о с т и к неблагоприятным экологическим и социаль
но-психологическим факторам экстремальной деятельности. Данный период со
провождается временным снижением функциональных возможностей организма 
и уровня профессиональной работоспособности. Э т о т период продолжается от 
| недель до 1-1,5 месяцев в зависимости от конкретных условий деятельности во
еннослужащих. 

П е р и о д относительной нормализации функциональных возможностей орга
низма связан с формированием нового динамического стереотипа профессиональ
ной д е я т е л ь н о с т и . К этому времени адаптация к необычным условиям боевой 
обстановки в основном завершается и формируется новый уровень относительно 
устойчивого функционирования регуляторных систем. 

Завершающий период (период дезадаптационных проявлений) характеризу-
11 ся развитием выраженных дезадаптационных нарушений и прогрессивным сни
жением уровня профессиональной работоспособности вплоть до полного отказа 
от выполнения служебных обязанностей. 

Длительность периодов адаптации во многом зависит от уровня нервно-психиче-
. В О Й нагрузки. Так, развитие выраженных дезадаптационных нарушений у военно
служащих, осуществлявших чрезвычайно напряженную профессиональную деятель
ность на фоне реальной витальной угрозы, отмечалось уже к 3-6 месяцам пребыва
ния в данных условиях. П р и этом в развитии дезадаптационных нарушений выявлена 
следующая закономерность: в начале боевых действий у военнослужащих отмечают
ся преимущественно астено-депрессивные реакции и состояния, а д л я позднего пе
риода участия в боевых действиях, и в особенности д л я периода сразу после вывода 
из них наиболее характерны психотические реакции. 

Так, данные психофизиологического обследования военнослужащих, прини
мавших участие в миротворческих операциях в республиках Закавказья (1988¬ 
1999 гг.), показали, что уровень выраженности астено-депрессивных реакций и 
тревожно-фобических проявлений отмечался практически у 30% военнослужа
щих срочной с л у ж б ы миротворческих подразделений. П р и этом была выявлена 
обратная зависимость между сроком с л у ж б ы в миротворческих подразделениях 
и выраженностью указанных проявлений. У недавно призванных миротворцев 
выраженность указанных проявлений была выше, чем у лиц, имевших больший 
срок с л у ж б ы в данных условиях. 



Мначнтслмюе количество российских офпкгрпн и период прохождения С Л у * * 
бы в составе миротворческой дивизии, расположе) Й и Таджикистане, пред (.ни 
ИМИ жадобы па сниженное самочувствие, нарушение сна и аппетита, часто соиро 
кождающиеся навязчивыми состояниями фобического характера ( С . В. Д у д НИ 
1993). Аналогичные данные б ы л и получены и при обследовании большой группы 

офицеров мотострелковых частей, принимавших в течение месяца участие в б о е 
пых действиях на Северном Кавказе в 1995 г. В частности, результаты их коми* 
.'ie кс но го обследования позволили выявить у 81% военнослужащих выраженную 
II тсниэацию, которая требовала мероприятий психофизиологической и фармшни 
101 ической коррекции ( С . В. Чермянин, В. С. Новиков, А. А. Боченков, 1997) 

Психотические реакции, выражающиеся в нарушении регуляции поведении, 
начинают проявляться у комбатантов (участников боевых действий) у ж е на по M I 
них сроках пребывания в экстремальной обстановке, однако наибольшей отчет* 
ливости их проявления достигают после вывода военнослужащих из района б о н 
пых действий ( С . В. Чермянин, В. С. Новиков, А. А. Боченков, 1997). 

Непосредственно после вывода из района боевых действий основным типом 
амоциопалыюго реагирования становится астено-депрессивпый тип (44,1%), кем 
торый проявляется в сниженном настроении, низкой работоспособности и обще 
ственной активности. Как правило, у значительной части военнослужащих вмее-
те с этим типом реагирования отмечаются и такие явления, как ощущение утри 
ты смысла жизни, нарушение с т р у к т у р ы социальных ценностей и др. Вторым Пй 
распространенности является агрессивно-эксплозивный т и п (17,5%), прояви! 
ющийся в повышенной возбудимости, затрудненности социальных контакт он 
Отмечены и другие т и п ы реагирования, но все они довольно редки и не столь им 
раженпы. 

С п у с т я 3 и более месяца после возвращения из районов боевых действий при 
мерно у 70% военнослужащих срочной службы отмечались отсроченные реакции 
на боевой стресс, т. е. психические нарушения возникали не в момент ведения (wt 
вых действий и л и сразу после их завершения, а спустя некоторое время. П р и этом и 
их структуре в основном доминировали психотические реакции. С л е д у е т отмети i ь, 
что д л я большинства психотических реакций характерно следующее: 

• высокий уровень психической напряженности; 

• агрессивность, озлобленность; 

• склонность к аффектам и импульсивным разрядам внутреннего напряжении; 

• снижение ориентации на моральные нормы и правила. 

Многие авторы, изучавшие психологические особенности лиц, принимавших 
участие в боевых действиях, отмечают, что в это время у них уменьшается количе 
ство социальных контактов и возникает стремление ограничиться общением с от 
носительно небольшой группой своих боевых товарищей. П р и этом почти 1П 
18% ветеранов нуждаются в консультации психиатра и психологической и фарми 
кологической коррекции ( С . В. Лптвинцев, В. К. Шамрей, А. В. Рустанович, 2002) 

С л е д у е т отметить, что на характер дезадаптационных нарушений в экстрема.п. 
ных условиях влияет не только уровень боевой нагрузки, но и исходный уровеш. 
психофизиологического состояния военнослужащего: более высокий уровень нерп 
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• о б л е н и т h i H H i h i M ( H Mo многом экстремальным) условиям. 
Ми основе многочисленных исследований особенностей повеления в экстре

мальных ситуациях, а также анализа динамики психического состояния военно-
I |ужащих выделены три основных типа военно-профессиональной адаптации: 

1. О п т и м а л ь н ы й тип адаптации к военной с л у ж б е . Военнослужащие с дан
ным типом адаптации обладают достаточным уровнем нервно-психической 
устойчивости (нормальным нервно-психическим здоровьем) и сохраняют 
работо- и боеспособность на протяжении всего периода с л у ж б ы . 

2. Неоптимальный тип адаптации к военной с л у ж б е . Указанный т и п адапта
ции связан с наличием у военнослужащих отдельных признаков нервно-
психической неустойчивости. У таких военнослужащих дезадаптационые 
нарушения возникают в у с л о в и я х экстремальной деятельности и л и при 
чрезвычайных обстоятельствах. 

3. Патологический тип адаптации к военной с л у ж б е . Военнослужащие с этим 
типом адаптации имеют отчетливые признаки нервно-психической неустойчи
вости и обладают высокой вероятностью срыва военно-профессиональной 
деятельности, что проявляется в нарушении воинской Д И С Ц И П Л И Н Ы , низкой 
эффективности военно-профессиональной деятельности, в резком ухудше
нии здоровья. 

И з д а н н о й классификации следует, что одним из основных критериев успеш
ности адаптации к военной с л у ж б е являются различные проявления нервно-
психической неустойчивости. Следовательно, учет уровня нервно-психической 
устойчивости у военнослужащих при прогнозировании успешности военно-про
фессиональной адаптации (оптимальная, неоптимальная, патологическая) явля
ется крайне важным фактором, который в первую очередь д о л ж е н учитываться 
специалистами следующих подразделений профотбора: 

• учебных центров по подготовке младших специалистов (младших команди
ров) в ходе отбора кандидатов д л я обучения в центрах и дальнейшего рацио
нального распределения по частям и подразделениям родов и видов ВС Р Ф ; 

• внештатных групп профотбора воинских частей при отборе военнослужа
щих д л я направления в районы боевых действий (участия в ликвидации 
крупномасштабных антропогенных и экологических катастроф). 

Такое серьезное внимание нервно-психической неустойчивости военнослужащих 
уделяется не случайно. Взаимосвязь уровня нервно-психической устойчивости 
и успешности деятельности военнослужащих в условиях боевой обстановки, а также 
вероятности развития у них дезадаптационных расстройств была доказана целым 
рядом исследований ( С . В. Л и т в и н ц е в , Е. В. Снедков, 1992; А. Г. Маклаков, 
С. В.Чермянин, Е. Б. Ш у с т о в , 1998). Установлено, что неэффективными в у с л о 
виях экстремальных ситуаций чаще всего оказываются лица с «неоптнмальным» 
и « п а т о л о г и ч е с к и м » типами адаптации к военной службе. У военнослужащих 
данных категорий в несколько раз чаще развиваются дезадаптационные наруше
ния, требующие целого комплекса медико-психологических мероприятий. 



М і іш гнснти, согласно данным енециалиі иш і руни психического здоровья, ні і 
'іученным при психофизиологическом обследовании военнослужащих мотострі і 
конілх, артиллерийских и ноадушно-десантных частей и подразделений, к о т р і и 
нрибынали и районы боевых действий на Северном Кавказе (1999-2000 ГТ,),ГИ і | | 
обнаружена следующая закономерность: среди военнослужащих, прошедших про 
фесеиональный психологический отбор д л я деятельности в экстремальных \ч п . 
ипмх, по прибытии в районы боевых действий признаки нервно-психичесюш »• 
устойчивости и дезадаптационных нарушений отмечались не более чем у б- 12Щ 
(естественно, что в ходе боевых действий количество военнослужащих С При ні . 
камн нервно-психической неустойчивости увеличивается. Тем не менее ері 1|| 
военнослужащих, прошедших профессиональный психологический отбор л і к 
деятельности в экстремальных условиях, хорошая нервно-психическая устойчн 
ность сохранялась у 52,5%, а у 23,6% л и ц этой же группы уровень нервно-ів имі 
ЧескоЙ устойчивости мог быть охарактеризован как удовлетворительный. 

Следовательно, каждый командир подразделения при изучении своих подчи 
цепных д о л ж е н крайне внимательно относиться к результатам профессионально 
го отбора. С л е д у е т помнить, что мероприятия профессионального психологпче 
екого отбора являются не только прогнозом успешности деятельности ВОЄН пи 
с л у ж а щ и х в обычных (мирных) условия, но и содержат информацию о вероят и< >и 
результативности военнослужащих в боевой обстановке. 

Особое внимание при знакомстве с результатами профессионального психо 
логического отбора командир должен уделять оценке уровня н е р н н о - п е н х п ч . •I 

устойчивости военнослужащих. В частности, низкий уровень нервно-психическо|| 
устойчивости самым негативным образом сказывается на уровне дисциплиннри 
ванности и у с п е ш н о с т и профессиональной д е я т е л ь н о с т и в боевой обегано и і і 
а в дальнейшем — на процессе реадаптации военнослужащих к жизни в мирный 
условиях и на вероятности формирования у них различных дезадаптационных на 
рушений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что характер поведения военнослу 
жащего в бою в значительной степени зависит от особенностей его личности. Одна 
ко помимо личностных особенностей на успешности его деятельности сказывай и 
ся и условия, в которых он выполняет свои профессиональные обязанности. 

В одной из предыдущих глав уже была дана общая характеристика леятелыю 
с т и военнослужащих в боевых условиях. Так, было отмечено, что боевая деятель 
ность — это человеческая активность, направленная на достижение целей воору 
женной борьбы. П р и этом отмечалось, что боевая деятельность весьма специфич 
па по своим целям и задачам, условиям, средствам, трудностям, психологическому 
содержанию. О н а имеет свои психологические закономерности, определенную 
внутреннюю с т р у к т у р у , цели, мотивы, способы, через которые на ее течение ока 
зывают влияние ряд факторов: военно-политический, военно-технический, и д е и 

логический и психологический, вид оружия, руководство коллективом, проводи 
мая в бою воспитательная работа, боевая и психологическая подготовка л и ч н о ю 
состава. 

На психологическое содержание и с т р у к т у р у боевой деятельности наклады ва 
ет отпечаток то, что в бою решаются сложные задачи, связанные с опасностью д л я 
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И 11 КНІїке, |ш Щ і ч н о ю рода лишениями и неудобствами Име< им и м боевая леи 
і- п.нос и. и м п ! сноп побудительные мотивы, К ЧИСЛУ которых относятся потреб-
I I " ' їй. чуне і на, желания, стремления, интересы, идеалы, убеждения и т. д. 

Ьессиорно, важнейшей потребностью в бою является стремление человека 
|ЫЖИТЬ. Э т о нормальная, генетически обусловленная потребность в самосохране
нии. 1 to вместе с этим важнейшим социальным мотивом боевой деятельности ста¬ 
НОВИТся защита своей Родины, своей семьи, своих близких. Именно этот мотив 
побуждает рисковать собой во имя общей победы. 

Характер современного боя и новое оружие у с л о ж н и л и боевую деятельность, 
Предъявляют повышенные требования к моральной и психологической готовно-
• і н личного состава при достижении целей вооруженной борьбы. П р и этом следу-
14 различать пребывание человека в районе боевых действий и его непосредствен
ное участие в бою. Не вызывает сомнения, что участие в бою оказывает более силь
ное воздействие на психику человека, нежели просто пребывание в районе боевых 
ийствий. Поэтому у с и л и я командира в процессе подготовки личного состава к 

деятельности в экстремальных условиях прежде всего д о л ж н ы быть направлены 
на формирование у военнослужащих психологической готовности выполнить 
свои обязанности в условиях боя. Ч т о же ожидает человека на поле боя? 

Говоря о психологических особенностях боевых у с л о в и й , в первую очередь 
следует иметь в виду, что современный бой чрезвычайно динамичен. В любой 
момент обстановка может неожиданно измениться, что обусловит изменения и в 
проявлениях воли, памяти, восприятии и мышлении людей, даже если нет пря
мой угрозы д л я их жизни. Общеизвестно, что при ясной обстановке и при извест
ном объекте действий проявляются одни чувства, в случае же дефицита времени 
н информации — совершенно другие. Специфическое влияние новой и к тому же 
быстро изменяющейся обстановки объясняется ее необычностью, отсутствием 
опыта деятельности в новых экстремальных условиях. 

Нельзя забывать, что на современной войне военнослужащие могут столкнуть
ся с применением оружия массового поражения, сопровождающимся особенно 
('ильными, опасными и непривычными воздействиями. В процессе учебно-боевой 
подготовки до сведения личного состава необходимо довести информацию о том, 
как эти факторы могут отразиться на их физическом и психическом состоянии. 
Каждый военнослужащий должен обладать такими знаниями, поскольку наличие 
этой информации будет способствовать сохранению способности к адекватной 
регуляции своего психического состояния в экстремальных условиях. 

Умение противостоять влиянию негативных факторов боевой обстановки, в том 
числе связанных с оружием массового поражения, предполагает наличие у воен
нослужащих высоких морально-психологических и боевых качеств, боевого мас
терства, высокой нервно-психической устойчивости. Все это позволяет регулиро
вать свое поведение в соответствии с поставленными задачами, сохранять у с т о й 
чивость деятельности в условиях современного боя. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что большое влияние на боевую активность 
И результативность действий военнослужащих в боевой обстановке оказывает и 
осознание справедливости целей той войны, в которой они принимают участие. 



М и л о м у офицер оби.11Н1 |1ро||однп> целен,шрлилецную работу мо рл.и.ненепп* 

в о е н н о с л у ж а щ и м необходимости ведения боевых д е й с т в и й , с ирл медли йог 

лей ВОЙНЫ: Примером такого глубокого о с о з н а н и я всеми в о е н н о с л у ж а щ и м и гнрй 
и е д л и в о с т и целей войны и н е о б х о д и м о с т и п о б е д ы м о ж е т бытв Великая Он •<> 

с т е н н а я война. П р и этом с л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о м а с с о в ы й г е р о и з м , который < о 

ветскпе в о и н ы п р о я в л я л и на п о л я х сражений в годы Великой Отечестве | 

войны, в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и был о б у с л о в л е н ц е л е н а п р а в л е н н о й пропаганд н< I 

( к о й р а б о т о й р у к о в о д с т в а с т р а н ы . В то же время н е д о о ц е н к а з н а ч и м о с т и в и 

т а т е л ь н о й и и д е о л о г и ч е с к о й р а б о т ы о т р и ц а т е л ь н о с к а з ы в а е т с я н а у с п е ш н о е Щ 

д е й с т в и й н е т о л ь к о о т д е л ь н ы х в о е н н о с л у ж а щ и х , н о и ч а с т е й и Подраздел* 

в целом. 

Например, н а ч а л у к о н т р т е р р о р и с т н ч е с к о й о п е р а ц и и на т е р р и т о р и и Ч е ч е н е » 

Республики в декабре 1994 — начале 1995 г. не п р е д ш е с т в о в а л а н и к а к а я под 

н и т е л ь и а я п р о п а г а н д и с т с к а я работа, б о л е е того, с р е д с т в а м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и 

крайне н е г а т и в н о о т з ы в а л и с ь о д е й с т в и я х ф е д е р а л ь н ы х войск. В р е з у л ь т а т е , кик 

п о к а з а л и б е с е д ы с л и ч н ы м с о с т а в о м , б о л ь ш и н с т в о в о е н н о с л у ж а щ и х , задейс I ни 

ванных в о п е р а ц и и , первое время н а х о д и л и с ь в замешательстве. Затем, после сто им 

новения с д е й с т в и я м и ч е ч е н с к и х боевиков, в о е н н о с л у ж а щ и е о с м ы с л я л и прои< м. 

д я щ е е и приходили к в ы в о д у о правоте с в о и х д е й с т в и й . Но п о с л е э т о г о у значн И и. 

пой ч а с т и в о е н н о с л у ж а щ и х н а с т у п а л о р а з д р а ж е н и е в о т н о ш е н и и с р е д с т в массовой 

и н ф о р м а ц и и , к о т о р ы е п о - п р е ж н е м у негативно о т з ы в а л и с ь о д е й с т в и я х федера н-

пых сил. Л и ш ь ч е р е з н е с к о л ь к о месяцев, к о г д а д л я б о л ь ш и н с т в а р о с с и я н с I и т 

о ч е в и д н о , что к о н т р т е р р о р и с т и ч е с к а я о п е р а ц и я д е й с т в и т е л ь н о н е о б х о д и м а , ш н н 

того как с р е д с т в а м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и с т а л и б о л е е и л и менее а д е к в а т н о оцени 

мать и освещать п р о и с х о д я щ и е с о б ы т и я , когда в о е н н о с л у ж а щ и е о щ у т и л и поддер* 

ку со с т о р о н ы б о л ь ш е й ч а с т и н а с е л е н и я с т р а н ы , д е й с т в и я ф е д е р а л ь н ы х войск см-

л и н а м н о г о у с п е ш н е е по с р а в н е н и ю с н а ч а л о м о п е р а ц и и . 

С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о в б о л ь ш и н с т в е р а з в и т ы х с т р а н вопросам морально-н< и 

х о л о г и ч е с к о й и и д е о л о г и ч е с к о й п о д г о т о в к и личного с о с т а в а у д е л я е т с я самое I о 

рьезное в н и м а н и е . Например, в С Ш А п р о в е д е н и ю о п е р а ц и и « Б у р я в п у с т ы н е » 

П р е д ш е с т в о в а л ДЛИТеЛЬНЫЙ П е р и о д МОраЛЫЮ-НСИХОЛОГИЧесКОЙ И ИДеОЛОГИЧеСК» 'II 

п о д г о т о в к и . П о м н е н и ю а м е р и к а н с к и х а н а л и т и к о в , и м е н н о э т и м е р о п р и я т и и и 

з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и о б у с л о в и л и у с п е х о п е р а ц и и . 

Вместе с тем с л е д у е т п о м н и т ь о том, что п с и х о л о г и ч е с к а я г о т о в н о с т ь военио 

с л у ж а щ е г о к в ы п о л н е н и ю т о й или иной деятельности о п р е д е л я е т с я не только мак 

р о у с л о в и я м и (например, х а р а к т е р о м о ф и ц и а л ь н о й п о з и ц и и с т р а н ы в о т н о ш е н и и 

с л о ж и в ш е й с я ситуации) , но и у р о в н е м его п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в к и , а тли 

же тем с о ц и а л ь н ы м о к р у ж е н и е м , в к о т о р о м этот в о е н н о с л у ж а щ и й н а х о д и т с я . Го

вори о б л и ж а й ш е м с о ц и а л ь н о м о к р у ж е н и и и его в л и я н и и на с о з н а н и е человека, 

н е л ь з я з а б ы в а т ь о том, что в бою на в о е н н о с л у ж а щ е г о о с о б е н н о с и л ь н о е в л и я н и е 

о к а з ы в а е т п р и м е р к о м а н д и р а . Так. п р о я в л е н и е к о м а н д и р о м н е в ы д е р ж а н н о с т и , 

м а л о д у ш и я м о ж е т крайне о т р и ц а т е л ь н о с к а з а т ь с я н а п с и х и ч е с к о м с о с т о я н и и и 

п о в е д е н и и подчиненных, и, наоборот, р е ш и т е л ь н о с т ь действий, с а м о о б л а д а н и е 

т в е р д о с т ь о ф и ц е р а п о м о г а ю т п о д ч и н е н н ы м в с л о ж н ы х у с л о в и я х п р о я в л я т ь инн 

ц и а т и в н о с т ь , с м е л о с т ь , х р а б р о с т ь , м а с т е р с т в о . 
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I Мимо її т . киї. і мі нрімні пгриый їх ill, ч мі и к ¡1 к пережимал ні и,іг (ти. Імли мерный 

І find был успешным, 11' высока нерпи і носі ь того, что военнослужащий с м о ж п 

ммріїботагь алгори і м действий, обеспечивающий успех па поле боя. Сам по себе 

• пех нхождеїшя и боевую ситуацию определяется прежде всего уровнем психо

логической готовности к войне, индивидуальными особенностями личности, б ы -

I I ротой формирования новых навыков и новой динамики психических процессов. 

Кик правило, излишняя напряженность, встречающаяся у военнослужащих в пер

шім бою, может проявиться в виде неупорядоченной активности, принятия не-

нбоснованных решений п л и , наоборот, заторможенности, приостановлении дей-
I I ний, в неспособности продолжать борьбу и т. п. Поэтому на поле боя командир 
Л о л ж е н следить не только за действиями противника, но и за тем, как ведут себя 

| #14) подчиненные, и при необходимости предпринимать шаги к оказанию психо

логической помощи военнослужащим, которые впервые оказались в бою. И с т о 

рический опыт говорит о том, что порой простое одобрение действий подчинен

ного в условиях боя может быть сильнейшим стимулом к достижению победы. 

С л е д у е т отметить, что средства и приемы управления поведением военнослу

жащего на поле боя зависят как от причин, детерминирующих поведение военно-

I і ужащего, т а к и от характера самого поведения. Чаще всего причиной неадекват

н о г о поведения на поле боя становится страх или испуг. В бою испуг вызывается 

неожиданной встречей с врагом, разрывами мин, снарядов, бомб, сотрясениями, 

ранениями и пр. Эмоция испуга прямо не связана с ожиданием опасности и л и 

подготовкой к каким-либо действиям, она захватывает человека врасплох, может 

сразу же нарушить течение психических процессов и деятельность в целом. В этом 

случае основными механизмами саморегуляции становятся чувство ответствен

ности и практический опыт, а внешней регуляции — отвлечение или переключе

ние внимания военнослужащего, пример целесообразных действий. В связи с этим 

собственные действия офицера на поле боя могут одновременно рассматриваться 

и как средства регуляции поведения е г о подчиненных, что, в свою очередь, также 

направлено на выполнение боевой задачи. 

Выполнение любой боевой задачи в психологическом отношении включает 

в себя т р и этапа: подготовительный этап, этап непосредственного выполнения 

и заключительный этап. П р и этом каждый из этих этапов имеет свои психологи

ческие закономерности. 

Так, п о д г о т о в и т е л ь н ы й этап охватывает период деятельности военнослужа

щих с момента получения боевой задачи до начала ее практического выполнения. 

После получения боевой задачи у личного состава подразделения могут возникать 

самые различные психические состояния, которые и л и активизируют деятельность 

военнослужащих, или, напротив, тормозят ее. Поэтому одним из направлений ра

боты командира подразделения на подготовительном этапе является обеспечение 

психологической готовности личного состава к выполнению боевой задачи. Непо

средственная психологическая готовность воинов к бою включает умственные, 

эмоциональные и некоторые другие компоненты. Следовательно, командир обя

з а н довести замысел предстоящего б о я до каждого подчиненного. Твердо зная, что 

11 3»к 796 



нре/и И 1 П 1 сделан, т е м у подразделению и каждому на них и от дельности, но* и 

Иослужащие б у д у т чувствовать себя намного увереннее. Далее командиру с и т у ; 

ет организовать тщательную отработку действий подчиненных, чтобы в сложной 

боевой обстановке они, несмотря на значительные психоэмоциональные шп р \ I 

КМ| смогли не потерять самообладания и выполнить боевую задачу. 

Кроме этого, в процессе подготовки к бою командиру следует позаботиты п м 

11создании соответствующей психологической атмосферы в к о л л е к т и в е . Д л и н|| 
ф е К Т И В Н О Й Мобилизации ВОеННОСЛуЖаЩИХ К П р е Д С Т О Я Щ е м у б о ю Н е о б х о д и м о Н| 

пользовать такой психологический феномен, к а к коллективное м н е н и е , понышя 
ЮЩее н а с т р о й л и ч н о с т и на умелые и самоотверженные д е й с т в и я в бою. 

Э т а п в ы п о л н е н и я боевой задачи охватывает п е р и о д о т н а ч а л а к о н к | и ч ныч 
действий по ее реализации до полного достижения цели. П р и э т о м н а данном ни 
не военнослужащие не просто реализуют установки и алгоритмы, с ф о р м и р о в а н 

пые в процессе подготовки к б о ю : с началом б о я , к а к п р а в и л о , п о я в л я ю т с я и мм 
предвиденные препятствия. П р и этом механизмы психической р е г у л я ц и и В бон 

пом обстановке приобретают новые черты: многократно возрастают требова 

переработке поступающей информации, военнослужащему н е о б х о д и м о быстр* 
учитывать изменения в обстановке, уточнять принятые д о б о я р е ш е н и я и планы, 
вносить коррективы в способы выполнения отработанных профессиональны! 
лействий, наращивать боевые усилия, несмотря н а растущие т р у д н о с т и . 

С у б ъ е к т и в н ы е состояния, возникающие у в о е н н о с л у ж а щ и х в ходе боевы* 
действий, весьма разнообразны. Чаще всего встречаются с л е д у ю щ и е состоянии 
устойчивое стремление к ц е л и и л и чередование активности и пассивности, умв* 
ревности и сомнения в достижении цели и л и потеря цели, с о с р е д о т о ч е н и е на син
их переживаниях и л и на овладении собой, ослабление с а м о к о н т р о л я и аффект и н 
пые вспышки илп-появление панических состояний. С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о в ходе 

боя П С И Х И Ч е С К Н е СОСТОЯНИЯ ВОеННОСЛуЖаЩИХ МОГуТ МеНЯТЬСЯ В З Н а Ч И Т е Л Ь Н Ы Х И р | ! 

делах: о т колебаний, сомнений, неуверенности д о устойчивого с т р е м л е н и я к цели, 

постоянно возрастающей уверенности в своих силах и т. п. 

С негативными психическими состояниями, возникающими по х о д у боя. но 

еннослужащие справляются с помощью с о з н а т е л ь н о г о самоуправления. Некото

рые способы саморегуляции б ы л и рассмотрены в предыдущей главе. Необход и 

мо еще раз подчеркнуть, что умелое использование методов саморегуляции в эю 

т ремальиый ситуации является весьма эффективным с р е д с т в о м д о с т и ж е н и я пли 

восстановления контроля над своим состоянием. Поэтому к о м а н д и р у ц е л е с о о б 

разно заблаговременно предпринять шаги к обучению подчиненных основным 

методам саморегуляции. 

На з а к л ю ч и т е л ь н о м э т а п е боя психическое состояние и п о в е д е н и е военносл у 

жащих зависят от его результатов, а также от его напряженности и понесенные 

потерь. Чаще всего после боя у военнослужащих возникают с л е д у ю щ и е субъеи 

тпвные состояния: повышенная активность и стремление к новой борьбе, безраа 

лнчие и л и утомление, отчаяние и неуверенность, полная потеря боеспособности 

Как правило, б о л ь ш и н с т в о военнослужащих после боя с т р е м я т с я оценить свои 

д е й с т в и я и д е й с т в и я товарищей, у я с н и т ь причины т о г о и л и и н о г о исхода бои 
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иное in, W не н бои переживается иееми е ю участниками. Пол итгдьные чуй 
и.| преобладаю! д а ж е тогда, когда ноениослужатне поеле успешного выполнения 

in ионной час щ Поеного задания подвергаются еще большей опасности. Е с л и же бой 
т о н ч и л с я неудачен, возникает чувство беспокойства, неудовольствия, обостря-
• и N ненависть к врагу, а также может наблюдаться неуверенность в своих силах 
И страх. 

О п ы т Великой Отечественной и афганской войн, а также чеченских событий 
убеждает в том, что подразделение более устойчиво в бою, если состоит из людей, 
(Кгторые прошли соответствующую профессиональную подготовку и имеют опыт 
Н'ятельности в экстремальной обстановке. Командир и подчиненные в этом слу¬ 

г> хорошо знают д р у г друга, их связывает общая ответственность за выполнение 
к 14. В таком подразделении сильнее доверие, товарищество, дружба, уверен-

|ц к гь д р у г в друге, выше согласованность в общей боевой работе, чем в подразде
лен и и, созданном из случайных, незнающих друг друга военнослужащих. Чечен
ский опыт показывает, что значительные потери федеральных войск в значитель
ной степени б ы л и обусловлены тем, что подразделения, принимавшие участие в 
Ь о е в ы х действиях, формировались незадолго до активных боевых действий и не 
имели достаточной сплоченности. 

После выполнения боевой задачи командир подразделения обязан провести 
разбор боя. И с х о д я из объективного состояния дел, он д о л ж е н показать причины, 
которые о б у с л о в и л и успех п л и неудачу подразделения и л и отдельных военно-
I лужащих. Военнослужащий не д о л ж е н оставаться наедине со своими мыслями о 
причинах удачи и л и неудачи. Он д о л ж е н услышать от командира подтверждение 
или, наоборот, опровержение сделанных им выводов, что позволит ему более адек
ватно оценить происходящее и снизит вероятность развития как страха перед 
боем, так и пренебрежения угрозой д л я жизни. 

Кроме этого, после завершения боя командир д о л ж е н принять меры к восста
новлению боеспособности и дальнейшему сплочению подразделения. Некоторые 
методы восстановления работоспособности были изложены в предыдущей главе. 
При этом выбор того и л и иного метода восстановления определяется условиями, 
в которых находится подразделение, и умением командира использовать эти ме
тоды на практике. Во всех случаях условием восстановления боеспособности во
еннослужащих являются как восстановление функционального состояния орга
низма и снятие психического напряжения, так и активизация основных мотивов 
боевой деятельности, поддержание уверенности в победе, любви к Родине, нена
висти к врагу, чувства долга и войскового товарищества. 

Таким образом, современный бой сопровождается значительными психоэмоци
ональными нагрузками, которые отражаются на психическом и функциональном 
состоянии военнослужащего, поэтому на всех этапах планирования и осуществ
ления боевой деятельности офицер обязан учитывать индивидуально-психологи
ческие и личностные особенности военнослужащих и их психические состояния. 
По в то же время командир д о л ж е н быть готов к тому, что воздействие психотрав-
мирующих факторов боевой обстановки не проходит бесследно как д л я него, так 
и д л я его подчиненных. 



11<к гтравллатические нарушения 
у военнослужащих 
11< нхплогическиен медицинские последствия психогенных факторов, сиял; г* 

витальной у г р о з о й , объединены под названием посттравматического с т р е и и 
ЮГО расстройства ( П Т С Р ) . Представление о посттраиматическом стрессовом р,цЧ 
1 1ройстве основывается на работах Г. Салье об общем адаптационном симд|м»Mlh 
"| мидели М. Горовица (фазы постстрессового ответа), на представлениях IV 11« И 
"риднда о синдроме выживания и Г, Кристала о массовой травме. 

( Т р е С С О В Ы е Я В Л е Н И Я , о б у С Л О В Л е Н Н Ы е участием В боеВЫХ ДеЙСТВИЯХ И ДруГИК ' И 

| |и'мальных ситуациях, стали предметом широкого изучения во время Второй ми 
ПОВОЙ в о й н ы . В тот п е р и о д различные а в т о р ы предлагали разные названия д л и нн1 
СОСТОЯНИЙ: в о е н н а я усталость, б о е в о е истощение, военный невроз, посттравма i нч*»* 
1 кий н е в р о з и д р . , н о все описания подобных расстройств обязательно в к л ю ч а т I 

ОВбв такие элементы, к а к различные нарушения сна, ночные кошмары, денрес! >,,> 
| ииертрофированные эмоциональные реакции, повышенная возбудимость. 

В 1941 г. А. Кардинср ввел п о н я т и е центрального физионевроза, который ш 
его мнению, с л у ж и л причиной нарушения ряда личностных ф у н к ц и й , обесшчН 
вающих успешную адаптацию к окружающему миру. Кардинср считал, что I I O C | | i 

i i i . i i i невроз и м е е т к а к физиологическую, так и психологическую природу II 
в п е р в ы е б ы л о осуществлено комплексное описание симптомов д а н н о г о явленищ 
1) возбудимость и раздражительность; 2) безудержный т и п реагирования; 3) ф и н 

I ация на обстоятельствах травмирующих событий; 4) уход от реальности; 5) npi i 
расположенность к неуправляемым агрессивным реакциям. 

Масштабные исследования ноеттравматических стрессовых нарушений бы 
•1 «ч.111.1 в С Ш А в 1960-70-х гг. в с в я з и с необходимостью оказывать п о м о щ ь нон 
РВИ ЯМ В О Й Н Ы ВО Вьетнаме, Ч Ь И Проблемы ВО М Н О Г О М быЛИ С Х О Ж И С Проблем. 1МЦ 

наших ветеранов Афганистана. В 1970 г. б ы л о опубликовано первое обобщающей 
исследование по проблеме ностфавматичеекогосттхч:совогоси]щгюма(/^1га«т(;б4в 
stress disorder, PTSD) у американских ветеранов вьетнамской в о й н ы . Мо перно< ц< 

ПВИНое значение э т о й проблемы с т а л о очевидным в середине 70-х, к о г д а амерн 
капское общество столкнулось с дезадаптинным поведением ветеранов Вьетнам* 
Ьыло установлено, что у 25% военнослужащих, прошедших Вьетнам без ранений, 
опыт боевых действий п о с л у ж и л причиной развития неблагоприятных психшин 
с к их последствий. Среди раненых и к а л е к количество страдающих П Т С Р было ни 
РВВДО больше — д о 42%. В настоящее в р е м я известно, что около 108 тыс. ветер! 
пои в разное в р е м я покончили с с о б о й , а от 35 до 45 тыс. ведут замкнутый обра i 

| н а ш , почти не общаясь с внешним м и р о м . 

Последующие локальные в о й н ы , в которых принимали участие вооруженны» 

СИ 'п.; С Ш А (Гренада, Сомали, операция « Б у р я в пустыне» и др.), полностью шм 
мюрдили правомерность предположения о существовании П Т С Р - с и н д р о м а у уча< i 
ими h i локальных в о й н , что привело к пониманию необходимости оказания ком 
батвнтам квалифицированной медико-психологической п о м о щ и . В настов 
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пециализирующихеи на оказании помощи нетеранам боевых д е п п пин Т о л ь к о 
(I период с май но сентябрь 1991 г. в восстановительных центрах была океана помощь 
Примерно 10 тыс. ветеранов войны в Персидском заливе и более чем 35 тыс. ветера-
М<>|1 других локальных войн и вооруженных конфликтов, что составило около 10% 
ОТ общего числа пострадавших. 

При проведении крупномасштабных исследований стало очевидным, ч т о со
стояние, развивающееся у участников боевых действий, не похоже ни на одно из 
ранее известных психических расстройств. К 1980 г. накопленная информация 
Позволила сделать вывод о том, что подобные нарушения характерны не только 
I I I ветеранов войны, но и д л я лиц, переживших различные катастрофы, аварии и 

стихийные бедствия. В результате в том же году существование посттравматиче-
| кого стрессового синдрома было признано официально. В последующих исследо-
ианиях были окончательно выработаны диагностические критерии ПТСР-синдрома. 

Рассматривая проблему П Т С Р - с и н д р о м а , нельзя не отметить, что несмотря на 
многочисленные исследования, посвященные посттравматическим стрессовым 
нарушениям, до настоящего времени нет единого мнения о механизмах возник
новения этого явления. Большинство исследователей приходят к выводу, что ос
новой формирования П Т С Р - с и н д р о м а являются не столько физиологические, 
сколько психологические особенности пострадавших. 

В изучении психологических особенностей лиц, перенесших психотравмиру-
юшие события, можно выделить два основных направления: одно из них состоит 
н определении механизмов поведения в момент катастрофы, а другое — в иссле
довании взаимосвязи между психологическими особенностями и динамикой пост
травматического периода. Следует отметить, что без всестороннего изучения дан
ной проблемы невозможно осуществить эффективную психокоррекцию состояния 
Военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, а следовательно, 
и их успешную реабилитацию. 

В ряде Исследование подчеркивается т о т факт, что большую роль в формиро
вании П Т С Р играют характеристики воображения индивида. Б ы л о высказано 
предположение, что лица с хорошо развитым воображением в большей степени 
подвержены риску возникновения посттравматических стрессовых нарушений. 
В других работах отмечается иаличиеулиц, страдающих П Т С Р , повышенного стрем
ления к поиску необычных, « о с т р ы х » ощущений. 

В нашей стране исследования, посвященные изучению посттравматических 
стрессовых расстройств, начались в 1980-х гг. и были связаны с боевыми действи
ями на территории Афганистана. Большой вклад в изучение данного явления вне
с л и сотрудники Военно-медицинской академии и в первую очередь — кафедры 
военной психиатрии. В ходе исследований было установлено, что спустя 3 меся
цев и более после возвращения из районов боевых действий у 70% военнослужа
щих срочной с л у ж б ы отмечатнеь отсроченные реакции на боевой стресс. В про
цессе обследования « а ф г а н ц ы » предъявляли по нескольку жалоб на состояние 
здоровья, в основном имевших невротическую природу. Наиболее типичными 



I loe i факмагические нарушении 
у военнослужащих 
Психологические и медицинские последствия психогенных факторов, свя к 
i витальной угрозой, объединены под названием постгрДвыатического ст| 

•ОШ расстройства ( П Т С Р ) . Представление о посттравматнческом i-i peti> i 
с i pui'u-1 не основывается на работах Г. Салье об общем адаптационном с и п ч > 
на модели М. Горовица ( ф а з ы постстрессового ответа), на представлениях Р Н и 
тралнда о синдроме выживания и Г. Кристала о массовой травме. 

Стрессовые явления, обусловленные участием в боевых действиях и други \ и I 
тремальных ситуациях, стали предметом широкого изучения во время Второй чн 
роной войны. В т о т период различные авторы предлагали разные названия л \н 

состояний: военная усталость, боевое истощение, военный невроз, поеттранм. 

СКИЙ невроз и др., но все описания подобных расстройств обязательно включ. 

себя такие элементы, как различные нарушения сна, ночные кошмары, дещ» 
гипертрофированные эмоциональные реакции, повышенная возбудимость. 

В 1941 г. А. Кардинср ввел понятие центрального физноневроза, которы i 
его мнению, с л у ж и л причиной нарушения ряда личностных ф у н к ц и й , обеим чЦ 

вающих успешную адаптацию к окружающему миру. Кардинср считал, чт 

пый невроз имеет как физиологическую, так и психологическую природу II») 
ВПерВЫе б ы Л О ОСуЩеСТВЛСНО КОМПЛеКСНОе ОПИСаНИе СИМПТОМОВ Д а Н Н О Г О Я В . И I I им 

1) возбудимость и раздражительность; 2)безудержный тип реагирования; Ü) ф$н 
сация на обстоятельствах травмирующих событий; 4) уход от реальности; 5) н|н i 
расположенность к неуправляемым агрессивным реакциям. 

Масштабные исследования посттравматических стрессовых нарушений бы tit 
начаты в С Ш А в 1960-70-х гг. в связи с необходимостью оказывать помощь ш н 
ранам войны во Вьетнаме, чьи проблемы во многом были с х о ж и с проблем IM|| 

наших ветеранов Афганистана. В 1970 г. было опубликовано первое обобщай 
исследование по проблеме посттравматического стрессового синдрома (Post traumalh 
stress disorder, PTSD) у американских ветеранов вьетнамской войны. Мо пери 

пенное значение этой проблемы стало очевидным в середине 70-х, когда амери 
капское общество с т о л к н у л о с ь с дезадаптивным поведением ветеранов Вьетнам i 
Б ы л о установлено, что у 25% военнослужащих, прошедших Вьетнам без ранении 
опыт боевых действий п о с л у ж и л причиной развития неблагоприятных п с и х и и 
ских последствий. Среди раненых и калек количество страдающих П Т С Р бы. к но 
раздо больше — до 42%. В настоящее время известно, что около 108 тыс. ветер I 
нов в разное время покончили с собой, а от 35 до 45 тыс. ведут замкнутый обра I 
жизни, почти не общаясь с внешним миром. 

Последующие локальные войны, в которых принимали участие вооружении' 
с и л ы С Ш А (Гренада, Сомали, операция « Б у р я в пустыне» и др.), полностью пи i 
твердили правомерность предположения о существовании П Т С Р - с н н д р о м а у уч.к i 
ников л о к а л ь н ы х войн, что привело к пониманию необходимости оказания ком 
батантам квалифицированной медико-психологической помощи. В настояш< • 
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Min.i 'in i i i p y i n i i i i i x c и на оказании помощи иск-ранам б о е пых действий. Только 
•рио.к млн in и . i i i ' . i i ip i . I!)!)l i и н о н i ai юпи l e льпых цен грач была окааана помощь 
i M c p n o К) i ыс. нетеранов аойны в Персидском заливе и более чем 35 тыс. иетера-
i д р у г и х локальных войн и вооруженных конфликтов, что составило около 10% 

о б щ е г о числа пострадавших. 
11рм проведении крупномасштабных исследований стало очевидным, что со

и т и е , развивающееся у участников боевых действий, не похоже ни на одно из 
|нее известных психических расстройств. К 1980 г. накопленная информация 

шолила сделать вывод о том, что подобные нарушения характерны не только 
ветеранов войны, но и д л я лиц, переживших различные катастрофы, аварии и 
(ииные бедствия. В результате в том же году существование поеттравматиче-

>го стрессового синдрома было признано официально. В последующих исследо-
(иях были окончательно выработаны диагностические критерии ПТСР-синдрома. 
Рассматривая проблему ПТСР-синдрома, нельзя не отметить, что несмотря на 

югочисленные исследования, посвященные посттравматическим стрессовым 
фушениям, до настоящего времени нет единого мнения о механизмах возник-
>вения этого явления. Большинство исследователей приходят к выводу, что ос-
)вой формирования П Т С Р - с и н д р о м а являются не столько физиологические, 

>лько психологические особенности пострадавших. 

В изучении психологических особенностей лиц, перенесших исихотравмиру-
цие события, можно выделить два основных направления: одно из них состоит 

i определении механизмов поведения в момент катастрофы, а другое — в иссле-
)вании взаимосвязи между психологическими особенностями и динамикой пост-

шатического периода. Следует отметить, что без всестороннего изучения дан-
)й проблемы невозможно осуществить эффективную психокоррекцию состояния 

ш н о с л у ж а щ и х , принимавших участие в боевых действиях, а следовательно, 
их успешную реабилитацию. 

В ряде исследований подчеркивается т о т факт, что большую роль в формиро-
шин П Т С Р играют характеристики воображения индивида. Б ы л о высказано 

гдположенне, что лица с хорошо развитым воображением в большей степени 
эдвержены риску возникновения посттравматических стрессовых нарушений, 

(других работах отмечается наличие у лиц, страдающих П Т С Р , повышенного стрем-
;ния к поиску необычных, « о с т р ы х » ощущений. 

В нашей стране исследования, посвященные изучению посттравматических 
х о в ы х расстройств, начались в 1980-х гг. и были связаны с боевыми действи-

1и на территории Афганистана. Большой вклад в изучение данного явления вне-
ш с о т р у д н и к и Военно-медицинской академии и в первую очередь — кафедры 

;нной психиатрии. В ходе исследований было установлено, что спустя 3 меся-
.41 и более после возвращения из районов боевых действий у 70% военнослужа-

нлх срочной с л у ж б ы отмечались отсроченные реакции на боевой стресс. В про
весе обследования « а ф г а н ц ы » предъявляли по нескольку жалоб на состояние 

|оровья, в основном имевших невротическую природу. Наиболее типичными 
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ПОТерЯ СМЫСЛЯ ЖИЗНИ И Др. СО СКЛОННОСТЬЮ К И М ПУЛ М Н И М Ы М разрядам НПу І р е н і й 

i n напряжения (повышенный уровень агрессивности н к о н ф л и к т н о с т и ) , и і 
шейная фиксация на н м е ш м и х и внутренних конфликтах, а также ограни 
і' щмальных контактове внешним миром (общение, как правило,осуществля им ц 
с такими же участниками боевых действий). 

Поданным сотрудников кафедры психиатрии Военно-медицинской академии 
у военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на территории Сенерншн 
Кавказа и выведенных на отдых, в 71% случаев наблюдался высокий уровень m и 
хического напряжения, а более 17% участников этих событий нуждались в їм и 
хиатрическом наблюдении по поводу имевшихся у них пограничных нервно ш и 
хнческих расстройств. 

В дальнейшем определенная часть военнослужащих — участников боевых її II 
ствий испытывала значительные т р у д н о с т и в процессе реадаптации к условннм 
мирной жизни. П о д а н н ы м Санкт-Петорбургского отделения Российского сою и 

ветеранов Афганистана, спустя 10-15 л е т после участия в афганской войне 
ко 5% ветеранов смогли успешно работать в коммерческих структурах и нреусім п. 
в частном бизнесе. О к о л о 10% комбатантов после возвращения из Афганпсі.ш і 
продолжали с л у ж и т ь в В С , М В Д и Ф С Б . Менее 35% ветеранов афганской войны 
т р у д и л и с ь на государственных предприятиях. Остальные 50% комбатантов oí і 
зались безработными и л и частично безработными. П р и этом около половины лиц, 
прошедших Афганистан, через 10-15 л е т после возвращения из районов боеиыч 
действий регулярно з л о у п о т р е б л я л и спиртными напитками и наркотическими 
веществами, определенная часть была осуждена за противоправные действия и 
антисоциальные поступки. 

Подтверждением сказанного являются данные 10-летнсго наблюдения за воєн 
нослужашимн одной вертолетной части, принимавшими участие в боевых действи 
ях в Афганистане (табл. 12.1). Год спустя после возвращения из районов боеиы 
действий у 14% л и ц летного состава определялась склонность к алкоголизации, 
4% летчиков в течение года развелись с женами. С п у с т я 10 л е т после Афганиста 
на склонность к алкоголизации определялась практически у 45% летного состава 
При этом большая часть ветеранов за указанный период была списана с летной 
работы и л и уволена из В С , в том числе и с диагнозом «хронический алкоголизм. 
О к о л о 30% летного состава развелись, при этом в большинстве случаев основной 
причиной развода стало адлнктпвное поведение комбатантов. 

Таблиш 12.1 

Выраженность девиантных ф о р м повеления у летного состава вертолетной 
а и и а п и и (%) после участия в боевых действиях 

Изучаемое качество 
Спустя 12 месяцев после 
Афганистана (1983 г.) 

Спустя 10 лет после 
Афганистана (1993 і 1 

1. Склонность к алкоголизации 
2. Состоят в разводе с семьей 

14 

4 

4 5 

30 
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• г бы I " \ < 1 . И 1 0 1 И И 1 0 , что даже спустя 10 л е т у 40% об< кдонанных отмечались 
с признаки носттранматпческих стрессовых расстройств, как снижение резерн 
1ю.1МО/Кно(-11-й кардиореспираторной системы, многочисленные психосомати-

кне жалобы и поведенческие отклонения. В ходе беседы с психиатром около 
овины ветеранов-афганцев заявили, что у них часто возникают негативные 

Оциональные состояния, особенно под влиянием кинофильмов и л и публикаций 
«афганскую» тему. 

К настоящему в р е м е н и установлено, что у военнослужащих, сталкивавшихся 

Ц е С С е В Ы П О Л Н е Н И Я ВОеННО-НрофеССИОНаЛЬНЫХ Обязанностей С С И Т у а Ц И е Й ВИ

Н О ! ! угрозы, достаточно часто развиваются посттравматические стрессовые 

стройства, проявляющиеся в виде различных поведенческих аномалий, фобий, 

тва вины, депрессии, нарушений в сфере межличностных коммуникаций, атак-

утраты ценностных ориентации и мотивационных установок. 

П р и этом выраженность посттравматичсского стрессового расстройства во 

огом зависит от времени пребывания в боевых у с л о в и я х и от степени реаль-

й опасности. Так, например, анализ динамики П Т С Р у л е т ч и к о в вертолетной 

нации, принимавших участие в боевых действиях на территории Афганистана, 

изволил установить, ч т о даже с п у с т я 12 месяцев после возвращения из райо-

1В боевых д е й с т в и й в среднем у 24% л е т ч и к о в , участвовавших в афганской 

мпаиин, во время плановых п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и х обследований выявля

юсь симптомы, входящие в состав клинической картины синдрома. П р и этом 

л и ц , перенесших в Афганистане аварийные с и т у а ц и и с реальной витальной 

грозой (посадка горящих машин, «дотягивание» до базового аэродрома на од-

эм двигателе и др.), посттравматические расстройства отмечались более чем 

75% случаев. 

Основные симптомы, выявленные у летчиков вертолетной авиации в восста-

эвительиый период, представлены в табл. 12.2. Установлено, что в первые 6 ме-

|&яцев л е т ч и к и чаще всего предъявляли жалобы на: 

выраженные вспышки негативных эмоциональных реакций, спровоциро

ванные событиями, ассоциирующимися с обстоятельствами психотравми-

рующей ситуации (публикации в прессе, кино- и телефильмы, даты, годов

щины и др.); 

нарушения сна, сопровождающиеся повторяющимися сновидениями и ноч

ными кошмарами; 

чувство отчужденности; 

повышенную раздражительность и вспышки гнева даже по пустякам; 

наличие навязчивых, постоянно повторяющихся и вызывающих неприят

ные переживания воспоминаний о пережитом; 

ощущение « о т с у т с т в и я завтрашнего д н я » ; 

• повышенный уровень физиологической реактивности. 
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< и ионные ( и м и ю м ы II К I* синдрома, вымоленные \ о п и к о н мртоЛСГГМОЙ 
авиации после возвращения из районов боевых действий (первые 6 мес виєм 

< >< минные с и м п т о м ы , в х о д я щ и е в критериальные П р о ц е н т л е т ч и к о в , у к о т о р ы х 
11>\ ВВП Л , Н , С, I ) П Т С Р - с и н д р о м а о п р е д е л я л а с ь данная симптомі 

ВмрежеННЫе вспышки негативных эмоциональных 100 
реакций, спровоцированных событиями, 
и I ОЦИИрующимися с обстоятельствами 
и- ИХОТравмирующей ситуации (публикации в прессе, 
іопіотслсфильмм, даты и годовщины и др.) 
І І.ірушепия сна 68 

ЧуВСТВО отчужденности 63 
Повышенная раздражительность, 73 
вспышки гнева 

(' і ремление избегать любых чувств или 48 
ИЫСЛей, ассоциирующихся с психотравмирую-
ІНИМИ событиями 

Сниженный уровень аффективных реакций 30 
I [аВЯЭЧИВЫе, постоянно повторяющиеся, 19 
вызывающие неприятные переживания 
воспоминания 
Постоянно повторяющиеся сны н ночные 18 
Кошмары 
Отсутствие перспективы будущего, ощущение 18 
«отсутствия завтрашнего дня» 
I [овышенный уровень физиологической 15 
реактивности 

Обращает на с е б я внимание т о т факт, что проявления поеттравматичесынм 
стрессового расстройства после участия в боевых действиях на Северном Кавка 
іе оказались б о л е е выраженными, чем после боевых дейсі виГг в Афганистане.'Гак, 
і а же с п у с т я 2 г о д а после участия в вооруженном конфликте у 31% летчиков " I 

Иёчались отдельные проявления синдрома. Вероятно, это с в я з а н о с тем, что б< »< 
вые действия на Северном Кавказе носили б о л е е ожесточенный характер, а так» і 
с явлениями аккумулирующегося утомления, поскольку большинство летчиком 
до событий на Северном Кавказе уже принимали участие в 2-3 локальных вой 
пах и вооруженных конфликтах (Афганистан, Таджикистан, Абхазия и др.). 

Посттравматические с т р е с с о в ы е нарушения проявляются не только в ухудше 
ппи функционального состояния организма п формировании девпантных форм 
поведения, но з а ч а с т у ю сопровождаются трансформацией ценностных орпенм 
н и й и утратой мотивационных установок, резким снижением военно-профессио 
нальной направленности военнослужащих. Так, результаты социально-психоло 
і ического обследования военных летчиков, вернувшихся из района боевых дей 
і і вий на Северном Кавказе, свидетельствуют об определенном снижении уровня 
военно-профессиональной направленности: только66%летчиков и 50% бортовы 
Гехников имеют достаточно высокий уровень военно-профессиональной направ 
ленности, остальные же отличаются низким уровнем, что, по мнению команди])' >и 
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IV i\ i M . u i . i двухлетнего мониторинга с л у ж б ы летчиком н постбосной п е р и о д 
.1 I i т . ч и » Li н о нреми около 4".. летчиков, участвовавших в боевых действи-

п.| Северном Кавказе, у в о л и л и с ь из рядов Вооруженных сил, не пожелав за-
|очп1ь н о в ы й контракт, а 26% — по состоянию здоровья. П р и этом подавляю-

большинство увольнений приходилось на первый год после возвращения из 
Иона боевых действий. 

Подобные результаты позволяют сделать вывод о том, что воздействие стресс-
кторов боевой обстановки приводит к стойкому ухудшению функционального 

ояния организма и негативным образом сказывается на поведенческих реак-
х, ценностных ориентациях и мотнвацпонных установках ветеранов военных 

аний, что обусловливает необходимость мероприятий медико-психологиче-
й коррекции и реабилитации военнослужащих. 
Э ф ф е к т и в н ы м средством профилактики негативных последствий участия в 
вых действиях может стать воинский коллектив. Как уже говорилось, боль-
нство комбатантов ограничивают круг с в о и х социальных контактов такими же 
еранами войны. С одной стороны, э т о м о ж н о считать негативным фактором, 
кольку они у х о д я т от активной социальной жизни и тем самым затрудняют 
цесс своей реадаптации. Но в условиях профессиональной армии этот факт 

ж е т б ы т ь использован в позитивных ц е л я х , н а п р и м е р д л я сплочения воинско-
коллектива. П р и этом коллектив может в ы с т у п а т ь в качестве профилактиче-
)й среды посттравматических стрессовых нарушений у военнослужащих. Так, 

исследований показал, что психическое с о с т о я н и е ветеранов военных конф-
:ктов и войн во многом зависит от атмосферы в ч а с т и и в подразделении. Е с л и 
:ннослужащие после завершения боевых д е й с т в и й оказались никому не нуж-
% то признаки иоеттравматических нарушений у н и х в ы р а ж е н ы существенно 

ьнее, и напротив, забота со стороны ближайшего социального окружения спо-
ствует их реабилитации и социальной реадаптации. 

Не вызывает сомнения и тот факт, что климат в в о и н с к о м к о л л е к т и в е во мно-
м зависит от командира подразделения и командира ч а с т и . Заметив у своих 
дчпненных признаки посттравматических нарушений, командир д о л ж е н при-
ть все меры д л я оказания им необходимой медико-психологической помощи, 

ч т о же нужно обращать внимание, наблюдая за поведением военнослужащих, 
*1аствовавших в боевых действиях? 

В настоящее время д л я диагностики посттравматического с т р е с с о в о г о синдрома 
пользуется отредактированная версия диагностического с т а н д а р т а , включающая в 
:
,я пять критериальных групп симптомов —А, В, С, D, Е. Эти г р у п п ы предполагают: 

обязательное наличие в анамнезе события, выходящего за рамки обычного 

человеческого опыта и явившегося пенхотравмирующим обстоятельством; 

постоянное возвращение комбатантов к переживаниям и фиксация на эпи

зодах, связанных с пенхотравмирующим событием; 

• устойчивое стремление избегать всего, что хотя бы отдаленно напоминает 

о психотравмирующей ситуации; 



• на 1ИЧне стойкой невротической сп.м МЯТИКИ,ОТрМСВЮЩСЙ попыни пныЙ 

у р о Н С Ш . И О з б у Д Н М О С Т Н НСрВПОЙ СИСТСМЫ, ПОЯВИВШИЙСЯ ИОСЛГ 11СИХ1 1 

травмы; 

• длительность проявлеЕшя основных симптомов поеттравматическн ч' ч 

соных расстройств. 

I .п.пмобразом.лиагностироватьПТСРотносителыгонесложно. Командир 1 | 

и пня, пользующийся уважением и авторитетом у своих подчиненны\ М П 

| и 1 КО ОЦеИИТЬ ПСИХНЧеСКОе СОСТОЯННе ВоеИНОСЛуЖатИХ И НрИНЯТЬ Меры I* 11|1И 

|уцр«ЖДеишо негативных последствий воздействия экстремальной обет; I к 

И. I вышесказанное еще раз подтверждает, что современный офицер л и > , > 

н.111, психологически грамотным и образованным человеком. Без этого неволми* 

и, ибеспечнть успешную боевую деятельность военнослужащих. 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите об общих закономерностях поведения человека в экстрем,! и 

ных условиях. 

2. Расскажите об особенностях психических и поведенческих реакций во< п 

нослужаших в бою. 

.'V 11азовнте основные факторы военно-профессиональной адаптации. 

4. Расскажите об основных закономерностях и этапах адаптации военпт (. 

жащих к боевым условиям. 

Г). Назовите основные т и п ы адаптации к условиям боевой деятельности 

и. Расскажите о влиянии различных факторов боевой обстановки на п п н и . 
ческие состояния военнослужащих. 

7. Ч т о вы знаете о механизмах и способах психической регуляции человек^ 

в бою? 

8. Расскажите о психологическом содержании боевой задачи. 

9. Ч т о вы знаете о посттравматических стрессовых нарушениях у военшм м 

жаших? 

10.. Расскажите о структуре психических последствий пребывания в боевой по 
становке. 

I I ()характерна\ йте роль командира подразделения в предупреждении н е т 

тнвных последствий воздействия (факторов экстремальной обстановки 

12. Назовите диагностические критерии посттравматических нарушений. 

Рекомендуемая литература 

Александровский Ю. А. Диагностика социально-стрессовых расстройств / / Актуа п. 

цые вопросы военной и экологической психиатрии. — СПб., 1995. — С. 15 '.' I 

I пиаровский Ю. А. Пограничные психические расстройства. — М., 1993. 
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П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е О С Н О В Ы РЕГУЛЯЦИИ 
И С А М О Р Е Г У Л Я Ц И И П С И Х И Ч Е С К И Х 
С О С Т О Я Н И Й В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х 
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ У С Л О В И Я Х 

• О б щ а я характеристика экстремальных условий т р у д а и обитания. Хари 
ОрИСГИка и классификации психических состояний. Общее понятие об экстрем. I и 
1.1 \ у с л о в и я х труда. Классификация условий труда. Классификация катас I р и ф 
чрезвычайных ситуаций. 

• Особенности поведения человека в экстремальных условиях. Общее помп 
пи о стрессе и его фазах. Понятие о стрессовом и психотравмнрующем собы I ник 
>• ионные характеристики психотравмнрующего события. Особенности поведении 
еловека в экстремальных условиях. Общее понятие о панике и механизмах ее и< р I 
икновения. Т и п ы панического состояния. Характерпс гика сое гояння эмошь и 

• || напряженности. Особенности эмоционально-сенсорных нарушений у военно 
тужащих. Условия и факторы возникновения негативных психических состоянии 
I' которые методы оценки и самооценки психического состояния. 

• М е т о д ы регуляции и саморегуляции психических состояний. Общая \а 
II герметика методов самодиагностики психических состояний. Основные мен» 

1.1 регуляции психического состояния. Психологические методы с а м о р е г у л я ц и и 

С И Х И Ч е С К И Х СОСТОЯНИЙ. Психофизиологические М е Т О Д Ы реГуЛЯЦНИ П С П Х Н Ч С 1 I и 
•стояний и физические упражнения в процессе учебно-боевой деятельности. Ды 
цельные упражнения. Аутотренинг. 

)бшая характеристика 
кстремальных условий труда и обитания 

психическим состоянием понимается целостная характеристика психпче 
ой деятельности в определенный период. В настоящее время существуем ш 
олько подходов к классификации психических состояний. 

I I . Д. Левитов распространяет на психические состояния классификацию, при 
п у ю д л я психических процессов (познавательный, эмоциональный и н о л и 
шы). В другом случае были использованы характерологические признаки: собран 
кть — рассеянность; решительность — нерешительность; веселость — грусть и др 
/шествуют классификации ПС признакам состояний: личностные — ситуативны' 



Идее I НубоКИ! 11-.|м'|.кН(м I н 1.1«', продолжи и и.пмг КрШКОмрсМИИНМв, Сю/иг 
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Д л я праь I ими 1>11 \ п« и и , и .к исктах прогнозирования и поддержания военно 
|роф<< ( попам.пои работоспособности, целесообразна также классификация ПСИ-
|Ичи-ких состояний.по параметрам: 

• благоприятные д л я работоспособности, жизнедеятельности и, напротив, не
гативные состояния; 

• состояния, характеризующиеся стабильностью и, напротив, — неустойчиво

стью, лабильностью; 

• состояния, вызываемые преимущественно эмоциональными факторами или, 
напротив, физическими воздействиями среды обитания, деятельности. 

Безусловно, все эти параметры в т о й и л и иной мере связаны между собой и 
ввисят от различных психических процессов, психических свойств, от уровня 

функционального состояния, что необходимо учитывать, рассматривая проблемы 
X регуляции. 

Негативные психические состояния, ведущие к снижению военно-профессио-
Мальной работоспособности, нередко бывают вызваны экстремальными условия
м и труда и обитания. Экстремальные у с л о в и я — это условия, лежащие за преде
лами относительного оптимума, в котором человек комфортно себя чувствует и 
Нормально функционирует. Оптимальные у с л о в и я жизни и профессиональной 
Деятельности не требуют особого напряжения и позволяют быстро восстанавливать 
функциональные резервы организма после перенесенных нагрузок. Э т о то, к чему 
[Человек адаптировался в процессе эволюции. 

К экстремальным относятся ситуации, д л я которых характерны: 

1. Различные эмоциональные воздействия, связанные с опасностью, трудностью, 
новизной, высокой ответственностью выполняемой деятельности, ограничени
ем л и м и т а времени на принятие решения и др. 

2. С и т у а ц и и , сопровождающиеся опасностью массового поражения, чувством 

беззащитности, наличием непосредственной угрозы д л я жизни. 

3. Чрезмерные нагрузки на психические и психомоторные процессы. 

4. Чрезмерные нагрузки на речевые ф у н к ц и и , особенно при дефиците инфор

мации. 

5. Чрезмерные физические нагрузки, перенапряжение сил. 

6. Воздействие значительных ускорений, вестибулярных нагрузок. 

7. Режим выраженного понижения двигательной активности (гипокинезия и 

гиподинамия). 

8. Резкие перепады барометрического давления. 

9. Воздействие выраженной гипервентиляции, т. е. учащения глубокого д ы 
хания более чем на 2,5-3 мин, например при сильном эмоциональном на
пряжении, и возникновение при этом критического снижения количества 
у г л е к и с л о т ы в альвеолярном воздухе и с другой стороны — значительное 
повышение содержания у г л е к и с л о т ы в крови (гиперкапния). 

http://CO.IH.lll
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І І ІІ.гїимиг но вдыхаемом воздухе разЛИЧНШ ВреДОНІМ пі . іч •>лементом 

12, І Іебдагоириятное воздействие в и б р а ц и и , ш у м о в , радиочастот. 

І і І Ісб і.н•іпіриятиьіе воздействия различных климатических и микроь ш і 

і ііческих факторов (жара, холод, влажность и др.). 

14, Голод и жажда. 

15. Сенсорная денривация и информационная изоляция. 

16 Кумуляция психического напряжения, тревожность. 

17. Переживание несчастья близких, их гибели. 

И качестве экстремальных условий жизнедеятельности и т р у д а м о г у т рас < м.п 

рпиап.ея т а к ж е различные патологические с о с т о я н и я организма, выражении. 

Пі б і а Г О Н р И Я Т Н Ь І С фуНКЦИОНаЛЬНЫе И ПСИХИЧеСКИе СОСТОЯНИЯ, р а З В И В Ш И е С Я Н П О ) 

і б внешних экстремальных воздействий и л и же глубоких переживаний. 

К экстремальным условиям о т н о с и т с я как повышение, так и п о н и ж е н и е пин 

і п і и н о г о ф а к т о р а относительно оптимума: погибнуть можно и от жары, и о і ч и 

т л а . негативные р е а к ц и и возникают и от физического перенапряжения, и при 

ИЛОДИНамии (недостаточности физических нагрузок), и т. п. Экстремальные \ 

•ця чаще всего проявляются в с л о ж н о й профессиональной деятельности, НО мої \ I 

к - ш и к а т ь и в быту. Семейные ссоры, бедность, с т е с н е н н ы е жилищные условии 

іесчастья с д е т ь м и или родителями, грубость начальства — все это может яви і ы и 

іричиной возникновения экстремальной ситуации. 

В зависимости от с и л ы и времени воздействия различных факторов внеппи II 

и внутренней с р е д ы м о ж н о создать своеобразную классификацию условий т р у . и 

и обитания, в ы д е л я я оптимальные, параэкстремальные ( о т л а т . «пара» — около) 

же і ремальные, паратермпнальные и терминальные ( о т лат. « т е р м и н у с » — конец) 

условия (рис. 13.1). 

Параэкстремальные (околоэкстремальные) у с л о в и я характеризуются пеана 

штельной мобилизацией функциональных резервов, ч т о приводит к в о з н и к ш и . , 

ню т а к называемого оперативного напряжения. В о т л и ч и е от напряженное!и, 

о ч і и в с е г д а являющейся негативным состоянием, оперативное напряжение и 

шределеиных условиях с л у ж и т позитивным фактором, обеспечивающим новы 

пение работоспособности. 

В экстремальных у с л о в и я х первоначально происходит падение р а б о т о с и о с о б 

юсти и с н и ж е н и е отдельных показателей функциональных резервов, но затем о н и 

м е н я е т с я их общим р о с т о м и, наконец, перераспределением. Д л я психологиче

с к о г о состояния человека в этих условиях характерны дискомфорт и сильное На 

іряжение, перерастающее в перенапряжение. В то же время выраженная мобили 

шция ф у н к ц и о н а л ь н ы х р е с у р с о в , имеющая место в экстремальных условиях 

может способствовать успешному решению имеющихся задач. 

П р и паратерминальных у с л о в и я х динамика психологических и физиологи 

неких показателей характеризуется тем, что перераспределение функциональ 
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I i i .i и и I M . I i ii 11 H I I . I I I ) 11 и, нами M . i c i i и общая ас гения («истощение*», и |ерминоло| и и 

< г п . ! ) . |».i n u i и.к* I ся выраженное астепо-деирсс< n m i o e i остояпие и.вСЛИ ВОЗДАЙ 
ими экстремальных факторов (стрессов) не прекратится, возможен переход к 

рмпнальным условиям. Переход к терминальным условиям труда и обитания 

1рп дальнейшем воздействии экстремальных факторов неизбежно ведет к летал ь-

юму исходу (напоминаем, « т е р м и н у с » переводится как « к о н е ц » ) . 

Терминальные условия 

Паратерминальные 
условия 

Экстремальные условия 

Параэкстремальные 
условия 

Оптимальные условия 

Параэкстремальные 
условия 

Экстремальные условия 

Паратерминальные 
условия 

Терминальные условия 

Вероятность летального исхода 

Высокая вероятность 
патологических изменений 

Включение гормональной регуляции. 
Перекрестная резистентность, а затем 
перекрестная сенсибилизация 

Первичная мобилизация 
функциональных резервов 

Относительный комфорт 

Первичная мобилизация 
функциональных резервов 

Включение гормональной регуляции. 
Перекрестная резистентность, а затем 
перекрестная сенсибилизация 

Высокая вероятность 
патологических изменений 

Вероятность летального исхода 

Рис. 13.1. Классификация условий жизнедеятельности 

С л е д у е т отметить, что данная классификация условий обитания и деятельно

сти относительна. Многое зависит от величины и продолжительности экстремаль

ных воздействий, а также от меры адаптивности к ним конкретного человека. Так, 

нагрузка в виде кросса по пересеченной местности на 1 км за 4,5-5,0 мин д л я трени

рованного спортсмена является легкой разминкой и может быть отнесена к уров-
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um 11.11 *. і їм ірема п.іи.іч s< і«» і 1111 і И П) ж е Время і її 'її і «Прением, Ні 1111 

ПОЛНЯІШеГС физических упражнений, да ещв ік» І І їй і" Н І і .пи.>ii IH1 мііі.і. і •> in 

п.и рузка будет чрезвычайной н может быть отнесена к уровню иаратермина п а и , 

пій деятельности и л и даже к терминальным условиям, чрева і мм леча п а п і і 

Ці К О Д О М . И СВЯЗИ С ЭТИМ командиры подразделений д о л ж н ы внимательно учи 11 -

вам. особенности функционального состояния и уровень физической поли 

лснности своих подчиненных. 

Вместе с тем следует отметить, что военнослужащих достаточно часто при и и 

і ню д л я участия в работах по ликвидации последствий чрезвычайных сні \ і 

и катастроф.Данныйвиддеятельности,бесспорно,являетсязкстремалыи.1\1 Ирм 

атом в отношении техногенных и природных катастроф существует своя кла< - и 

фш.ацпя. Так, все аварии и катастрофы по масштабам охватываемых ими стран н 

территорий, ч и с л у жертв и пострадавших, экономическому и экологическим*, 

ущербу делят на типы, приведенные в табл. 13.1. 

Тлблииа 13.1 
Классификация катастроф по их масштабу 

П е р и о д и ч н о с т ь У щ е р б в Д О Л Л . Ч и с л о ж е р т в , чел. О б ъ е к т ы 

І л а н е т а р н а я Гибель жизни 

лобальная 

І . І Ц І П I I I . і . 11.11.ІЯ 

Чіповальная 

Местная 
бъектовая 

30-40 лет 

10-15 лет 

1-5 лет 

1-6 мес. 
1-30 дней 

109-10ш 

10"-10е 

Ю ' - І О 8 

106-107 

105-10fi 

104-2106 

KP-IO 5 

10»-10« 

Ю ' - I O 3 

10°-102 

Столкнонешп 
с крупным л< н 
РОИ ДОМ, НОИ 11.1 

с иримспсвт м 
оружия масч 11 

В О Г О П О Р А Ж Е Н И И 

Ядерные, 
поенные. Р А К Е 1 

В С И К О С М И Ч Е Е К И ! 

Ядерные, 
химические, 
военные 
Химические. 
энергетические, 
т р а н с п о р т н ы е 

Технические 
Технические 

В Россш'кжой Федерации чрезвычайные ситуации по степени их т я ж е с т и пол 

разделяются на 6 классов. Каждый класс выделяется на основе 4 параметров (и), 

определенных на непрерывном множестве состояний и характеризующих после а 

ствия чрезвычайной ситуации (табл. 13.2): и>, — количество пострадавших; о", 

количество людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельное! и 

» 9 3 —размер материального ущерба (в единицах минимальных размеров оплачы 

т р у д а надень возникновения чрезвычайной ситуации); ш< — размер зоны распрч 

странсния поражающих факторов. 

Наличие лишь качественных критериев квалификации по четвертому дарами 

ру затрудняет ее формализацию д л я использования в математических моделях 



K . M V размер н MI ы ч реамычай ной < и i шип tu н рвано П|»сл. i .mnii i. IÍIK 

и минеи . i i iriumii фирме и километрах, lie л и координаты источником M O . I 

Псковским 11 и i ii i.r i .1111 и к i ситуации полагать распределенными ранномерно ПО 

имен i иующей территории, то в качестве критериальных значении четвертого 
|раметра можно принять радиусы кругов с площадями, равными средним нло-

|дям соответствующих территорий. Так, д л я Российской Федерации wAi = 239 км; 

L - 778 км; а>4ф - 2334 км. Поэтому можно рекомендовать принять wb - 250 км; 

- 1000 км; а ^ - 2 5 0 0 км. 

цблиид 13.2 
ж т е р и и классификации ЧС по степени тяжести 

К л а с с Ч С 

ш е т р . т к а . п . - т е р р н т о - региональ- ф е д е р а л ь - трансгра-
ная местная риальная мая пая ничиая 

1ИЧССТВО 

традав-

чел. < 1 0 1 0 < В У | < 5 0 5 0 < а > , < 5 0 0 50 < да, < 500 о>,>500 

-во людей 
иен-

ми у сло
ями жизни. 

< 100 100< » , < 300 3 0 0 < ю , < 5 0 0 5 0 0 < « , < 1 0 3 » 2 > 103 

JÉp6, 

1Н.разм. < 1 0 3 1 0 < » , < 5 - 1 0 л 5 - 1 0 i < » 3 < 5-105 5 1 0 5 < »> 3 < 510 е ю,>5-10 в 

1Мерзоны 0 < ю 4 , и>и<и>1<«>ы ю 4 в < » 4 < № 4 1 wit<wt< а-1р и>А<а>1<ю^ »4> »4ф 

оимечание: «>Ч1 — пределы территории объекта производственного или социального зна-
1ия; ге>Аы — пределы населенного пункта, города, района; в»41 - пределы субъекта Россий-
)й Федерации; о»4р — пределы территории двух субъектов; и>ч — пределы территории 
:сии. 

По т я ж е с т и последствий д л я территориальных комплексов населения и хозяй-
» а ( Т К Н Х ) природные чрезвычайные ситуации делятся на категории, приведен-

1ые в табл. 13.3. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что в ходе практической деятельности раз-
гие экстремальности условий труда очень часто сопровождается неожиданным 

:плеском негативных проявлений. Так, например, в нескольких экспериментах 
щенпвался эффект гипервентиляции (учащенного глубокого дыхания). В течение 

»х минут физически хороню подготовленные и. безусловно, здоровые курсанты 
гнио-физкультурного вуза выполняли дыхательные упражнения с частотой се-

— вдох, секунда — выдох (30 циклов в минуту). При поверхностном дыхании 
1-12 л и т р о в в м и н у т у ) содержание у г л е к и с л о г о газа в альвеолярном воздухе 

иегичеекп не изменялось, а психологические тесты не выявили особых измене-
|й памяти, внимания, мышления и координации движений по сравнению с кон-

)льным исследованием. Но при увеличении гипервентиляции до 30 литров в 
ш н у т у содержание у г л е к и с л о т ы в выдыхаемом воздухе быстро снизилось с 5,8 

I до 4,2% (в другом эксперименте при таких же условиях — до 3,0%), что свиде-
гльствует о возникновении негативного физиологического состояния, гипокап-
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' H H ' k l l i ' v.i I.in i n сердечно сосудистой спсн-мы 'I.и loin nyi i . i а п среднем . ••• 

• м ч и i.i* к, с (i.r) до !)(>,.г> уд./мин, максимальное кропимое давление и среднем • •• 
p i n BOOT 120 до 130 мм рт. ст. (в некоторых случаях — до 160 мм p i ci ) 

l,Umiu,i 13.3 
к \ .к < ификания природных чрезвычайных ситуаций по тяжести последе т и п 

Восстановимость потерь 

I 1М|..|.||1| 
•И 

полнота 
восстанов
ления 

сроки 
восстанов
ления 

Характер последствий Ч С . В е р о й 
Максимальное число прямых колич<< I п . 
жертв в наиболее населенных Ч С В Г О Д 
районах мира в Р о с с и и 

Ч С - І , 
І Є І Ч Л Й Ш И Є 

Ч С - 2 . 

легкие, 
слабые 

чс-з, 
средние 

ЧС-4, 
1 я ж с л ы е , 

і и яшме 

ЧС-5, 
уничто
жающие 

Полностью До 3 су
ток 

Полностью До 1 года 

Полностью До 5-7 лет 

Не До 5-7 лет 
полностью 

В экономически обозри
мые сроки потери 
невосстановимы 

В основном нарушение работы л-10-
коммуникаций. Число жертв 
до л-10. Прочие потери (повреж
дения сооружений, посевов и др.) 
малы и для Т К Н Х практически 
не ощутимы 

Повреждения коммуникаций, и-10 
предприятий, населенных 
пунктов, потери урожая и т. п. 
Число жертв до П ' Ю 2 - я-103 

Повреждения и разрушения л-10 
населенных пунктов, предприя
тий, потери урожая и т. п., но 
без существенного ущерба для 
природной основы Т К Н Х . 
Число жертв до л-104 - л-105 

Разнообразный ущерб, в котором л-10 
наиболее существенны потери 
природной основы Т К Н Х 
и (или) населения. 
Число жертв до я-Ю5— л-106 

Разнообразный ущерб, решающую 
часть которого составляет практи
чески полная потеря природной 
основы Т К Н Х , ведущая к прекра
щению его существования 

П р и проведении аналогичного эксперимента среди курсантов авиационном> 
училища б ы л о выявлено значительное у х у д ш е н и е основных психологически и 
показателей. П р и выполнении упражнения на тренажере это безопасно, а в pean, 
пом полете гипервентиляция, возникающая из-за экстремальных условий, мож< i 
иметь роковые последствия. 

С л е д у е т отметить, что военно-профессиональная деятельность на полном о« 
новании может быть отнесена к разряду экстремальных, поскольку выполнен п. 
военнослужащим своих д о л ж н о с т н ы х обязанностей чаще всего происходит в эк< 
трсмальных условиях. Рассмотрим динамику психического состояния человека и 
экстремальных условиях и некоторые особенности экстремальных условий дея 
гельности военнослужащих. 



()(оОешнн 1и повеления человека 
и экстремальных условиях 

()«)шее понятие о стрессе 
Существует множество теоретических подходов к пониманию психофизиологи-
•сского механизма возникновения и протекания стрессовых реакций. Наиболее 
(объективной представляется точка зрения канадского биолога и физиолога Г. Се
мье, в соответствии с которой любое требование, предъявленное к человеческому 
'организму, вызывает определенную реакцию — стресс. Как установлено опытным 
[Путем, независимо от того, какого рода изменения в организме вызывают стрессо
вые ситуации, они предъявляют требования к перестройке организма с целью его 
приспособления к новым условиям существования. 

Организм как сложная, высокоорганизованная система в ответ на различные 
Интенсивные воздействия реагирует адаптивно-защитными реакциями, всю сово
купность которых Селье назвал общим адаптационным синдромом. Э т о т синд
ром в своем развитии проходит три фазы. 

Первая фаза — « р е а к ц и я тревоги*. Организм меняет свои внутренние харак
теристики, происходит изменение желез внутренне!! секреции, меняется содержа
ние адреналина в крови. Данная реакция возникает в процессе предстартовой мо
билизации. В целом эта реакция позитивна и направлена на то, чтобы в н у ж н ы й 
Момент дать организму достаточно энергии д л я адекватной реакции на раздражи
тель. Но в некоторых случаях увеличение предстартового периода снижает эффек
тивность дальнейших действий, а в крайних ситуациях могут возникать ф у н к ц и 
ональные расстройства, психосоматические заболевания и неврозы. 

Вторая фаза — « с о п р о т и в л е н и е * . Организм сопротивляется, признаки трево-
|ги исчезают, уровень сопротивляемости выше обычного. Пока психологическое 
напряжение не превышает предела полезности, профессиональные действия че

л о в е к а становятся под его влиянием более энергичными, активными, быстрыми, 
нимание улучшается, мысль работает быстро и четко, мотивация усиливается, 
адания выполняются с эмоциональным подъемом. 

Третья фаза — « и с т о щ е н и е » . Постепенно происходит истощение адаптацион
ной энергии, падение сопротивляемости, вновь возникает реакция тревоги. Когда 
напряжение возрастает и переходит предел полезности — наступает дистресс, 

ызывающий ухудшение деятельности. Появляется перенапряжение, в результа
те которого ослабляется активность, настойчивость, человек теряет веру в себя и 

успех своих действий, совершает немотивированные п о с т у п к и и даже может 
тказаться от выполнения задания. П р и переходе и этого рубежа наступает за-
редельное напряжение, приводящее к срыву психической деятельности. 

Стресс сопровождается мобилизацией всех ф у н к ц и й организма и вызывает 
зменения в сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечно-двигательной, эндо

кринной и д р у г и х системах. 
Характер поведения индивида в стрессовой ситуации зависит от ее значимости, 

также от психологической с т р у к т у р ы л и ч н о с т и — отношения человека к т р у д -
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' гучаев б о л е е в а ж н а , чем природа и величина стресса и частота его в о з д е т гни i 
Это ПО L O ' K t I ш е л е г л о в основу т р а н с а к ц и о н а л ы ю й к о г н и т и в н о й теории стре< • I 

| I « и н ш г - п о в е д е н и я Лазаруса. 

И р е з у л ь т а т е теоретических и экспериментальных исследований было in и 
М И ч т д л я с о в л а д а н и я с о стрессом каждый человек использует с о б с т в е н н ы е » I P 1 
iei ни ( к о п и н г - с т р а т е г и и ) , основанные на его личном опыте и психологиче« I и 

|" I | к аХ. К ДаННОМу ТИПУ ЛИЧНОСТНЫХ ресурсов обыЧНО ОТНОСЯТ уровень KOI Н И 

I п ш к п о развития, особенности Я-концепцип и уровня самоконтроля, а также и< и 

ические особенности личности, обеспечивающие стрессоустойчивое! ь 
11одчеркивая психологическую сторону стресса, следует отметить, что че. кик 1 

I" и ирует не только на реальную опасность, но и на угрозы и СИМВОЛЫ опасно! i и 
• низанные с прошлыми переживаниями. Физиологические изменения, nponi 

online в организме человека в ответ на стрессовые воздействия, в действителыи 
м и являются л и ш ь следствием у ж е вызванных ими эмоциональных переживании 
|" | эмоциональных переживаний физиологические изменения не происходя 

I I I е если с т р е с с заканчивается физиологической травмой. Стресс, таким образ, I M 
ВО шикает прежде всего в о т в е т на угрозу, которая дистанционно воздействуо и i 

и шнека, вызывая у него то и л и иное эмоциональное отношение к ней и п о л ю 
| i n шваятем самым весь организм к возможным физическим последствиям. ( и 

(1 и.исльно, стресс является д л я человека результатом восприятия такой угрозы 

• моциональные переживания которой оказывают влияние на его способное I и 
к аффективной деятельности. 

Таким образом, под термином с т р е с с о в о е с о б ы т и е могут быть объели пены ы . 
Внешние воздействия на человека, которые, несмотря на все свое огромное рани i 
' ' 'разие, вызывают один и т о т же эффект — комплекс негативных Э М О Ц И Й , П О Н И 

| п< 1ЩИЙ функциональные возможности индивида либо ослабляющий общую с< > 
ирогивляемость организма. 

В любом стрессовом событии можно выделить три взаимосвязанных коми-
цента: 

• дистанционная угроза; 

• восприятие и эмоциональное переживание этой угрозы индивидом; 

• физиологические и соматические последствия этих переживаний. 

В некоторых случаях стрессовое событие может иметь н психотравматические 
Последствия, и тогда говорят о п с и х о т р а в м и р у ю щ е м с о б ы т и и . В процессе О Т В С I 

in>|| реакции на психотравмирующее событие можно выделить несколько фаз: 

• г . е р в и ч н а я э м о ц и о н а л ь н а я р е а к ц и я ; 

• ф а з а о т р и ц а н и я , выражающаяся в эмоциональном угнетении и с т р е м л е н и и 

избегать воспоминаний о психотравмирующем событии; 
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ii.il« ним м ч. нін поминаниях и ні и х і ) і р.шмпруинцем событии, < пах особы гни 

И Повышенном уровне реагирования на нес, что о нем напомнили , 

<|).і.і.і і.і 11.п. пин іі и н т е л л е к т у а л ь н о й и эмоциональной переработки трав

матического опыта. 

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь процесса реагирования на стрессовое событие обусловле-
аначимостью информации, связанной с этим событием, д л я индивида. П р и 

агоприятном течении данного процесса он д л и т с я от нескольких недель до не-
Кольких месяцев после случившегося и завершается прекращением пенхотрав-
ирующего воздействия. Но нередко напряжение, возникшее в результате дей-

ия стрессора, сохраняется намного дольше. П р и этом многие л ю д и либо не рас-
нают симптомы стресса, либо не знают, каким образом можно от них избавиться. 

Щ результате напряжение «встраивается» в систему л и ч н о с т и и не напоминает о 
Себе до тех пор, пока система не оказывается разбалансированной. 

Степень т я ж е с т и психотравмирующего события зависит от: 

• наличия и л и отсутствия угрозы д л я жизни; 

• т я ж е с т и потерь; 

• внезапности события; 

• степени изолированности от д р у г и х людей в момент события; 

• степени воздействия окружающей обстановки; 

• наличия и л и отсутствия защиты от возможного повторения психотравми

рующего события; 

• наличия и л и отсутствия моральных конфликтов, связанных с исихотравми-

руїощнм событием, и их характера; 

• пассигчой и л и активної"! роли индивида в стрессовой ситуации; 

• характера непосредственного воздействия данного события. 

Человек находится в состоянии стресса и л и периодически возвращается в это 
^состояние до тех пор, неча продолжается переработка информации о стрессовом 
( п с и хотра вм и ру ю щем ) соС ыт и и. 

К основным симптомам стресса, проявляющимся на психологическом уровне, 
относится следующее: 

раздражительность в общении; 

затруднения при выполнении повседневных дел и привычной работы, с ко

торыми ранее индивид справлялся вполне успешно; 

потеря интереса к жизни; 

постоянный и л и возникающий от случая к случаю страх заболеть; 

постоянное ожидание неудачи; 

ощущение собственной неполноценности и л и даже ненависть к самому себе; 

затрудненное принятие решений; 

потеря интереса к другим людям; 

постоянное чувство едва сдерживаемого гнева; 

http://ii.il�
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• y i p a j i l ч у н е i на ю м о р а и п ю е о Г н к м т и с м е т ы и 
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• CTpUC перед будущим; 

• бОЯ9ПЬ собственной несостоятельности во всех ответственных делах; 

• чувство, что никому нельзя доверять; 

• пониженная способность к концентрации; 

• неспособность завершить одно дело, не бросив его и не начав другое; 

• сильный страх открытого и л и замкнутого пространства либо страх ш i i 
уединением. 

( i ресс может возникнуть в результате определенного социального l io i и II 
i пня. Средством защиты от стресса в этом случае могут стать социальные npi 
(бразоваНИЯ и перестройка человеческих взаимоотношений. Стрессовыми 
i v i быть также требования и ограничения, налагаемые на поведение человека 
ботой и семейными отношениями, возникновение стрессовых СОСТОЯНИЙ М О » I I 
бы i ь связано с внутренними причинами невозможности удовлетворения 11 ai 

ых потребностей. 

Характер проявления стресса зависит и от индивидуальных особенностей н< 
ей. П е т двух людей, у которых проявления реакции на стресс были бы соверш- н 
О одинаковыми, так как большая часть стрессов инициируется и воспропаи 
я самим человеком. Но несмотря на индивидуальные различия, в поведении челн 

пека в экстремальных ситуациях можно выделить несколько типичных этапов. 
П о д г о т о в и т е л ь н ы й этап имеет место в том случае, когда человек преды i пи 

наступление экстремальной ситуации. Содержание этого этапа носит познана 
гельный характер: индивид накапливает определенную информацию о среде с но 
его предстоящего обитания и об условиях предстоящей деятельности. 

В зависимости от индивидуальных особенностей л и ч н о с т и и уровня мотинн 
пи познавательное поведение может носить активно-целенаправленный и л и i • 
ассивный характер. В первом случае человек стремится п о л у ч и т ь как мол ин 

льше информации, проявляет активный интерес и использует д л я этого ли» 
озможность. Здесь кроме активного потребления информации имеет место пи 
еллектуальная и волевая деятельность по подготовке к переходу в изменении-
словия существования. Второй тип познавательного поведения носит харакл |i 
ассивного восприятия получаемой информации без критического осмысления v» 

достоверности и необходимости. П р и этом сама информация в зависимости <и 
ситуации может быть недостаточной, избыточной, случайной и л и закономерш и 

днако в основном потребляется лишь та информация, которая с о о т в е т с т в у I 
нутренним ожиданиям л и ч н о с т и и особенностям репрезентации информации 

скоротечных экстремальных ситуациях данный период не выражен. 
Этап начального психического напряжения (фаза тревоги) представляет с< 

ачало запуска механизма адаптации. Состояние человека на этом этапе можпи 
равнить с переживаниями перед спортивными соревнованиями, выходом на сп< 
у, с предэкзаменационными волнениями. Содержание этого этапа состоит в пара. 



Т й Н И И З М І Н Н І і II.III.IS l l c p c M t l i . l l l l l l l , формирующих І ' і і П і і і І І І І І і ' І І . І І І| ІИ/КІНIK>( I I I 

ш і J M ' I K H и, м п о р о г о м и м и . т р у п 'ДвЯТелыпм гь организма, иоспижаеі ге падежі I. 

гГакнм оГір.іюм, І І | і ходи і внутренняя мобилизация психических ресурсов в це
лях организации нового уровня психической деятельности. 

11а п а п е острых психических реакций входа (первичная дезадаптация) . п и 
in и п. начинает испытывать на себе влияние психогенных факторов измененных 

{условий существования. Основными из этих факторов являются неожиданность 
• i i ivaiuni, ее непредсказуемость, о т с у т с т в и е опыта к о н с т р у к т и в н о г о решения 

проблем. 

На этом этапе человек начинает испытывать фрустрирующее влияние среды, 
происходит активация адаптационного механизма. Рост напряжения сопровож

дается эмоциональным возбуждением, которое препятствует рациональным про
цессам. Человек волнуется, теряет контроль над ситуацией и своим поведением 
н. наконец, начинает проявлять психопатологические реакции, неукладывающи

еся, однако, в четко оформленные синдромы и (в большинстве случаев) не дости
гающие уровня патологии. 

Но если уровень напряженности, которую индивид переживает в изменивших
ся условиях, превысит индивидуальный порог толерантности до того, как перестро
ившаяся система психических реакций позволит личности найти конструктивные 
Пути выхода из ситуации и обеспечит успешную адаптацию, то происходит серьез
ная дезорганизация психической деятельности, истощаются психические резервы. 
В этом случае можно говорить о дезадаптации — устойчивом психическом состоя
нии, выражающемся в неадекватном реагировании и поведении, что обусловлено 
функционированием психики на пределе ее регуляторных и компенсирующих 
возможностей. Крайней формой дезадаптации являются психотические расстрой

с т в а . 

Следствием психической напряженности в измененной среде существования 
: при невозможности ее конструктивного использования становятся нервно-психи-
Цческая неустойчивость, склонность к срывам функций нервной системы. Деструк
тивные последствия такого состояния проявляются в двух формах — агрессии и 
бегстве от ситуации. В простейшей форме агрессия представляет собой атаку на 
препятствие, но при осознании опасности такого поведения она направляется на 
любой случайный объект, на посторонних людей, на сослуживцев, не причастных 
к самой причине агрессии, т. е. вымещается не на истинных объектах и л и препят
ствиях, а на их случайных «заместителях». Э т о может выражаться в грубости по 
отношению к сослуживцам, резких вспышках гнева по ничтожным поводам или 
же вообще без видимых причин, в недовольстве всем, что происходит, особенно 
Требованиями, предъявляемыми к данной личности. 

Второй т и п , бегство от ситуации, характеризуется уходом л и ч н о с т и в свои 
внутренние переживания, постоянным воспроизведением негативных состояний, 

(самообвинениями и т. п. Развиваются тревожно-депрессивные симптомы, человек 
начинает считать источником всех бед самого себя, что, в свою очередь, порожда
ет ощущение безысходности. Л ю д я м , реагирующим по второму т и п у , становятся 
свойственны замкнутость, отрешенность, погруженность в мир тягостных разду-
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б К М им представляется уход из жизни. 

Де і.і їли і . М І М І (пособии п р п н с с г и к глубоким психическим ИЗІІІЄНЄНИЯМ НІЧИМ 

і їм, мої \1 и о і н п и і у и . серьезные нервно-психические расстройства и психичсі і ні 

іабо іеманин, поэтому необходимо своевременно диагностировать дезадап пинии 

імиие и оказать необходимую помощь. 

При развитии адаптационного процесса в благоприятном направлении он щ і 

п и і п зтан з а в е р ш а ю щ е г о п с и х и ч е с к о г о н а п р я ж е н и я . Н а этом этапе п р о п с х о н и 

« ноеобразная подготовка психики к возвращению к экономным режимам ф\ ш 

ппонпроилнпя и реакций. В этот период вновь появляются симптомы т р е в о ж н о 

• і и. напряженности, на этот раз вызванные томительным ожиданием возврани 

ним к привычной жизни. 

Э т а п о с т р ы х п с и х и ч е с к и х р е а к ц и й в ы х о д а подобен этапу реакций входа І И 

і п нобые изменения у с л о в и й жизни, деятельности, окружающей среды предію 

і.пают перестройку комплекса психических реакций и всей психической лея И и 

сти. 

Д л я этапа в ы х о д а из экстремальных у с л о в и й характерна эйфория, чуне 

реодоления многих социальных ограничений, ощущение полной свободы I I Мі 

і раниченНЫХ возможностей. Адантнрованность выражается в появлении сп< ісоб 

їм и і и к эффективному решению проблем в новых условиях. Но если это сое гон 

НИВ связано с формированием незрелых форм защити, то возможно развитие дм 

с т р е с с а — истощения резервных возможностей психики. 

Л юбая стрессовая ситуация вызы вает одну из следу ющи х форм реагиро на п н я 

1) и м п у л ь с и в н ы й т и п д е з а д а и т и в н о г о п о в е д е н и я : резкое снижение Орган паї і 

ванности поведения, импульсивные, преждевременные п несвоевременны" 

действия, утрата сформированных навыков, повтор ответной двигательной 

реакции, снижение надежности из-за повышения общей чувствительное і и 

2) гормозный тип дезадаитивного поведения: торможение действий и движі 

ний, их замедление вплоть до ступора, подавление процессов восприятия и 

мышления, ведущее к нарушениям приема и переработки информации (пр< • 

пуск значимых сигналов), а также принятия решений; 

3) а д а п т и в н ы й т и п п о в е д е н и я : целесообразная активность, четкое восприятие 

и осмысление ситуации, высокий самоконтроль, адекватные действия. 

Т о , какой т и п реагирования будет иметь место у данного индивида, завиоп і і 

плпвидуально-психологических особенностей ЛИЧНОСТИ, уровня профессионал!, 

ой и психологической готовности к работе в экстремальных условиях, природных 

факторов, технического и медицинского обеспечения, психологического климата и 

коллективе. Помимо этого, существенную роль играет и интенсивность стрессе 

і «иного воздействия. Так, если в ситуации умеренного хронического стресса преоб 

із дают расстройства астенического и астеноневротического характера, проявляют! і 

вел в виде повышенной утомляемости, возбудимости, эмоциональной неустойчив і 

СТИ, нарушений сна и падения работоспособности, то в случаях кратковременно! -» 
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рг цсое и 1.11>.1,1ч• -11щ»11 дисфорией, а1 реееией, подавленностью настроения и даже 

суицидальными к нденциями. 

Итак, д л я экстремальных у с л о в и й деятельности характерно возникновение 
Грессоных ситуаций, причем вероятность их возникновения связана как с самими 

р л о в и я м и деятельности, так и с таким субъективным фактором, как психологи-
:кие особенности личности. Далее мы рассмотрим специфические т и п ы стрес-

)вых реакций, нередко встречающиеся у военнослужащих. 

аника 
ним из наиболее характерных эмоциональных состояний в экстремальных у с л о -
х является паника. Паника — это временное переживание гипертрофирован-

го страха, обусловливающее неуправляемое, нерегулируемое поведение л ю -
й, иногда с полной потерей самообладания, неспособностью к реагированию на 
изывы к чувству долга и чести. В основе паники л е ж и т переживание беспомощ-

ти перед реальной и л и воображаемой опасностью, стремление любым путем 
и от нее, вместо того чтобы бороться с ней. 

Психофизиологический механизм паники заключается в индукционном тор-
ении больших участков коры головного мозга, что предопределяет пониже-

есознательной активности. В итоге возникают неадекватность мышления и по
енная эмоциональность восприятия, гиперболизация опасности ( « у страха 
а в е л и к и » ) , резкое повышение внушаемости. 

Паника бывает групповой и индивидуальной. Индивидуальная паника выража-
в поспешности, неадекватности поступков, принятии явно ошибочных реше-

й и выраженном стремлении избежать мнимой опасности и л и непринятии за-
тных мер, когда опасность реальна. Особенно тяжелые последствия влечет за 

собой индивидуальная паника командира. Так, во время русско-японской войны 
сражении под Мугденом генерал А. Н. Куропаткин из-за панических донесений 
том, что японцы будто бы обходят фланги, сам подвергся панике и отдал приказ 

б о т с т у п л е н и и , которое превратилось в тяжелое поражение. 

Иногда говорят и п и ш у т о коллективной панике, что является грубой ошиб-
ой. Е с л и сохраняется коллектив, сплоченность, управление, то паника не возни-

Ъсает. Военнослужащие верят д р у г в друга, взаимодействуют, могут под влиянием 
боевой обстановки отступать, наступать, но не бегут панически. В панике комму
никативные связи, взаимодействия прерваны, поэтому паника может быть толь
ко групповой, но не коллективной. Именно поэтому каждый командир обязан 

роявлять заботу о сплочении и укреплении воинского коллектива. 
Панику можно подразделить на два основных типа: 

1) паника, возникающая сразу после экстремального воздействия устрашаю
щего характера, воспринимаемого как смертельная опасность; 

2) паника вследствие д л и т е л ь н о г о пребывания в состоянии тревоги, напряже
ния, ведущего к нервному истощению и фиксированию внимания на пред
мете тревоги. 
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• низкое морально Политическое состояние войск, ннвкий моральный і 
недостаточная социальная мотивация к участию в боевых Действиях, ч т 
предопределяет раавптпс отрицательных эмоций, страх бессмысленной < и 
мнению солдата) смерти; 

• ОТСуТСТВИе СТрОГОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, объеДИНЯЮЩеЙ СОЛДаТ И ОфИЦерОВ II е I о | | 

к и е боевые коллективы; 

• нарушение принципа единоначалия в подразделении; 

• разобщенность старослужащих и молодых солдат и л и же недостаточным 
опыт всего личного состава. Чтобы предупредить такие предпосылки панн 
(СИ, еще римские легионы в бою строились таким образом, чтобы первьп II 
последние шеренги занимали самые опытные и стойкие воины — триарнп 

• нарушение управления войсками, отсутствие информации о бое и С П Я І.Иі 

пая с ними утрата веры в руководство; 

• неожиданные, непредвиденные устрашающие воздействия, к которым лич 
ный состав не подготовлен. Здесь можно вспомнить слова А. В. Суворов і 
««Удивить — значит победить!»; 

• изнуренность, усталость, нервное истощение, особенно на фоне д л и т е л ы и • 
го бездействия в ожидании боя, что ведет к резкому повышению внушае 
мости на фоне развития эмоционального стресса. 

Но следует отметить, что паника — далеко не единственное психическое сое і • > 
ні не, которое необходимо учитывать при организации военно-профессиональной 

деятельности. Рассмотрим и другие подобные состояния. 

Эмоциональная напряженность 
'. Эмоционально насыщенные И подчас психотравмирующие ситуации, возникаю 

щие в экстремальных условиях военно-профессиональной деятельности, способ 
мы вызвать как состояние положительного боевого возбуждения, «боевой Г О Т О В 

пости», мобилизации функциональных резервов, позволяющие действовать бо.к < 
аффективно, так и негативные состояния. Среди последних наиболее типичными 
являются состояния «боевой л и х о р а д к и » и «боевой апатии». «Боевая лихорадка -
характеризуется чрезмерной и неадекватной активностью с поспешными решенн 
ями,большим количеством ошибочных действий, неспособностью сосредоточи'і I. 
ся на решаемой задаче, внешней суетливостью, иногда сопровождаемой бравадой, 
показной смелостью. Безрезультатная активность в состоянии боевой лихорадки 
нередко переходит в перевозбуждение и в «боевую апатию», связанную с выра 
жеиной пассивностью, чувством обреченности, неспособностью принимать необ 
ходимые решения, стремлением не решать поставленные задачи, а у й т и от них 
с проявлением бездеятельности из-за ступора в мыслях, ожиданием помощи, ко 

рой не предвидится. 

В условиях эмоционально окрашенных ситуаций также различают: 

1) эмоциональное возбуждение - сигнальную реакцию нервной системы на 

различные психогенные воздействия; 



. ' ) 1МОИ1111ММ I I . I H . I - ниприжгниг ,)М<Н|И«)||11ЛЫ1ООК|>Й|1Н'|1П(Н< нолопос усилие*, 
КаПраМАНИМ ми |><*111*• 111и- какой либо мыслительной и ш л и ш ,.п льной за-

!>) эмоциональную напряженность временное понижение устойчивости пси
хических н психомоторных процессов и падение работоспособности, вызван
ные негативными, иногда чрезмерными психогенными воздействиями. 

Причинами эмоциональной напряженности становятся избыточная мотива-
я, излишне нагнетаемое чувство ответственности за порученное дело, выражен-

ощущение серьезной опасности, высокой тревожности и др. Развитию этого 
гативного психического состояния способствуют низкая эмоционально-волевая 

ойчивость, выраженная личностная тревожность, неуверенность в своих силах, 
полнительными причинами эмоциональной напряженности у военнослужа-
х могут быть недостаточная военно-профессиональная подготовка, низкая го-

вность к решению поставленных задач, выполнению заданных действий. 
Но все же главными факторами, вызывающими эмоциональную напряженность, 
аются излишние эмоциональность и мотивированность. П р и этом проявляет -
психологическая закономерность, получившая отражение в кривых Йеркса— 
дсона и В. Л. Марищука (рис. 13.2). 

Данные кривые отражают физиологические закономерности высшей нервной 
я т е л ы ю с т и : вначале задействуются функциональные резервы, затем возника-
безразличие к дальнейшему мотивированию («мне все равно», «все надоело!») 
наконец, начинаются реверсивные д е й с т в и я ( д е й с т в и я , п р о т и в о п о л о ж н ы е 
имулам). Горизонтальная и нисходящая л и н и и трапециевидной кривой отра-

1Т состояние негативной эмоциональной напряженности (эмоциональный 
есс). 

Выделяют внешние проявления эмоциональной напряженности и проявления 
оциональной напряженности в деятельности. Последние, в свою очередь, делят-
на эмоционально-сенсорные, эмоционально-моторные и эмоционально-ассоци-

ивные нарушения. 
Среди внешних проявлений эмоциональной напряженности особое местозани-

ет мимика. Характерно появление желваков на щеках, затем, в связи с утомлени-
лицевых мышц начинает отвисать нижняя челюсть, а о глубоком эмоциональ-

м стрессе свидетельствует асимметрично открытый («перекошенный») рот. Сре-
мимических реакций, характеризующих состояние напряженности, одной из 
ых информативных является оживление рефлексов орального автоматизма 

дачи, 

Рис. 13.2. Инвертированная кривая Иеркса—Аодсона (А) 

и трапециевидная кривая В . Л . М а р и ш у к а (Б) 
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« "' отельный и лидонно-подбородочньїй 
Хоботковый рефлекс г і н х а р а к т е р н о е ш.і і ш и к а н и е і у б « т р у б о ч к о й » ( « t u 
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и и ' і е і і и е б е а і ш с і п п с і о воздействия свидетельствует об очень сильном а м о н і т и « н 
іи.м п о л б у ж д е н и и и л и напряженности. 

Сосательный рефлекс заключается в движениях губ при легком прикої іюі 
Н И И к ним кисточкой. 

Л а д о н н о - п о д б о р о д о ч н ы й р е ф л е к с выражается в том, что при провел 
і ИрДЫМ предметом по ладони обнаруживается движение подбородка и губ 

Оральные рефлексы давно рудиментпрованы. С о т н и тысячелетий тому и..... 
• •ни имели биологический смысл. Наш далекий предок брал в руку какой-то про 
о м и с р а з у же открывал рот и т я н у л к нему губы. Сейчас у нормального челок 

и о б ы ч н о м состоянии рефлексы орального автоматизма отсутствуют (полшн и.ні 
аа торможены). О н и проявляются л и ш ь у грудных детей, т я ж е л ы х о л и г о ф р е н 
і і акже растормаживаются у лиц, страдающих глубоким алкоголизмом, особешн і 

при похмелье. Но эти рефлексы иногда растормаживаются и при очень вырах і и 
них негативных эмоциях, в состоянии психической напряженности. Так, расторм і 
ЮЮание оральных рефлексов иногда наблюдается у спортсменов в психогенпыч 
условиях соревнований и при т я ж е л ы х тренировочных нагрузках, у летчиком 
на очень высокой эмоциогенном фоне сложных полетных заданий, у артиллерн. 
тов после неудачных стрельб из-за грубых ошибок, поставивших под с о м н е т к и 
профессиональную квалификацию. Во всех этих случаях можно говорить о ра і 
ни 111 и эмоциональной напряженности, состоянии эмоционального стресса. 

Проявление выраженной мышечной скованности (непроизвольного вапря і 
пня многих групп мышц) также с л у ж и т достаточно информативным показам к • 
эмоциональной напряженности. Скованность можно наблюдать у молодого сои 
дата, обучаемого профессии военного водителя ( с и д и т з а рулем «как аршин пр.-
г л о т и л » ) , у молодых офицеров-операторов, осваивающих с л о ж н у ю деятельно. 11 
за пультами управления, например в системах П В О , у курсантов-летчиков в пер 
ных полетах, при освоении техники пилотирования на посадке и др. 

Еще одним внешним признаком эмоциональной напряженности является чрг і 
мерная пантомимика (выразительные движения руками), часто встречающаяся \ 
молодых офицеров и сержантов, впервые проводящих занятия в своих подрал.и 

лениях. В этой ситуации характерны и эмоционально обусловленные измене 
в речевой а р т и к у л я ц и и , например неожиданное заикание. 

Наконец, внешним показателем эмоциональной напряженности с л у ж и т тре 
мор (дрожание) рук, ног, щек, губ, подбородка. 

Основной вегетативной реакцией на эмоциональную напряженность являє і 
ея высокая частота сердечных сокращений без физических нагрузок. Так, вході 
дозаправки в воздухе пульс летчиков достигает 160-180 уд./мин, у штурманов при 
бомбометании и десантировании в заданный район — 150-170 уд./мин, у опері 
торов комплексов П В О при отслеживании целей — такие же показатели. П р и это; 
могут отмечаться нарушения ритмичности пульса, его координированности і 
дыхательными движениями. И н о г д а отмечается обильный профузный пот, вы 
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Пинии 11.1 и имр .ныпш.Н' ||,|.1<1М1Н11|11н.|с реакции, заметные изменении и диаметре 
Прачка И ряде исследовании при значительном амоционалыюм напряжении иа-
Л л ю д а н и |. повышение ПОЗЫВОВ на диурез, резкое усиление работы кишечника 

рлр. 
Кроме этого, эмоциональная напряженность характеризуется падением уров-
неихнческих познавательных процессов, значимым снижением военно-про-

гсиональной работоспособности, ухудшением психомоторики. 
Различают эмоционально-сенсорные, эмоционально-моторные и эмоциональ-

Ю-ассоцнативные нарушения. 

Эмоционально-сенсорные нарушения включают в себя изменения процессов 
/щений и восприятия. Например, солдат не может совместить мушку с целью, 

1-ратор не видит объекты на экране локатора, штурман ошибается, считывая 
эказання с приборов, и т. д. Сокращается объем внимания, оно становится « п р и -
ж ч и в ы м » , т. е. с трудом переключается от одного прибора к другому. В состоя-

напряженности у летчиков могут возникать и л л ю з и и пространственного по-
<ения, у моряков — и л л ю з и и ожидаемых объектов И Т . п. 
Эмоционально-моторные нарушения характеризуются падением согласован-

сти и точности движений. Э т о сказывается даже на обычном пешем марше и, 
более, на ускоренном передвижении, поскольку в двигательных актах начи-

эт участвовать « л и ш н и е » мышцы. С о л д а т не только передвигает по дистанции 
I тело, но вынужден преодолевать сопротивление собственных мышц-антаго-

истов (в состоянии скованности все они непроизвольно напряжены). Стрелок 
лесто того, чтобы плавно нажать на спусковой крючок, грубо его дергает, осуще-
вляя неприцельный выстрел. Нарушение соразмерности у с и л и й ведет и к нару-
енню точности самых различных сенсомоторных и просто двигательных актов 

I различных видах военно-профессиональной деятельности. Например, у водите-
",. - - _ ; 1 

• е й з а т р у д н я ю т с я д в и ж е н и е рычагами у п р а в л е н и я и д е й с т в и я н и п е р е к л ю ч е н и ю 

различных тумблеров, что свидетельствует и о развитии эмоционально-моторных 
Нарушений. 

Эмоционально-ассоциативные (эмоционально-мыслительные) нарушения 
предопределяют ошибочные умозаключения, принятие неправильных решений. 

ни, в котором локализован очаг возбуждения, становится доминантным, а доми
нанта ф у н к ц и о н и р у е т но своим особым законам — усиливается при любом воз
действии, как п о л о ж и т е л ь н о м , так и отрицательном. В результате доминанта 
укрепляется и вместе с ней еще больше укрепляется основанное на ней суждение, 
(а в сознании это становится подтверждением собственной правоты. Д р у г и е мыс
ли при этом временно не принимаются, поскольку господствующая доминанта по 
закону отрицательной и н д у к ц и и гасит все воздействия. Д р у г и е очаги возбужде
ния мозговой ткани, отражающие иные мысли, иные мотивы, способные проти-

стоять ошибочному суждению, оказываются заторможенными. Э т о обычно про
должается до тех пор, пока не иссякнет эмоциональное подключение временно 

гподствующего доминантного очага. П р и этом могут затормаживаться и следы 
1яти, способной противостоять господствующему суждению. С прекращением 
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iiiii.iin.i, i n • i .i 111 it 111.11 - поступки совершены. Hoi шии-му очень и.окно научи i ы > 
I роли ponan, (ной амонии и управлять ими. 

Как было установлено в целом ряде исследований ( К . 11. Платонова, Н Л I •• 
pona, IV И. Васильевой, Р. А. Макаревича, Н. И. Наенко, Н. В. Строгонова и i p i 
I i О С Т О Н Н И И сильной эмоциональной напряженности ухудшаются ЛОГИЧНО! и 
i циничность мышления, затрудняется воспроизведение в памяти, иногда н;н i 

пае i общая заторможенность, переходящая в полный ступор мыслительных 

р.ший. В большинстве случаев эти явления прекращаются после исчезнет ни i 
• M I "пионалыюго фактора, но иногда могут продолжаться несколько часов и м i 

несколько дней, а порой принимают характер хронических нервных расстрой, i и 
При выраженной и д л и т е л ь н о й эмоциональной напряженности целесообр.1 нш 
применение мероприятий по психореабилитации. 

Условия возникновения 
негативных психических состояний 
Вероятность развития негативных психических состояний зависит от наличи i и 
• к пени определенных факторов риска. Их можно подразделить на условия, ( i m 
еобствующие развитию таких состояний, и на причины, эти состояния вызываю 
щие. Примером условий может с л у ж и т ь то, что эмоциональной напряженно! n i 
больше подвержены лица с меланхолическим и холерическим тинами темпера 
мента. К причинам, в частности, относятся неожиданность возникновения он 
ной ситуации, реальная и л и предполагаемая угроза д л я жизни, незаслужен и и-
оскорбления, непреодолимая трудность выполнения важного задания. 

В. Л. М а р и щ у к и М. А. Евдокимов классифицировали основные факторы pin 
ка, способствующие возникновению негативных психических состояний у В о г н 

нослужащих. Рассмотрим эту классификацию. 

1. Социально-бытовые факторы: 

• неудовлетворенность содержанием государственных ценностей, с о м т 
ния в их справедливости, несогласие с системой общественных отнопп 
ний, своим местом в этой системе; 

• недовольство условиями с л у ж б ы , отношением к себе командиров. На 
чал ьн и ков; 

• неудовлетворенность уровнем социальной защиты, денежным содержа 
нием, плохими жилищными условиями, отношениями в семье, условна 
ми работы жен, обучением детей и др.; 

• отрицательное влияние нездорового климата в воинском коллективе 

2. Профессиональные факторы, оказывающие непосредственное воздействие 
в ходе служебной деятельности: 

• сознание своей недостаточной военно-профессиональной подготовлен 
ности и опасения связанных с ней конфликтов с сослуживцами, риска 
стать виновником аварийных ситуаций или п о л у ч и т ь травму; 
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• м м ii.il |>улп. неблагонримшые условия д л я отдыха, питания; 

• д л ш с л м ю е воздействие пороговых (факторов выполняемой деятельно-

( I и: шумы, либрация, электромагнитные излучения, запахи, барометри

ческое давление и его перепады, вестибулярные нагрузки; 

• недостаточно высокий уровень профессионально важных психических 
познавательных процессов, волевых качеств; 

• недостаточно высокий уровень эмоционально-волевой устойчивости д л я 

выполняемой военно-профессиональной деятельности; 

• недостаточно высокий уровень развития физических качеств и двига
тельных навыков, профессионально важных д л я выполняемой воинской 
деятельности; 

• типологические особенности высшей нервной деятельности, недостаточ
но благоприятные д л я выполнения военно-профессионального труда; 

• общее неблагоприятное состояние здоровья и физического развития. 

3. Ситуативные (временные) факторы: 

• временное ухудшение состояния здоровья; 

• временные отклонения параметров функционального состояния от оп
тимума; 

• переживания болезни и л и смерти кого-либо из близких; 

• переживания в связи с переменами в составе начальников, командиров, 
потребовавших изменения привычного режима труда, отдыха, измене
ния в уровне взыскательности командиров, начальников; 

• трудности при переучивании на новую военную технику, изменение усло
вий, меры ответственности в ее эксплуатации; 

• ожидание относительно неблагоприятных перемен в своем служебное 

положении, в семейном положении и др. 

Некоторые методы опенки и самооценки 
психического С О С Т О Я Н И Я 

В табл. 13.4 обобщены основные критерии оценки психического состояния во
еннослужащих, их работоспособности, готовности к выполнению служебных обя
занностей. 

Данные критерии оценки психического состояния военнослужащих полезно 
знать каждому командиру. Вместе с тем специалистами-психологами очень часто 
(Используют специальные методы оценки психических состояний человека. Так, д л я 
оценки психического состояния широко применяются различные анамнестические 
вопросники, описанные в работах Л. И. Вассермана, Т. А. Немчина, 3. И. Евдокимо
ва, И. Д. Левитова, 3. Л. Марищука, Л. Рассело, Ч. Спилбергера, Д. Фреетера и 
д р у г и х . На основании результатов этих вопросников можно с у д и т ь об особенно
с т я х различных психических состояний, втом числе о вероятности их влияния на 
профессиональную работоспособность. 

http://ii.il
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І I i i«. ІИІ.І'НМІ.М' Н О К Я З І Т Є Л І 
У с л о в н ы е И н т е р п р е т а ц и я р е з у л ь т а т и 
оценки наблюдении 

1 I C I I I . I I ыиаст ж е л а н и и и ГОТОВНОСТЬ к п р е л - 5 
I п и ц ц е й военно-профессиональнЫ) 
цмггелъности, творческий п о д ъ е м , у д о в 

л е т в о р е н н о с т ь с н о с и р а б о т о й , ч у в с т в о 

у в е р е н н о с т и в с в о и х с и л а х . П о с т о я н н о 

\< пешное в ы п о л н е н и е с в о и х ф у н к н и о -

ц.| п.ных о с о б е н н о с т е й в п р е д ш е с т в у ю -

1.11П работе. Х о р о ш и е , д е л о в ы е о т н о ш е н и я 

с н а ч а л ь н и к а м и , п о д ч и н е н н ы м и , т о в а р и 

щ а м и п о в о и н с к о м у к о л л е к т и в у , п о с т о я н 

н ы е п о з и т и в н ы е о ц е н к и с о с т о р о н ы 

К о м а н д и р о в . С а м о ч у в с т в и е , как п р а в и л о , 

х о р о ш е е , н а с т р о е н и е о б ы ч н о « б е с е д н о с » , 

а к т и в н о с т ь в р а б о т е в ы с о к а я , о щ у щ е н и е 

п е р с п е к т и в ы д а л ь н е й ш е г о р о с т а 

п о с л у ж б е 

( С д е л ь н ы е с о м н е н и я в г о т о в н о с т и к пред* 4 

I ю н щ е й д е я т е л ь н о с т и с п р е о б л а д а 

н и е м ч у в с т в а у в е р е н н о с т и в т о м , ч т о 

п о л о ж и т е л ь н ы й в ы х о д б у д е т н а й д е н . 

І І а л и ч и е о т д е л ь н ы х э л е м е н т о в н е у д о в 

л е т в о р е н н о с т и с в о е й р а б о т о й п р и н а л и 

ч и и с т р е м л е н и я р е ш а т ь п р о б л е м ы . 

О т н о ш е н и я с н а ч а л ь н и к о м , п о д ч и н е н 

н ы м и , т о в а р и щ а м и п о в о и н с к о м у к о л л е к 

т и в у в о с н о в н о м п о з и т и в н ы е . О ц е н к и 

к о м а н д и р о в в о с н о в н о м п о л о ж и т е л ь н ы е . 

И м е ю т с я п е р с п е к т и в ы р о с т а п о с л у ж б е . 

І І а с т р о е н и е и с а м о ч у в с т в и е х о р о ш и е , 

а к т и в н о с т ь в р а б о т е п о л о ж и т е л ь н а я 

11ередкие с о м н е н и я в г о т о в н о с т и к п р е д - 3 

с т о я щ е й д е я т е л ь н о с т и , с о м н е н и я в с в о и х 

с и л а х . П е р и о д и ч е с к о е ч у в с т в о н е у д о в 

л е т в о р е н н о с т и р а б о т о й и н е д о с т а т о ч н о 

с т и п е р с п е к т и в д а л ь н е й ш е г о р е н т а . 

О т н о ш е н и я с н а ч а л ь н и к о м , п о д ч и н е н н ы 

м и , т о в а р и щ а м и п о в о и н с к о м у к о л л е к т и в у 

н е всегда п о з и т и в н ы е , н е р е д к и к о н ф л и к т ы , 

к о м а н д и р ы и н о г д а в ы р а ж а ю т н е у д о в л е 

т в о р е н н о с т ь . Я в н о н е д о с т а т о ч н а я а к т и в 

н о с т ь в р а б о т е . С а м о ч у в с т в и е и н а с т р о е 

н и е н е с т а б и л ь н ы е , ч а щ е н е г а т и в н ы е . 

И н о г д а п о я в л я е т с я ж е л а н и е с м е н и т ь 

м е с т о с л у ж б ы , п а д а е т а к т и в н о с т ь 

в р а б о т е 

В о с і ш о с л у ж а ї ц и й психологиЧі г н и і 

т о в к в ы п о л н е н и ю с л у ж е б н ы х ибі 

п о с т е н в л ю б о й о б с т а н о в к е , втом ш 

ле и у с л о в и я х с о в р е м е н н о г о боя 

Д и с ц и п л и н и р о в а н . Целесообра н ю 

п р и в л е ч ь д а н н о г о военнослужанн и 

в с о с т а в а к т и в а п о д р а з д е л е н и я , напр і 

в и т ь е г о д е я т е л ь н о с т ь н а с п . н ІЧІ ш 

в о и н с к о г о к о л л е к т и в а . В процеї • і 

в ы п о л н е н и я б о е в о й (учебно-бш п. ні | 
з а д а ч и , как п р а в и л о , н е н у ж д а е п и 

в к о н т р о л е со с т о р о н ы с т а р ш и х и і 

і.пиков, е г о д е й с т в и я з ф ф с м Ні 

И ИОДЧИНеНЫ реШеНИЮ о б щ е й .1.1 I. 

м о ж е т у п р а в л я т ь не т о л ь к о собі ill 
и п р и н е о б х о д и м о с т и у с п е ш н о 

р у к о в о д и т ь д е й с т в и я м и д р у г и х 

в о е н н о с л у ж а щ и х . 

В о е н н о с л у ж а щ и й в ц е л о м п с и х о . 

ч е с к и г о т о в к в ы п о л н е н и ю служі I i 

п ы х о б я з а н н о с т е й в л ю б о й о б е т а і 

ке, в т о м ч и с л е и в у с л о в и я х С О И р . 

м е н н о г о б о я , о д н а к о н у ж д а е т с я 

в п о д д е р ж к е с о с т о р о н ы к о м а н д н і 

и с т а р ш и х т о в а р и щ е й . Ц е л е с о о б р а ни 

п е р и о д и ч е с к о е п р о в е д е н и е ИНД И I I I I 

д у а л ь н ы х б е с е д , а к т и в н о е и с п о . п . т 

в а н н е п о о щ р е н и й . П р и в ы п о л н е н и и 

б о е в о й и л и у ч е б н о - б о е в о й з а д а ч 

д е й с т в и я а ф ф е к т и в н ы , В О п р е д е л е н 

п ы х с л у ч а я х м о ж е т д е й с т в о в а т ь сам 

с т о я т е л ь н о . О д н а к о р у к о в о д с т в о 

л ю д ь м и м о ж н о п о р у ч а т ь т о л ь к о 

в к р а й н е м с л у ч а е 

В о е н н о с л у ж а щ и й п с и х о л о г и ч е с к и 

в ц е л о м г о т о в к в ы п о л н е н и ю С.'1\ л 

п ы х о б я з а н н о с т е й в м и р н о е время и 

у с л о в н о г о т о в в в о е н н о е . ВОЗМОЖНЫ 

с л у ч а и н е д и с ц и п л и н и р о в а н н о г о п и 

в е д е н н я . Т р е б у е т к о н т р о л я с о стороны 
к о м а н д и р о в . Целесообразно Прове i< 
н и с ц е л е н а п р а в л е н н ы х в о с п и т а н У Н . 

п ы х м е р о п р и я т и й , п р и в л е ч е н и е к 

и н д и в и д у а л ь н о й р а б о т е в о е н н о г о 

п с и х о л о г а . В б о е в о й о б с т а н о в к е д н і 

с т в и я не в с е г д а э ф ф е к т и в н ы . Ц е л о •• 

о б р а з н о п о р у ч а т ь в ы п о л н е н и е з а д а н , 

с о в м е с т н о с д р у г и м и в о е н н о с л у ж а ї и п 

м и ( в ф у п н е ) п о д к о н т р о л е м о ф и і П Т ' і 
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ІЮ. ІШМІ .И ініі«іі.іиіг;ііі 
Услоимые 11 и і <-1 > 111 >і-1 а 11 її >і |>ііу и. ином 
оценки наблюдения 

>|.<*.ц||.|<* (омнеиин и готовности про
шить работу, чувство неудовлетворен -

I п службой, серьезные сомнения 
Возможности наладить дело. Частые 
шфликты с начальниками, подчинен

ными, товарищами по воинскому коллек-
1ву. 11изкие оценки служебной деятель-

гн командира. Пассивность в исирав-
П1 ошибок. Постоянные отрицатель-
эмоции, негативное самочувствие 

•ЛИК. При получении служебного 
ВНИИ мысли не о том, как его выпол-
>, а как уйти от него, найти объясне-
его невыполнению. Внутреннее 
гмление обвинить в своих неудачах 

1Ы1Пков, подчиненных, товарищей 
бросить («пропади все пропадом!»), 

гные надежды, что на другом 
фище, может, будет лучше, 

шанис своей неспособности выпол-
функцнональные обязанности, 

>кие переживания по этому поводу, 
енно если нет перспектив найти 

5я на другом поприще. Самочувствие 
настроение явно негативные, что отри-
ггельно сказывается и на общем 

функциональном состоянии, иногда 
эявляются мысли суицидного 
держания 

Военнослужащий условно готов 
к выполнению служебных обязан
ностей в мирное время и психо
логические не готов в военное. 
Возможны нарушения требова
нии воинской дисциплины. 
Требует контроля со стороны 
командиров. Целесообразно 
проведение целенаправленных 
воспитательных мероприятий на 
основе углубленного психологи
ческого обследования (необходи
ма помощь военного психолога). 
В условиях боя поручать само
стоятельное выполнение задач 
нецелесообразно 

Военнослужащий психологически 
не готов к службе в Вооруженных 
силах. Использовать военнослу
жащего для выполнения боевых 
задач крайне нецелесообразно. 
Требует постоянного контроля, 
проведения углубленного психо
логического обследования,а в 
определенных случаях консульта
ции психиатра 

В то же время д л я эффективной реализации сведений, полученных из вопрос 
1Ков, необходима и профессиографическая информация о тех видах деятельно 

I , В К О Т О Р Ы Х М О Ж е Т П Р О Я В И Т Ь С Я В Л И Я Н И е С О О Т В е Т С Т В у Ю Щ е Г О П О З И Т И В Н О Г О ИЛ1 

ггативного психического состояния. Так, важную психодиагностическую инфор 
! а ц и ю с целью прогноза психических состояний специалисты получают в процес 

б е с е д ы . Вопросы д л я такой беседы составляются заранее. О н и д о л ж н ы быт 
1ссчитаны на получение сведений о мотивации к профессии, уровне подготовю 
с т е п е н и ответственности, мере адаптации к вероятно-неблагоприятным факто 
1М выполняемой деятельности, о ряде показателей функционального состояние 

ючувствия, настроения, типологических особенностей, развития психически 
ф о ц е с с о в и свойств (в зависимости от задач беседы). Такая беседа д о л ж н а носит 

>ужеский и достаточно непринужденный характер. Ценную информацию мож 
п о л у ч и т ь и косвенно, путем выявления отношения опрашиваемого к тем И Л ! 

[ ы м вопросам (например, пусть он расскажет о своем ближайшем друге, что по 
) л и т оценить его собственные ценностные ориентации). Учитывая мимически 
1кции, можно с у д и т ь об отношении к интересующим нас проблемам, о степей 

юционального возбуждения, напряжения собеседника. Беседе может предше 



« и н н и н ч у ' н ч ш г необходимой информации 1>'| I I , П . . ••«. Ч )• И М И НОШИ | I 
МОЛ |ВИ I ни.I, ознакомление с ДОКуМвН гами. 

В ХОДе беседы Целееообразно имен, перечень вопросов, на коюрые ВЫ иа\1« | 
и- - |\ чн 11. ответы. При решении практических задач обычно нет необходим ' 
ми. мил 11. нею подученную информацию, достаточно просто оцепить ее позитивно! 

н ш негативное значение, выставляя оценки напротив обсуждаемых вопр Ни 
не 01 нимает времени и не вызывает негативной реакции собеседника, котора I I 
ИОЖНВ при записи ответов, особенно на личные темы. 

Ценную информацию о психическом состоянии военнослужащего познм 
подучить и наблюдение за его деятельностью. Успешность деятельности < I 
ВВЖНеидшм показателем позитивного психического состояния. Но важно оир< . 

Л И Т Ь И (рИЗИОЛОГИЧеСКуЮ СТОИМОСТЬ уСПеШНЫХ ЛеЙСТВИЙ, ОЦеПИТЬ фу Н К Ц И 0 1 1 . 1 м и 

Состояние исполнителя. Здесь учитываются адекватность реакций сердечно • 
Дне гой системы, устойчивость к нагрузкам, скорость восстановления функцш ИМ II 
ной реактивности органов и систем, скоордиппрованность различных функции 
иальных показателей во время выполнения военно-профессионального гр 

Помимо этого, учитывается наличие ярких мимических реакций, суетлив • 

неадекватной активности и л и заторможенности. Д л я позитивного психичс< I I 
состояния кроме высокого уровня военно-профессиональной деятельном и , 
рактерны оптимальное функциональное состояние, адекватность физиолеи н*п 
( кпх реакций переносимым физическим нагрузкам, мимика, соответствующая I | 
ражению спокойствия и готовности к работе. 

О д н и м из средств оценки психических состояний с л у ж а т проективные I. 
ты. В качестве примера можно привести П А Т (проективный авиационный ге< I I 
разработанный и успешно апробированный В. И. Евдокимовым. Т е с т состой г и I 
10 картинок, отражающих различные аспекты авиационной жизни. С у т ь т е с т а - • • 

СТОИТ В ТОМ, ЧТО КаЖДЫЙ СубъеКТ ВИДИТ ТО, ЧТО СГО боЛЫНе ВСеГО ВОЛНуеТ, 4 1 1 

хотел бы видеть. 
Испытуемым дается следующая инструкция: они д о л ж н ы рассказать, вон-\< 

вых, о том, что привело к событиям, изображенным на рисунке, во-вторых, о м м 
что происходит на рисунке в данный момент, и, в-третьих, о том, каким им нр< I 
ставляется исход ситуации. 

На основании этих ответов выносятся заключения об уверенности вспьплч 
мых в успехе выполняемой ими деятельности, в своих силах, об их активное I н и 

искомой ситуации, общей стеиичности, уровне ситуативной тревожности, спо 

ности к сохранению дисциплинированности и мотивации в с л о ж н ы х условпи 
О ц е н к и выставляются но дсвятибалльной шкале: 8-9 баллов — очень хорони • 
психическое состояние, 7 — хорошее, 4-5 — удовлетворительное и 1-3 бал.м 
негативное психическое состояние1. 

Имеется и целый ряд других проективных тестов. Все эти методики могут бы 11. 

ИСПОЛЬЗОВаНЫ Не ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, Чтобы ОЦеННТЬ СТеПеНЬ ТЯЖеСТИ ПСИХОЭМОЦИ • 

1 Подробнее о П А Т с см.: Ендокимоа И. Е. Проективный авиационный тест. - Кировоград, 1986: А/. 

щук В. Л., Емкушчов В. И. Поведение и е л м о ^ г у л я ц и я человека в условиях стресса. — С П б . . 2001 
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h i . i \ .\n >••*•< ni.i i iaii.ix < не т я и п й всегда более аффективна, чем оказание помощи 

1 н с т е m имираимм. О д н и м из направлении профилактики негативных змоцио-

•йльных состояний является обучение военнослужащих методам психической са-

•рре г у л я н и и . 

Методы регуляции и саморегуляиии 
Психических состояний 
Ври р е г у л я ц и и психического состояния чаше всего применяются следующие 
Ерунны методов: 

Г • методы психической регуляции; 

I • методы психофизиологической регуляции; 

• физнолого-гигиенические и методико-фармакологнческие методы. 

[: Рассмотрим данные группы методов более подробно. 

Психологические ллетолы 
Большинство методов данной группы основываются на внушении и самовнуше-

н и . К их ч и с л у с полным основанием можно отнести и слова поддержки со сто-

опы человека, пользующегося доверием индивида, а в ряде случаев — приказ 

п о р и т с т н о г о начальника или самоприказ, способствующий мобилизации функ

циональных резервов и волевых у с и л и й . Эффективность подобных методов при 

:ил 1.1н>м а м о и п о п а . т ы ю м возбуждении только усиливается, поскольку человек в 

{иных условиях становится более внушаем и хорошо воспринимает конкретные 

»манды. П р и этом самоприказы выполняются намного лучше, если военнослу-

1ашим уже накоплен определенный опыт. 

I' В настоящее время существуют специальные приемы психической регуляции 

саморегуляции, способствующие выполнениютех и л и иных привычных профес-

зтопа.п.пых действий. Их цель, как правило,заключается в переключении от нз-

h i i i i n e i о эмоционального возбуждения на какую-либо практическую, препмуще-

гвенно моторную (но иногда и умственную) деятельность. Например, известный 

геный Б. Паскаль преодолевал недомогание н даже зубную боль, сосредоточн-

шсь на решении математических задач. 

К ч и с л у методов, способствующих решению профессиональных задач, следу-

ÏT отнести и способы управления вниманием. В частности, используются приемы 

сопцентрацпп внимания на определенных предметах и явлениях, не связанных с 

Кнхотравмнрующсй ситуацией. Внимание может сосредоточиваться на мыслен-

ю предо ав.тясмом состоянии покоя. Положительный эффект могут обеспечивать 

также пдеомои)]шые действия, осуществляемые в аспектах решения планируемых 

адач, противостоящих негативным психогенным воздействиям. 

Позитивное значение имеет и тренировка концентрации внимания. I í a i i p i iMcp . 

р у т е м многократного повторения можно добиться достаточно четкого воспронз-
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д о т ч е п и е внимания можно тренировать и путем концентрации на определении!» 
М Ы С Л И пли предмете, например стрелке прибора. Такая i ренпронка ДОДЖИ 
oí oí минуты и более. 

II. С Станиславский предлагал выполнять упражнение, получинпи'г и.i н 
« т р и круга». Э т о упражнение заключается в мысленном представлении ipi I 
условных концентрических кругов, причем эти круги д о л ж н ы постепенно! ужнн 
СИ, Д л я выполнения упражнения можно использовать реально существуй ниш 
объекты п явления. Например, при выполнении упражнения прежде всей п 
ходимо закрыть глаза и мысленно представить себе то, какие объекты нах< M I 
но ДВоре, где они располагаются и как соотносятся друг с другом. Далее необх 
Мысленно сосредоточиться на комнате, в которой находится человек, и вое 
в памяти все предметы, находящиеся в этой комнате. В завершение упраж • 
необходимо мысленно воспроизвести все то, что находится на самом человек 
на нем надето, как выглядят его л и ц о и руки. П р и этом следует добиваться, ч гооц 
все вокруг, кроме самого себя, постепенно исключалось из поля внимания 

В. Л. Леви рекомендовал использовать упражнение, названное им «непрерми 
созерцание». Э т о упражнение заключается в пристальном разглядывании 0 
3 мин) какого-либо несложного предмета. При этом, не отводя от него взгляда, н у * 
но постараться найти в нем новые детали. В настоящее время существует целый р»н| 
аналогичных упражнений. Например, «ритмичное созерцание», суть которого 11 
ключается в необходимости вглядываться в избранный предмет на спокойном и к i 
хе, закрывая глаза на выдохе и как бы стирая при этом то, Что было запечатленн 

Таким образом следует осуществить не менее 30 повторов. Д р у г о й вариант дай i 
упражнения — «мысленное созерцание». Выполняя его, необходимо внимате паи 
рассматривать какой-либо предмет около 3 мин, затем с закрытыми глазами MI И 
ленно воспроизвести все увиденное, после чего, открыв глаза, сличить реалык к-1 и i 
тем, что удалось представить. Э т о упражнение было заимствовано у Леонард' i i. 
Винчи. В военной практике д л я его выполнения можно воспользоваться топтя pu 
фическими картами. Целесообразно выполнить 5-7 повторений, затем восио.н. 
ваться другой картой и л и несложным чертежом, схемой, рисунком. 

Создание чувственных образов также может явиться средством управлепи i Ц 
особенно самоуправления психическим состоянием. Известно, что Г. Флобер при 
описании отравления мышьяком госпожи Бовари, изучив симптомы действия » 11 
настолько вошел в образ своей героини, что у него возникли характерные д л я oí 
равления рвота, понос, металлический вкус во рту. Ему даже пришлось оказы на i \, 
медицинскую помощь. Поэтому в практической деятельности целесообразно ни 
учиться воссоздавать чувственные образы, чтобы применять это умение в це IM 
саморегуляции. 

Чаще всего в целях саморегуляции психического состояния используются p.i i 
личные словесные ф о р м у л ы внушения и самовнушения. Их формулировка, к.н 
правило, строится по утверждающему принципу. О н и д о л ж н ы быть краткими и 
предельно простыми. П р и этом чрезвычайно важно чувство исходной уверении 
сти в позитивном эффекте данных формул. Примерами таких формул являю н « 
слова: «Я спокоен!», «Я готов к меткому выстрелу!», «Я сохраню скорость 6ei а1 

« Я смогу преодолеть страх!» 



І'.щг одним 111 > 11 • мпм і м • і у пиши ПСИХИЧ9ЄХИХ с о п о и и и й н і к о п и н м у . і м м і п. 
конднциониронмнис Данный прием представляет собой і н п«> и, і и п . і н і і е му 

ікалміи.ч нроірамм і і я оптимизации психическою состояния человека в раз-
И Н Ы Х видах профессиональной деятельности. Например, в спорте этот прием 
ихичес кой регуляции широко используется в мероприятиях по пенхореабилита-

ш , т. е. восстановлению функциональной реактивности органов и систем после 
І С О К П Х физических и психоэмоциональных нагрузок. Функциональная музыка 
>жет способствовать более быстрому и успешному выполнению и некоторых 
ідо в воинского труда, связанных с автоматизированными моторными актами. 

Іапрнмер, использование музыки при выполнении работ военными с т р о и т е л я -
1п способствует формированию п о л о ж и т е л ь н о г о эмоционального фона труда, 

юбенно полезной функциональная музыка может быть при организации о т д ы -
например, между сменами в боевых дежурствах либо при организации отдыха 

Іосле перелетов и л и плаваний. На практике может применяться и так называе-
і а я «встречная» музыка, активизирующая нервную систему перед началом рабо-

I. П р и этом исполняются произведения в бодрых мажорных тонах, энергичные, 
:елые мелодии. Д л я сокращения периода врабатываемости музыка подбирается 
с и м образом, чтобы ее теми ощутимо убыстрялся к концу звучания музыкально-
произведения. Ритм должен быть четким, так как аритмичность негативно воз-

їйствует на формирование динамических стереотипов. Наконец, музыка может 
іуществснно помочь мобилизации функциональных резервов организма на фоне 
Пораженного физического и психического утомления, например в конце марша. 

>ункциональная музыка успешно применяется и при аутогенной тренировке. 
Весьма интересным методом психической саморегуляции является метод а р о м а -

> э р г о н о м и к и — воздействия на психическое, эмоциональное и функциональное 
:тояние человека с помощью растительных ароматов. С древних времен наиболее 
:пространенными ароматическими веществами были пахучие смолы мирра и ла-
I. Очень эффективно воздействуют на органы чувств эфирные масла — многокле-

)чные смеси летучих органических соединений, вырабатываемые растениями и яв-
нощиеся распространенными нетоксическими лекарственными средствами. Вды-

I пс эфирных масел стимулирует деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 
істем, повышает работоспособность, снижает усталость и чувство тревоги, способ-
гвуст улучшению сна и общего психического состояния организма. 

Ароматические средства используются, в частности, в специальном аппаратно-
)граммном комплексе «Альфамассаж-33», описание которого дано в монографии 

| Л. Марищука и В. И. Евдокимова «Поведение и саморегуляция человека в у с л о -
IX стресса» ( С П б . , 2001). Методы аромофитоэргономикн могут применяться во 
;мя отдыха экипажей самолетов, подводных лодок, расчетов П В О , P B C H п л и ч -

>го состава д р у г и х подразделений, нуждающихся в психореабилитации. 

сихофизиологические методы регуляции 
сихических состояний 
акие методы применяются д л я поддержания военно-профессиональной работо

способности и оптимизации психического состояния. Сюда входят упражнения, 
которые могут выполняться непосредственно на рабочих местах. Комплексы та
к и х упражнений показали высокую эффективность при применении в дальней 
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юні. п\ н КОДЄ СІОей п р о ф і т е ч и т а л ь н о й деятельное і и. І К следования поі паи щ 
что и к іюм полете, после дозаправки в воздухе, бомбометания, учебных г 11>< < 
пеіаіпіші.іе показатели вегетативных реакций (высокая частота сердечных і 
щ.піні, сдвиги в артериальном давлении и др.) в обычном случае сохраниюі 
і.'їмш ..и до 20-30 мин. а после применения упражнений мышечной релаю а п и Н 

они нормализуются за 8-12 мин. 

Мышечная релаксация является основным методом данной группы. С у і і. і ні 
Мого метода заключается в формировании и развитии способности ощущай. < и 
т т . мышечного напряжения, а также в выработке привычки самоконтролі • • 
ВО іникновением непроизвольного напряжения. Когда такой привычки нет, 
век обычно не замечает, что на фоне сильных ЭМОЦИЙ он находится в мыпк п 
і КОВанНОСТИ, что всегда негативно сказывается и на его общем психическим і и 
СТОЯНИИ. ДаИнЫЙ метод основан на использовании существующей связи м< і 
мышечным напряжением и эмоциональным состоянием человека. Как правії ні 
увеличение эмоционального напряжения ведет к увеличению тонуса мышц, ви і м 
ДО Чрезмерного их перенапряжения. С другой стороны, данная связь обранім і 

I .и. расслабление мышц будет способствовать снижению эмоционального напри 
/ К е н и я . Таким образом, в процессе обучения методам мышечной релаксации ч. 

іовек, по с у т и , приобретает навык регуляции психического состояния. 
Н и ж е приведен один из комплексов упражнений д л я мышечной релаксации 

НАПРЯЖЕНИЕ И РАССЛАБЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП мыши 

1. Исходное положение— стоя, ноги на ширине плеч. Первый шаг— глубокий влох, р у и н 
в сторону; второй шаг— напрячь мышиы рук и шеи; третий шаг— расслаблент 
нить руки и голову, полный выдох. Затем сделать несколько вдохов и выдохов и им 
массировать мышиы рук и шеи (рис. 13.3). Повторить два-три раза при сильном н а п р и 
жении мыши и один-два раза— при легком. Выдох должен быть вначале свободным, 
а в коние слегка принужденным. Внимание сначала сосредоточивается на напряжении 
потом на расслаблении мыши (так же и в последующих упражнениях). 



1п • • нч п р и 1 м н р н * « - н н и и р.и I \ . | 1 . л 1 н и и мыши одной руки, 

1<» I р н н.шрмлгнии и |).н 1 лаолснии м ы ш и другой руки. 
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р у к е (лиффгрсниировка). 

То же при сосредоточении внимания на другой руке. 

Исходное положение— стоя, ноги врозь. Первый шаг— глубокий вдох, напрячь мыш-
иы ног; второй шаг— 8-9 раз напрячь и расслабить ноги; третий шаг— полный вы
дох, сесть, расслабить мышиы ног и помассировать их. 

То же, но при напряжении и расслаблении одной ноги. 

То же, но при напряжении и расслаблении другой ноги. 

То же, но при напряжении и расслаблении обеих ног. 

Исходное положение— стоя, ноги врозь, руки перед грудью, пальиы и кисти слегка 
согнуты; первый шаг— глубокий вдох, напрячь мышиы груди, рук, шеи; второй шаг — 
руки, плечи и голову уронить, полный выдох. 

Затем сделать несколько вдохов и выдохов; помассировать мышиы рук, груди, шеи. 
Сделать несколько прыжков и расслабить мышиы еше больше (рис. 13.4). 

Рис. 13.4 

Исходное положение— сидя в удобной позе. Первый шаг— вдох, напрячь мышиы жи
вота, второй шаг— выдох, расслабить мышиы живота. Повторить упражнение 2-3 раза 
при сильном напряжении мыши и 1-2 раза при легком напряжении (рис. 13.5). 

Рис. 13.5 
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I. ИСХОДНОе ПОЛОЖенИе—СТОЯ, н. .1 и про\ь. ПсрВМЙ Ш.И - ГЛУБОКИЙ tAOX, руки I t l l ip И 
и I гороиы, потянуты я; ш о р о й шаг— напрячь осе мышиы, о д е р ж а т ь дыхание, ip 
т .и — расслабленно упасть в положение низкого приседа, полный выдох, пол 
расслабиться (3-5 секунд). 

/ По команде: «Встать, еше расслабиться!» подняться, выполнить несколько ра< 
ленных прыжков, помассировать мышиы (рис. 13.6). 

I. Упражнение повторить 2-3 раза при сильном напряжении мыши и 1-2 раза п р и м i 
ком напряжении. Вначале сосредоточить внимание на напряжении, потом на pact лаП 
лении мыши (так же и в последующих упражнениях). 

•I. Исходное положение— сидя на стуле, руки опушены. Упражнение выполняется i.m 
же, как и предыдущее. Затем расслабиться, сидя на стуле (рис. 13.7). 

РАССЛАБЛЕНИЕ одних мыши ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ДРУГИХ 
1. Исходное положение— стоя, ноги на ширине плеч. Одну руку согнуть и напрячь еі 

мышиы, другую расслабить и так покачать ею 7-10 секунд. Расслабить мышиы о(и 
их рук. 

2. Исходное положение— стоя на одной ноге, удерживая равновесие с помошью они 
ры. Напрячь мышиы опорной ноги и живота, расслабить мышиы другой ноги, свобод 
но покачивать этой ногой (рис. 13.8). 

Рис. 13.6 



Рис. 13.8 

Исходное положение— наклон вперед, руки в стороны. Первый шаг— напрячь мыш-
иы рук; второй шаг—свободно уронить предплечья, плечи напряжены; третий шаг — 
свободно уронить плечи; четвертый шаг— выпрямиться (рис. 13.9). 

Рис. 13.9 

Исходное положение— сидя на стуле, руки на коленях. Первый шаг— напрячь мыш-
иы живота и спины (мышиы рук и ног расслаблены); второй шаг— расслабить мышиы 
ног, помассировать их. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И РАССЛАБЛЕНИЕ мыши 

Исходное положение— сидя, руки на коленях. Расслабить все мышиы. Напрячь толь
ко мышиы ног, затем последовательно мышиы живота, спины шеи, рук. Задержки на 
этапах расслабления и напряжения по 2-3 секунды. Упражнение повторить 2-3 раза. 
Затем расслабить мышиы ног, после этого— мышиы живота, спины, шеи, рук. 

То же, но последовательное расслабление начинать с мыши рук, затем шеи, спины, 
живота, ног. 

То же, но в положении лежа. 

ІРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ПОЛНОГО РАССЛАБЛЕНИЯ 
Исходное положение— лежа на спине. Первый шаг— глубокий вдох, напрячь все 
мышиы тела, стараясь как бы вдавить себя в опору; второй шаг— выдох, максималь
но расслабить все мышиы. Установить спокойное дыхание с удлиненной фазой выдо
ха, расслабиться еше больше. При расслаблении сосредоточить внимание на выдохе. 
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•мй шлг-— руки расслаблено подняты вверх, іиіем, ні нолыум инериим ш и ї і 

питім н її.і І . І Л іела, ( леї к.і потянуться, приполняп.( н її.і но< клк, сделать плох Ніор ні 
т.и уронить руки, тело слегка наклонить вперед, сделать выдох. Третий ш.н 
вОДНО покачивать руками так, чтобы они перехлестывались (рис. 13.10). 

Рис. 13.10 Рис. 13.11 

3. То же, но без наклона корпуса и с движением рук вперед-назад. 

•\. Исходное положение— основная стойка. Первый шаг— руки вверх, поднять 
колено, вдох; второй шаг— руки и ногу свободно бросить вниз, выдох, п о с т а в и т ь \ 
третий шаг—руки вверх, колено правой ноги вверх, вдох и т. д. (рис. 13.11). 

г>. Исходное положение— лежа на спине. Спокойный вдох, легкое напряжение д ь і х . і 11 і. 

ных мыши и продолжительный выдох с полным расслаблением (рис. 13.12). 

Рис. 13.12 

П р и выполнении данных упражнений особое внимание следуетсосредоточи 11, 
на выдохе. Выдох осуществляется сначала за счет свободного опадания і рудішії 
клетки, потом слегка принужденно. Время упражнения 5-10 минут. 

С л е д у е т отметить, что существуют и другие подобные упражнения, поэтом 
пег необходимости каждый раз повторять одни и тот же комплекс. Н у ж н о стараты і 
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к | ж е I 1 И П 1 ч.н н. них упражнении /пижма б ы л , посвящена 1|н-нироикам ре 
ИКсацми м кип к чина и р у к . 

Еще О Д Н И М м е т о д о м психической саморегуляции является м е т о д управления 
мимом д ы х а н и я . Ф и з и о л о г и ч е с к и й механизм влияния дыхания па ф у н к ц и о -
вдьнос состояние нервной системы изучен довольно подробно. Ритмическое г л у -
ок< и' дыхание понижает возбудимость некоторых нервных центров и сиособству-
г мышечному расслаблению. 

Способ усиления действия самовнушения, осуществляемого в ритме дыхания. 
Известен еще с древних времен. Было замечено, что во время вдоха происходит акти-

аппя психического тонуса, а при выдохе он снижается. Поэтому произвольно уста-
авливая ритм дыхания, в котором укороченный выдох чередуется с длительным 
цохом, можно добиться активирующего эффект а. Напротив, ритм дыхания, в кото-

Юм фаза вдоха чередуется с более длинным выдохом, оказывает успокаивающее 
действие, а также способствует снижению частоты сердечных сокращений. Имён-

к ) т а к о й т и п дыхания необходимо применять в упражнениях по релаксации мышц. 
В этом плане представляют интерес некоторые дыхательные упражнения из систе
мы йогов, описанные В. В. Евдокимовым, К. И. Мнровским и Д. И. Шпачснко. 

П о л н о е дыхание йогов является основой всех дальнейших упражнений для регу
ляции дыхания Остальные упражнения — это т о л ь к о расширение или вариации дан-
1ого метода. В полном дыхании условно выделяют три стадии: верхнее, среднее ( и л и 

реберное) и нижнее ( и л и брюшное) дыхание. Соединение их в один дыхательный акт 
I есть полное дыхание йогов. Упражнение можно выполнять стоя, сидя и л и лежа. 

• Верхнее дыхание. Сосредоточившись на верхней части грудной клетки и 
верхушке легких, вы, медленно поднимая ключицы и плечи, вдыхаете че
рез нос п заполняете верхнюю часть легких. При выдохе вы медленно опус
каете ключицы и плечи, выпуская воздух из легких через нос. П р и верхнем 
дыхании живот и средняя часть грудной к л е т к и о с т а ю т с я без движения. 

• С р е д н е е д ы х а н и е . Сосредоточьтесь на ребрах. У с и л и е м межреберных 
мышц грудная клетка расширяется, и вы вдыхаете воздух в среднюю часть 
легких. Грудь при этом поднимается вверх и вперед, а живот и плечи оста
ются неподвижными. 

Выдох: вначале, расслабив грудную клетку, с в о б о д н о выпускаете воздух из 
легких, а затем с небольшим усилием сокращаете межреберные мышцы и 
выдыхаете остатки воздуха. 

• Н и ж н е е дыхание. Сосредоточьтесь на области с р е д н е й части живота. С вы
дохом вы сокращаете мышцы живота, приближая их к позвоночнику. Затем, 
расслабляя мышцы живота и диафрагму, медленно вдыхаете воздух через 
нос, все больше наполняя нижнюю часть легких воздухом, ваш живот вы
пячивается волнообразным движением. Выдох достигается активным со
кращением мышц живота с их втягиванием по направлению к позвоночни
ку. При нижнем дыхании грудная клетка остается неподвижной. 

П о л н о е дыхание объединяет в себе в едином движении сначала нижнее, затем 
среднее и, наконец, верхнее дыхание. Каждая составляющая выполняется на 6 -
8 - 10 - 12... мысленных счетов. 
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і, н ч к у , їм > л и им.и-и- <ч- вверх и вперед, заполняя среднюю час і і. леї ки.х и, н.и. 
іімлііпм.ія ключицы и плечи, вдыхаете воздух в верхнюю часть легких 1ь • < 
н к и п н одним волнообразным движением. П р и последнем движении вер II 

ч.н п. .ічііноіа несколько втягивается. После того как сделан полный вдох, д ы м 
11 иг .іадержниается на 5-15 секунд (регулярная задержка на более д л и ї с и . -
ми - 30-60 секунд — не рекомендуется). 

В Ы Д О Х выполняется также одним движением за 2-5 секунд. Одновремешк > | • •• 
щбляются диафрагма, мышцы живота и ребер, опускаются ключицы и 

Воздух свободно выходит из легких через нос п л и рот. В конце выдоха мышцы * И 
к о м активно сокращаются и подтягиваются к позвоночнику. На несколько • < 
задержка, и дыхательный цикл повторяется в том же порядке. 

С л е д у е т добиться спокойного продолжительного вдоха и свободного вы к 
Набегая прерывистого дыхания. Чтобы усвоить это упражнение, р е к о м е н д у й и, 
п о я перед зеркалом, п о л о ж и т ь руки на живот и попробовать выполнить ни I и 

дыхание, а затем среднее и верхнее, при этом наблюдая свои движения в зерк. 
внося необходимые коррективы. 

При выполнении полного дыхания рекомендуется представить себе, что п р и 
ндохе в организм поступает свежий оздоровительный воздух, который вып. 
Я С Н О С Т Ь МЫСЛеН И Х о р о ш е е НаСТрОеНИС, При ВЫДОХе — уДаЛЯеТСЯ ВСе ПЛОХОе. 11р1 I 

кое д л я организма. 
Полное дыхание, вовлекая в работу мышцы живота и диафрагму, цикли И 

повышая внутрибрюшное давление, способствует лучшему оттоку венозной К| и 
н I печени и д р у г и х внутренних органов; хорошо массирует и стимулирует рабщу 
органов пищеварения; увеличивает парциальное давление кислорода в к р о в и . 

С л е д у е т отметить, что полное дыхание, включенное в жизненный р и т м чеки 
пека, обеспечивает нормализацию и стабилизацию артериального давления ьрн»| 
вп (максимального и минимального), ритма сердечных сокращений и способе I и \ 
ет предупреждению вегетативно-сосудистых дистопий. 

Н у ж н о стремиться к тому, чтобы полное дыхание стало не упражнением, ш<н 
иолнясмым в определенное время, а привычным, постоянным способом дыхании 
(при необходимости а м п л и т у д у и интервалы циклов дыхания можно измени I к), 

Полное дыхание в движении. Вы идете ровным и (покойным шагом, ГОЛои.1 и 
подбородок несколько приподняты, плечи слегка отведены назад. На б-10 шагов ш|Ц 
мысленных счетов делайте полный вдох, 6-10 — задерживайте дыхание, а затем и | 
2-5 — свободный выдох с втягиванием мышц живота. Так повторяете 20-30 ра I 
М е ж д у отдельными вдохами можно делать перерыв. Э т о упражнение следует шм 
вторять сначала 2-3, а затем 3-4 раза в д е н ь , прогуливаясь на свежем возд> м 

В ы п о л н я й т е упражнение, пока не почувствуете у с т а л о с т ь . О т д о х н и т е н вн< 
продолжайте, пока это доставляет вам удовольствие. 

П о л н о е дыхание и м ы ш е ч н а я работа. Данное упражнение целесообразно ш 

пользовать в перерывах между напряженной умственной и л и другой «сидячей, 
работой, утром сразу после сна и в д р у г и х случаях, когда требуется поднять топ\< 
нервно-психической деятельности, повысить содержание кислорода в крови, у л п 
ШИТЬ работоспособность. 
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If к и па уровень плеч, напрягите мыший рук и груди, сожмите кулаки. Далее на 
Ipoi яж< iiiiii .'(i ill i екунд выполняйте энергичные пшюроты туловища и рук по

очередно инрако плево на 90" от исходного положения. Когда почувствуете уста-
fto< гь и желание выдохнуть, остановитесь и одновременно с расслаблением мышц 
вук и вялым опусканием их вдоль тела сделайте свободный мощный выдох, от
дохните 1-2 минуты и повторите упражнение. 

Вместо напряжения мыши рук и поворотов туловища можно растягивать эспан-
ер пли, наступив па него ногой, сгибать руки в локтевых суставах, приближая их 

(плечам. 
С л е д у е т подчеркнуть, что из большого разнообразия дыхательных упражнений 

(Истемы йогов мы привели те, которые наиболее физиологически обоснованны и 
/ д о б н и д л я применения в повседневной жизни военнослужащего. С помощью 
ггих упражнений можно добиться быстрого эмоционального успокоения. Напри

мер, если вы поймали себя на мысли, что ваши поведение, речь, движения и т. д. 
Выходят за принятые рамки, сделайте незаметно д л я собеседника 2-3 расслаблен
ных вдоха и выдоха. Во-первых, это временно В Ы К Л Ю Ч И Т вас из беседы и соответ
ственно успокоит, во-вторых, глубокое дыхание приводит к растяжению диафраг
мы и возбуждению нерва, который регулирует (замедляет) сердечные сокращения. 

В период освоения дыхательных упражнений характерна следующая ошибка: 
Человек сбивается с ритма и пропускает дыхание. Но эти затруднения легко пре-

долеваются при самостоятельном повторении упражнений. Завершать данные 
анятия следует потягиванием и энергичным выдохом. 
I У п р а в л я т ь психофизиологическим состоянием организма можно и при помощи 

гепокаивающих и активирующих упражнений дыхательной гимнастики, которые 
предлагает Г. С. Беляев. Э т и упражнения состоят из 19 дыхательных циклов общей 
[родолжительностью около 5 минут, объединенных в 4 этана. 

Успокаивающий тип дыхания используется д л я нейтрализации избыточного 
юзбуждения после стрессовых ситуаций и д л я снятия нервного перенапряжения. 

Первыйэтап этого дыхательного упражнения характеризуется постепенным у д л и 
нением выдоха до продолжительности удвоенного вдоха. Во время второго этапа не
сколько удлиняются вдох и выдох. У д л и н я т ь люб\'ю фалу дыхания более чем до сче-
а 10 не оекоменлуется. так как в этом случае дыхание становится затоудненным. 
í и . . . _ _ . . . . „ „ _ „ „ ..... „ „ „ „ „ . . „ - „ „ 
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K i t o i M M выдоху. В ходе четвертого этапа продолжительность фазы дыхания воз-
L . . . . « „ . .. . . „ „ „ „ . , „ й В И Н а 
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I Еще одним, п о ж а л у й , самым популярным методом регуляции психических 
состояний является метод аутогенной тренировки. 

Аутогенная тренировка (аутотренинг, A T ) — это способ самовнушения и мы
шечной релаксации, позволяющий регулировать свое психическое состояние. 
Э т о т метод заимствован немецким психиатром И. Ш у л ь ц е у индийских йогов и 
адаптирован к европейским условиям. Е г о фундаментальные описания даны в 
трудах Э. Джекобсона, Н. Линдсмана, Г. Миллер-Хегемана, Г. Персиваля, а из оте
чественных ученых — Г. С. Беляева, В. И. Евдокимова, В. С Лобанна, В. Л. Мари-
щука, М. М. Решетникова, Д. И. Шпаченко и др. 



' | М <»И11 \ 11Н • 11И < • ( В О З М О Ж Н О II И П у И К ' И И с || ||| | п и . мн.гКТИ, П0ДВ1 |' 

1ИЮ1Ц1 И " Я Л Г) «И У И Н ! I I I 1ЯСТСИС ИОМОПЦ.Н) 11(11 |||М)|| .и Н I |)Н |.н Л О Н е с И Ы Ч | | н . | . 

м> I VI пдннаемых мышечной релаксацией и воссозданием чувственных <>1.| 
I ВК| при подаче формулы (команды или самопрнкаланмя) о появлении * 
1 И Ж 1 Ч Щ н руке следует, представить, что рука наполняется свинцом пли уд< р I н 
иае| гирю, при команде почувствовать тепло в руке (ноге, в мышцах живо 1а и |р 1 

I ц т ч представить, что рука находится в горячей воде или, например, р я д о м • ш 

ц| раекаленпый утюг. Эффект АТ в существенной мере возрастает, если пр< и 
рше наш освоена саморегуляция мышечного тонуса. При этом следует ил 
ни |\. н и положительных результатов достичь очень трудно, если сам уч.к 
Л Г не стремится овладеть данной методикой. 

В начале аутогенной тренировки важно усвоить исходные позы. О с т и 
ПО ЮЙ является так называемая поза кучера. Суть ее состоит в том, чтобы шн и 
несколько вытянутые вперед, не испытывали нагрузки, а тело и голова удер I 
пи I. в основном не за счет мышц, а благодаря удобной позе. 

Рассмотрим пример формул успокоения. На первых занятиях они воспро; 
ля к я руководителем (или с аудиозаписи), а впоследствии самим участником \ I 

Я с покоен. Я совершенно спокоен. 
Моя правая (затем левая) рука тяжелеет. 
Рука как будто наливается свинцом. 
Моя правая (затем левая) рука становится теплой (следует представить, что она м о и 
лой воде). 
()на становится горячей (представитьсебе, что рядом с этой рукой стоит горячий у ш и I 
Ощущаю, как в артериях руки пульсирует горячая кровь. 
Правая (затем левая) нога становится теплой. Она наполняется теплом (в бедре, и I 
лени). 
Правая (затем левая) нога становится горячей. 
Чувствую тепло В мышцах живота. 
Чувствую тепло в мышцах груди, особенно в солнечном сплетении. 
Сердце бьется спокойно и ровно. 
Дыхание спокойное, ритмичное. 
Испытываю ощущение полного покоя. 
Я прекрасно себя чувствую. 
Я очень хорошо отдохнул. 
Я набрался сил. 

Все формулы произносятся СПОКОЙНЫМ и ровным голосом. Между формулами 
следует делать интервалы по 7-10 секунд, чтобы успеть прочувствовать слова фор 
м\1ы, создать соответствующие чувственные образы. Если применяется функнп 
опальная музыка, слова формулы и мысленное их воспроизведение осуществ.тя 
ют в ритме музыки. 

В тех случаях, когда с помощью АТ ставится задача облегчить засыпание, добаи 
ляется несколько формул, направленных на ощущение расслабления и тепла в мыт 
II - 1.x ища: тепла в затылке и в мышцах шеи, тепла в пальцах, а также ощущение сон. т и 
ж «1 и, тяжести в веках. Внимание целесообразно сосредоточивать на удлиненном ра< 
слабленном выдохе, отвлекаясь от всех других внешних и внутренних воздействие 
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их лица и исключении от всех посторонних воздействий. 
I [омимоформул, способствующих снятию излишнего психического напряже-

т я . существуют и формулы, способствующие мобилизации организма. М о б и л и -
ующие ф о р м у л ы следует сопровождать бодрой, ритмичной музыкой. 

Кроме вышеописанных приемов д л я психофизиологической регуляции могут 
1ы I ь использованы термовосстановительные процедуры и массаж. Термовосста-
Ювительные процедуры — это всем нам известные процедуры в русской бане и л и 

В сауне. П р и о т с у т с т в и и бани (например, на подводных кораблях) могут исполь
зоваться индивидуальные сауны — небольшие емкости из пластика, наполняемые 
Теплой водой пли разогретым воздухом. 

Как было сказано выше, самостоятельную группу методов психофизиологиче

ской регуляции составляют физиолого-гигиенические методы. Их суть заключает-

является одним из основных условий формирования и поддержания оптимального 

Психического состояния. Но в воинской деятельности, в повседневной армейской 
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Психических состояний направленность условий воинского т р у д а и обитания. 
'Например, на важных учениях, не говоря уже о боевых действиях, комфортный 
режим т р у д а и отдыха просто невозможен, однако командир д о л ж е н стремиться 
снизить воздействие негативных факторов: в любой с и т у а ц и и организовать эва
к у а ц и ю раненых с поля боя, обеспечить подчиненных I орячей пищей, при у х о д е В 

ближайший тыл организовать баню и мероприятия по активному о т д ы х у и т. п. 
Естественно, что все это п о л о ж и т е л ь н о сказывается не только на физическом, но 
pi на психическом состоянии л и ч н о г о состава. Современный командир д о л ж е н 

нее плавание) не заканчивается — необходимо работать с ориентировкой на буду
щее, планировать мероприятия по длительному поддержанию позитивного функ
ционального состояния военнослужащих. 

С этой точки зрения в деятельности командира весьма серьезное место д о л ж 
ны занимать мероприятия по оптимизации условий труда и обитания личного 

^состава. Поддержание оптимального психического состояния военнослужащих 
д о л ж н о проходить не т о л ь к о за счет их адаптации к боевой технике, но и путем 
[обеспечения комфортности пользования этой техникой. Важен вопрос о хорошей 
^досягаемости органов управления, возможности точного считывания показаний 
с многочисленных приборов, расположении важнейших из них в ближайшем поле 
зрения. На современных военных объектах, в частности на командных пунктах, 
в служебных помещениях, нередко обеспечивается кондиционирование воздуха, под
держивается нормальный температурный режим, регулируется влажность, уделя
ется внимание удалению излишнего углекислого газа, насыщению вдыхаемого воз
д у х а кислородом. В авиации, при выполнении высотных полетов в стратосфере, где 
даже дыхание чистым кислородом не обеспечивает необходимого уровня его пар
циального давления (пз-за обилия водяных паров и углекислоты в альвеолах и лег
ких), применяется дыхание кислородом под избыточным давлением. 
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Техническими средсі нами негативные п о с п д і п і н и можно предупрі їм 1 і . 

ісм о б щ е й м І.І п к ч і и мі релаксации. Д е л о в том, что расслабленные М Ы Ш Ц Ы « Г В і N11 

і.и п. вибрационных воздействии, не пропуская их к жизненно важным ц е н і р а м 
иріанн. іма, особенно к сердцу и крупным сосудам. Большую р о л ь в сохранении 

ї й гельного психического состояния И ф а ю т меры п о снижению шумовы К ' 

дейсишй (специальные наушники, шлемы) и офаничение уровня шумов ш 
ічіноіі технике. 

И плане предупреждения негативного психического состояния в с л у ж е б ш 11 
помещениях важен контроль за наличием различных высокочастотных воздей К 
ні радио-, электронной и другой специальной техники, от вредных химических при 
м і ч ей во вдыхаемом воздухе. Важно их устранение и л и значительное снижение 

С р е д и факторов, которые целесообразно учитывать в плане регуляции пснмі 
•и < к о г о состояния, можно указать также на активную акклиматизацию, ад; 
пню к горным условиям, к х о л о д у и жаре, к пребыванию в новых часовых поя» иц, 
существенно отличающихся от привычного, и др. Определенную р о л ь ифает н < 
печение оптимального питания и питьевого режима. 

Таким образом, характер психического состояния военнослужащих игра* I 
в е с ь м а существенную р о л ь при выполнении учебно-боевых и боевых задач. Ни 
этому командир д о л ж е н не только учитывать психическое состояние своего лич 
й о г о состава при планировании операции и л и выполнении учебно-боевой зали 
чи, но и организовывать мероприятия, направленные на оптимизацию ф у н к ц и и 

пального состояния организма военнослужащих. Д л я этого он обладает целым 
арсеналом современных средств и методов. Обучение военнослужащих проси II 
т и м методам психической саморегуляции, внедрение их в повседневную прак і и 
ку является одним из путей повышения боеготовности подразделения и ч а с т 

I 

Контрольные вопросы 
1. Ч т о вы знаете о психических состояниях военнослужащих? 

2. Расскажите об экстремальных условиях труда и их классификации. 

3. Расскажите о классификации катастроф и чрезвычайных ситуаций. 

4. Расскажите о стрессе н его фазах. 

5. Расскажите об основных характеристиках психотравмирующих ситуации 

6. Расскажите об особенностях поведения военнослужащих в экстремальных 
условиях. 

7. Ч т о вы знаете о панике и панических состояниях? 

8. Расскажите о характеристиках состояния эмоционального напряжения. 

9. Ч т о вы знаете об эмоционально-сенсорных нарушениях у военнослужащие 

10. Расскажите о факторах, способствующих формированию негативных э.\н і 
циональных состояний. 

11. Расскажите о методах оценки и самооценки психических состояний. 

12. Расскажите о методах регуляции психических состояний. 
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П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е АСПЕКТЫ 
УЧЕБНО-БОЕВОЙ П О Л Г О Т О В К И 
В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х 

• О б щ а я характеристика учебно-боевой подготовки. Психологическое со
держание процесса учебно-боевой подготовки и методы практического обучения. 
Уровни научения. Стихийное и целенаправленное обучение. 

• П с и х о л о г и ч е с к и е аспекты обучения военнослужащих. Формирование по
л о ж и т е л ь н о г о отношения к обучению. Формирование знаний, навыков и умений. 
Общее понятие о способностях человека. Уровни развития способностей. 

• П с и х о л о г и ч е с к о е обеспечение боеготовности. Общее понятие о психоло
гической подготовке военнослужащих. Задачи офицерского состава по организа
ции психологической подготовки военнослужащих. Психологическая готовность 
к выполнению военно-профессиональных обязанностей. Критерии психологиче
ской готовности военнослужащих к боевой деятельности. М е т о д ы психологиче
ской подготовки военнослужащих к боевой деятельности (деятельности в экст
ремальных условиях). 

Обшая характеристика 
учебно-боевой П О Д Г О Т О В К И 

Процесс учебно-боевой подготовки представляет собой систему мероприятий по 
обучению и воинскому воспитанию личного состава, сплочению подразделений, 
частей, соединений Вооруженных сил д л я ведения боевых действий и л и выпол
нения д р у г и х задач в соответствии с их предназначением. Учебно-боевая подго
товка, ее содержание и направленность обусловлены военной доктриной, внутрен
ней и внешней п о л и т и к о й государства, уровнем развития военного дела. 

В современных условиях главная задача обучения и воспитания военнослужа
щих состоит в том, чтобы в каждом воине и боевом коллективе сформировать и 
закрепить боевые, морально-психологические и физические качества и на этой 
основе выработать высокое боевое мастерство, д у х о в н у ю стойкость в сочетании 
с сильной волей к победе в любых условиях. 

Основой подготовки войск является полевая выучка, а ее стержнем — такти
ческая подготовка. Э т о объясняется тем, что независимо от средств войны такти
ка остается основой достижения оперативных и стратегических целей. П р и этом 
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щ н i i . i i . H i |рунпа. расчет, экипаж. 
I м а н н ы м н о м и ч е с к о й подготовке является обучение поиск совершению М . . | 

шей на большие расстояния и вступлению с ходу в бой, умению бы< \ро к » | • 
I очи гь силы и средства д л я разгрома противника, вести активные наступай н.ны 
д е й с I ним н высоком темпе и на большую глубину, умело вести встречным I 

преследовать противника, форсировать водные преграды, преодолевать зоны • • 
р. ок е 11 п я, разрушен и й и очагов пожаров, а также быстро создавать обор< ту и н р о ч 
но удерживать назначенные районы. 

Высокая тактическая подготовка обеспечивается огневой подготовкой Оммп 
всех видов оружия является решающим фактором ведения боя и операции. О н и м 
обеспечивается подготовка и поддержка наступления и прочность обороны. Вс< 
зависит от его умелого применения. Высокая тактическая и огневая п о д п н 
1 р е б у ю т д о л ж н о й технической грамотности, умелого использования всех ВОЗМо I 
п о п е й техники и вооружения. Названные дисциплины вместе соспенналыв >й и 
| о | ( 1 В К О Й составляют основу всей боевой подготовки войск. К этому с л е д \ е I 
вить д о л ж н ы й уровень физической и строевой подготовки, а также умение зашн 
I и I вся от средств массового поражения и других видов оружия противника. 

Боевая подготовка как процесс характеризуется значительно!'! динамично 
< I ыо. Э т о связано с появлением новых видов о р у ж и я и боевой т е х н и к и , что в в 
чет изменение т а к т и ч е с к и х нормативов, а т а к ж е появление новых воински 
специальностей. П р и этом содержание боевой подготовки вступает в протипо 
речие со временем, отводимым на обучение, поскольку объем знаний, которьн 
д о л ж е н усвоить военнослужащий, растет, а время д л я их усвоения остается ш 

каменным. 
Наиболее перспективным направлением разрешения данного и р о т и в о р е ч и I 

является понимание психологической с у щ н о с т и процесса боевой подготовки 
использование психологических факторов повышения его эффективности, уч! 
закономерностей процесса передачи и усвоения знаний, формирования навыков 
и умений, задействование скрытых психических резервов человека. 

Исследование психологического содержания процесса боевой подготовки воем 
нослужащих предполагает рассмотрение сущности процесса формирования боевен • • 
мастерства, т. е. приобретения совокупности знаний, навыков, умений и профессш • 
нально важных качеств, обеспечивающих высокоэффективную военно-профеесп 
опальную деятельность. 

В соответствии с основными положениями отечественной возрастной и педа 
гогической психологии определенные изменения поведения и деятельности Че. I 
века являются результатом научения. Однако не всякие изменения деятельности 
и поведения представляют собой научение. Например, механик-водитель не уме 
ет устранить элементарную неисправность двигателя, и па теоретических занят п 
их ему объясняют возможные причины неисправностей. Далее на практических 
занятиях он решает подобные задачи, учится у других, изучает пособия, инструк 
ции по эксплуатации. П о с л е этого можно сказать, что военнослужащий научи, в 
устранять неисправности двигателя. Э т о г о не скажешь, например, об автоматнче 
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учением, ,i • " i| a i . ' i i адаптацией как врожденным фи п и ш и иче« M I M СПОЙ 

СI мим (i|H a i n i i M a , 

И ЮекНОЙ n c i i x o . i o i пи принято различать два уровня научения: рефлекторный 
и КОГНИТИВНЫЙ. 

На рефлекторном уровне научение выражается в усвоении определенных с т и 
мулов и соответствующих им реакций; На когнитивном уровне научение осуще
ствляется путем усвоения знаний и соответствующих им действий. 

Как правило, рефлекторный уровень научения задействуется при формирова
нии относительно несложных навыков и умений. В формировании же сложных 
двигательных и интеллектуальных актов ведущая роль принадлежит когнитивно
му уровню. 

С л е д у е т отметить, что рефлекторный и когнитивный уровни обучения не яв
ляются взаимоисключающими. Навыки, формируемые на когнитивном уровне, 
путем д л и т е л ь н ы х тренировок могут быть доведены до автоматизма. 

Необходимо помнить, что научение может быть как стихийным ( п о п у т н ы м ) , 
так и специально организованным. Целенаправленное научение принято называть 
обучением. 

Необходимо отметить, что знания приобретаются т о л ь к о в результате соб
ственной деятельности обучающихся, поэтому обучение можно назвать процес
сом взаимодействия между обучающим и обучающимся, в результате чего у по
следнего формируются необходимые знания, навыки и умения. Обязательным усло
вием успешности обучения является встречная активность обучаемого, д л я чего 
обучающий д о л ж е н умело его стимулировать и грамотно им управлять. Установ
лена прямая зависимость успешности обучения, в том числе овладения воинской 
специальностью, и уровня мотивации учащихся. 

С психологической точки зрения сущность боевой подготовки состоит в обес
печении активного, сознательного и прочного усвоения военнослужащими зна
ний, навыков и умений. Основными психологическими составляющими этого про
цесса являются: 

• положительное (отрицательное) отношение к обучению; 

• процесс познания учебного материала при задействовании важнейших пси
хических процессов (восприятия, внимания, памяти, воли и др.); 

• процесс осмысливания материала, его понимание, переработка с помощью 

мышления, речи, воображения: 

• процесс запоминания, хранения и воспроизведения информации; 

• процесс практического действия, реализации знаний, формирования навы

ков и умений; 

• процесс эмоционального и волевого сопровождения. 

Названные процессы имеют свои закономерности, черты, свойства, особенно
сти, которые необходимо учитывать, направлять, контролировать, стимулировать, 
корректировать, т. е. организовывать. Рассмотрим психологические механизмы 
организации обучения военнослужащих. 



Психологические аспекты обучения 
н о п п и к л у ж а ш и х 

Юн и ни (ч но, принято выделять две основные группы мотивов учебной Д Г > 

и"| I и внешние и внутренние. К внешним относятся требования, награды, \ I | 
н.|, давление группы и т. п. Такое обучение, лишенное серьезной мотивации, 1р< 

и у п значительных психических у с и л и й и недостаточно эффективно. 

Внутренние мотивы подразумевают самостоятельное стремление индини I I 
овладению теми и л и иными знаниями и умениями, интерес к обучению. !><•< гн 
Н1.1М является т о т факт, что чем выше интерес, тем выше активность Л И Ч 1 К Н I п. и • 
шачительнее результат. Говоря о формировании познавательных интересов. • и 

л \ п отметить, что интерес отражает избирательное отношение человека к 11|и I 
\клам, явлениям, действиям. Он возникает на основе потребностей. Но не п.щ 
заинтересовать военнослужащего тем, что не имеет д л я него смысла. Поэтому 
ОЧеНЬ важно придать л и ч н о с т н ы й и общественный смысл любому изучаемом 

вопросу. Познавательный интерес, как и всякая потребность, имеет бол ын у к 
• •учительную с и л у . Формируя его, офицер в состоянии добиться повышении ;н|| 
фективности боевой подготовки. 

Как уже отмечалось, боевая подготовка складывается из комплекса з н а н и и 

навыков и умений, что в единстве с морально-психологическими и боевыми К. 141 
е I вами составляет мастерство воина. 

Схематично компоненты боевого мастерства представлены на рис. 14.1. 

Мастерство 

Навыки Совершенные умения 

Первичные умения 

7 
Знания 

Рис. 14.1. Компоненты боевого мастерства 

Знания — это совокупность сведений о предметах и явлениях, отраженных 
человеком в их причинно-следственных связях и отношениях. Отражение знай и (1 
происходит в'словах, понятиях, законах, теориях. Свойства и связи предметов и 
Явлений выявляются в деятельности: а) предметной, где демонстрируются свои 
ства; б) перцептивной, где эти свойства воспринимаются и затем отражаются н 
представлениях; в) мыслительной, при которой данные свойства анализируются 
сравниваются и обобщаются; г) речевой, где они закрепляются и абстрагируются 

Офицер, занимающийся обучением подчиненных, д о л ж е н знать и учитывай I. 
психологические свойства процесса познания. Перечислим их. 

1. Переработка информации всегда осуществляется не после восприятия, а в 
ходе восприятия. П р и этом каждый индивид выделяет то, что д л я него бо 
лее значимо. Поэтому изучаемые объекты и л и явления нужно представля 11. 



п и шммолннопи ирко, иодч< рмш.ш. их наиболее! \ I и Н И М . *I< |»11.1. .1 I П К 

ИМ уш11.Щ.1 п. O I I I . I I обучаемого и уже имеющие* и у негоциации. 

2. М н и ш пмоегп от типа мышления, присущего индивиду, формированиеЭК1 
иий осуществляется либо конкретно-практическим путем — сопоставлени
ем объектов до нахождения правильного решения, л и б о абстрактно-логи
ческим — опосредованным, отвлеченным, умственным путем. Необходимо 
учитывать эти индивидуальные особенности. 

3. Переработка информации, ведущая к образованию знаний, носит не только 
сознательный, но и неосознаваемый характер. 

Навыком в п с и х о л о г и и принято считать частичную автоматизированность 
выполнения и регуляции целесообразных движений и действий. Навык освобожда
ет сознание человека от контроля за «черновой работой», позволяя сосредоточиться 
на главном. Так, при стрельбе из орудия сознание наводчика концентрируется на 
цели, а действия по наведению орудия на цель осуществляются автоматически. 
Э т и м обеспечивается устойчивость действий в неблагоприятной обстановке, их 
экономичность и рациональность. 

В зависимости от того, какие действия автоматизируются, выделяются и виды 
навыков: 1) сенсорные, связанные с автоматизмом получения информации (опре
деление различных параметров на глаз, на слух, на вкус и т. д.); 2) двигательные, 
когда автоматизируются мышечные действия (работа конечностей при вождении 
машин, выполнении физических упражнений на спортивных снарядах, игра на му
зыкальных инструментах); 3) умственные (расчет точки прицеливания при стрель
бе прямой наводкой, решение дорожных ситуации при вождении машины и др.). 

Д л я выработки навыков необходимо соблюдать следующие условия: 

1. Многократное сознательное повторение действий. 

2. Контроль, помощь и корректировка извне. 

3. Понимание своих ошибок, их причин и способов устранения. 

4. Наращивание темпа, нагрузок и общей продолжительности действий. 

5. Поддержка и стимулирование упражнений. 

Умением называется способность использовать имеющиеся знания и навыки 
д л я успешного решения с л о ж н ы х теоретических и практических задач. Ф о р м и 
рование умений может осуществляться несколькими путями: во-первых, путем 
сообщения учащимся необходимых знаний и постановкой задач по их примене
нию (проблемное обучение); во-вторых, путем распознавания типовой задачи 
и определения операций, необходимых д л я ее решения (алгоритмизированное 
обучение); в-третьих, путем поэтапной психической деятельности по переработ
ке и применению полученной информации д л я решения поставленных задач (обуче
ние посредством поэтапного формирования умственных действий). 

Развитию умений способствуют формирование интереса к изучаемому пред
мету, активизация мышления за счет постановки посильных задач, увлечение 
процессом работы путем поддержки, одобрения, создания благоприятных у с л о 
вий, избегание шаблона, упрощений и послаблений. 
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п р о ц е с е , н е о б х о д и м о у ч и і ыпать н і ікк обінн і п п о д ч и н е н н ы х . 

Н о . і м о ж п о с і и ч е л о в е ч е с к о й п с и х и к и п о и с т и н е н е и с ч е р п а е м ы , с ы н . -і > п, , 

черпаемо и многообразие комбинаций человеческих с п о с о б н о с т е й . Но н\ і и 
умен, распорядиться этим бесценным даром природы, помочь себе и д р у ї и м р.і 
к|н.111> и р а з н и т ь с п о и с п о с о б н о с т и . 

У ї ї я о п р е д е л е н и я возможностей человека важно знать его с п о с о б н о с т и 11 ш. • • 
111 не удивляет, что в любой случайно образовавшейся группе людей б у д у і ньи 
кие и маленькие ростом, полные и худые. К э т о м у мы все привыкли — К О Н Є ' І І І І І I , 

люди разные. Психические же различия не видны, хотя могут быть намного I 
шими, чем физические. П р и равенстве исходных знаний и у м е н и й , п р и р а и н - • 
стремлении к успеху вдруг обнаруживается, что одним все удается б ы с т р е е и і 
Ніс. ЧЄМ Д р у Г И М . Э Т О СВЯЗаНО С ТЄМ, ЧТО ИНДИВИДуаЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСКИе ( И ї м , , и 

МОСТИ людей существенно варьируются. Такие различия п р и н я т о называть гни 
собностями. 

Способности — это совокупность устойчивых психологических особешн і 
человека, предопределяющих успех в каком-либо виде деятельности. 

Известный психолог Б. М. Теплое выделил три основные характеристики о ы 
собностей: во-первых, это индивидуально-психологические о с о б е н н о с т и , отлич 
щис одного человека от другого; во-вторых, это лишь такие и н д и в и д у а л ь н ы е , 
бенности, которые имеют отношение к успешности в ы п о л н е н и я какой-либо и 
тельности; в-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, умепи і і 
и навыкам, которые выработаны у данного человека, а с л у ж а т предпосылкой і 
их формирования. 

Важнейшими свойствами с п о с о б н о с т е й являются их индивидуальное с в о е м » . 

раэне и количественная определенность. И то и другое м о ж н о о п р е д е л и т ь / Ш И П 

н сравнении. Способности формируются из задатков, т. е. конкретных а н а т о м і 

Ф І І З Н О Л О Г И Ч Є С К И Х ОСобеННОСТеЙ НОВОрОЖДеПНОГО ( Н а п р и м е р , ОСобеННОСТеЙ 1 4 и 

НерВНОЙ СИСТеМЫ). Все НОВОрОЖДеННЫе ДЄТИ В Норме ИМеЮТ ВСЄ Н е о б х о д и м ы е 1.1 

датки, хотя количественно они выражены неодинаково. Однако наряду с общи ми 
характеристиками постепенно, но все более явно начинают вырисовываться р 
личия. У о д н о г о л у ч ш е развивается психомоторика, у другого — речь и ЙМШленіїї 
у третьего — о п е р а ц и и с числами, з в у к а м и . Так из о б щ и х с п о с о б н о с т е й форм, 

руются специальные — психомоторные, мнемические, рече-мыслительные и иные 
В о с н о в е этих различий л е ж а т все те же задатки, но не только они. Чем дальни 
тем б о л ь ш е начинают включаться иные, ситуативные механизмы — у д о в о л ь с т в и е 
от у с п е х а , поощрение, активная помощь. Ч т о ч е л о в е к у удается, то он и предпочп 
тает д е л а т ь , находя т е м самым новые резервы и совершенствуясь. Профессионал), 
нос о б у ч е н и е и деятельность порождают профессиональные с п о с о б н о с т и . I I р і 

крашение « э к с п л у а т а ц и и » способностей и з а д а т к о в ведет к их р а з р у ш е н и ю , н< 
востребованные вовремя способности (даже общие) не развиваются. 

Способности характеризуются также своеобразием индивидуальных Приемі и 
и л и индивидуальным стилем деятельности, и соотношением общих и с п е ц и а л ь 

ных способностей. 
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и»" и и НІЧИЇМ ї м ЛИЧНОСТНЫМИ " і І І І І Г І І І И К іями, и 111X м >п 111 м 11 на уровень общих 
ІПОСобної ї с и , н і і і н і о и я : 

• трудолюбие и работоспособность; 

• способность к концентрации внимания и наблюдательность; 

• развитое творческое мышление, гибкость ума, умение ориентироваться в 
сложных ситуациях, адаптивность, высокая продуктивность умственной де
ятельности. 

Общие способности могут предопределять склонность к довольно широкому 
спектру деятельности и возможности переключения с одного вида деятельности 
на другой. Кроме того, они с л у ж а т социально-психологической основой д л я раз
вития специальных способностей к определенному виду деятельности (препода
вательской, инженерной, музыкальной и т. д.). П р и этом общие способности опре
деляют эффективность деятельности в ситуациях, требующих от л и ч н о с т и про
явления самых различных качеств. 

Как у ж е отмечалось, способности не являются врожденными, врожденный 
характер носят только задатки, т. е. те биологические предпосылки, которые ле
ж а т в основе способностей. Но развиваются и л и не развиваются имеющиеся у 
человека задатки, зависит от условий его жизни, воспитания и обучения. 

Так, маршал Г. К. Ж у к о в несомненно имел задатки стратега. Но если бы он не 
развивал эти задатки в процессе обучения, путем непосредственного участия в 
боях в роли младшего командира, в качестве командующего крупными войсковы
ми соединениями и, наконец, в роли главнокомандующего, его задатки остались 
бы неразвитыми. 

Наличие способностей, как правило, помогает человеку овладеть соответству
ющим видом деятельности. І їо это не значит, что имеющиеся способности у того 
и л и иного человека всегда и безусловно дают ему преимущества в сравнении с 
другим человеком, у которого эти способности выражены слабее. У человека име
ются возможности компенсировать некоторые недостающие качества другими. 

Способности нельзя смешивать со знаниями, умениями и навыками, хотя они 
и взаимосвязаны. Высокого уровня знаний, навыков, умений может достичь лю
бой человек с трудолюбивым, упорным характером. Разница в том, что наличие 
способностей позволяет ему достичь того же результата гораздо быстрее. 

Таким образом, успех обучения военнослужащих зависит от учета психологи
ческих механизмов усвоения знаний и умений, а также от учета индивидуальных 
психологических особенностей обучаемых. 

Психологическое обеспечение боеготовности 
Мы рассмотрели психологические аспекты обучения военнослужащих, но д л я 
обеспечения боеготовности недостаточно обучить военнослужащих соответству
ющим военно-профессиональным знаниям и навыкам. Необходима специальная 
психологическая подготовка к боевой деятельности, и такой подготовке в послед
нее время отводится все большая роль. П р и этом в учебной литературе, ряде ру-
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мп, кик морально-политическая и психологичен каи н о д г о т и к а , морально н< и • 
и| ичи каи нод|отопка и моралыю-исихологичес кое обеспечение. Ч т о ик.тюч. 

себя данные понятия? 

I [ОИЛI п< морально-политическая и психологическая подготовка употр* 

а обозначения всего комплекса воспитательной работы с военнослужашн 
и) (>н<> основывается насущности морального фактора, представляющем. 

ииокупность идеологического, нравственного и психологического компонен 

щ и и г и л пенно эти же компоненты охватывают и данный вид подготовки 

ЧТО Ка< и лея термина морально-психологическая подготовка, то им об 

.•ни работу, ориентированную на формирование навыков определенного пои» «• 
1 И » ()( ионное внимание акцентируется на поведенческом и нравственно-:» I и м 
I ом аспекте. 

I [оНЯ I пе психологическая подготовка включает в себя формирование у пи 
ми о состава психологической устойчивости, т. е. таких психологических качет I и 

рые ПОЗВОЛЯЮТ выполнять боевые задачи в сложных условиях, сопроноа I.. 

1 . 1 П П Х С Я опасностью д л я жизни и фактором внезапности. 

Таким образом, когда употребляется понятие «психологическая Подготовка 
1Мсстся в виду непосредственное формирование психологической устойчшин I II 

ни (действиям боевой обстановки. Понятие «морально-психологическая п о л ю 
< ип>а» подразумевает усиление поведенческого, нравственно-этического асиеь I .. 

I [•конец, понятие «морально-политическая и психологическая подготовка» обо 
«и,ейнт всестороннее воздействие на идейный, поведенческий и непосредствен т -
и и \< логический Компоненты. Следовательно, правомерно употребление всех :»1 П 

пони I ий, так как они обозначают различные аспекты работы с личным составом 

Что касается понятия морально-психологическое обеспечение, то здесь им< 
и я в виду комплекс разнообразных мер, стоящих в одном ряду с тыловым, п 

ппческим и другими видами обеспечения боевых действий. Морально-испхо.п. 
I ИЧеское обеспечение включает проведение воспитательных, информационных 
плановых и культурно-досуговых мероприятий, а также мероприятий собственно 
|ц ихологической подготовки. Предусматривается и комплекс мер по нейтрализл 
пни психологического воздействия противника. Д а н н ы й вид обеспечения дея 
гелыюсти военнослужащих осуществляется с учетом характера предстоящих бо 
| н и х действий, поставленных задач, морально-психологического состояния сво 
п \ войск и войск противника. 

При организации морально-психологического обеспечения боевой подготов 
к и личного состава следует иметь в виду, что боевая деятельность — это особый 
мил воинской деятельности. О н а имеет место в условиях боя, войны и всегда от 
шчается от учебно-боевой деятельности. Предметом боевой деятельности яв.тя 

• к и реальный противник, его л и ч н ы й состав, техника. Средством — оружие и 
боевая техника. П р и учебно-боевой деятельности реальный противник отсутству 
г I 11нагому между учебной и боевой деятельностью имеются существенные раз 
ЛИЧИН. Рассмотрим, как с б л и з и т ь психологическое содержание учебно-боевой 
и боевой деятельности. 
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Міііііи.ііііім і ) І І | І І И пфиш'рои, участвующих н учениях, ііока.і.і'і, чнчі.ніі і і ілі'г аіш 
ч и м І . І М м мін міі.імп д л я них являются чуне і но долга, ні лісп і нсннос ті. перед комап 
диром, ко і л е м ином, желание добиться высокой оценки, поощрения. II условиях 
жебоїчюіі деятельности фактор опасности, воздействуя на мотивацпонную сфе
ру военнослужащих, изменяет внутреннее содержание д е я т е л ь н о с т и , придает 
ні к >е значение действиям, меняет их смысл. Мотивами боевой деятельности о ф и 
церы — участники афганской войны назвали патриотизм, боязнь осуждения со 
стороны товарищей, стремление отомстить за погибших, чувство ненависти, же
лание выжить, боязнь попасть в плен, быть раненым, убитым, страх. И с х о д я из 
перечисленного, очевидно, что сформировать мотивы боевой деятельности в мир
ное время довольно трудно. В этом заключается одна из основных проблем пси
хологической подготовки военнослужащих. 

Кроме того, при организации психологической подготовки военнослужащих 
следует учитывать наиболее существенные характеристики психики, от которых 
зависит поведение человека в бою, с тем, чтобы предусмотреть возможные психи
ческие нарушения в экстремальной обстановке. 

Свойствами психики, способствующими эффективному осуществлению бое
вой деятельности, являются: 

1) сформированное™ системы мотивов; 

2) надежность функционирования психических процессов; 

3) контролируемая реакция на факторы боя; 

4) возможность саморегуляции психических состояний. 

Д л я д о с т и ж е н и я победы военнослужащему недостаточно уметь пользоваться 
оружием и боевой техникой и знать тактику боя, он д о л ж е н быть готов к приме
нению своих навыков в любых условиях, которые могут с л о ж и т ь с я в боевой об
становке, в чем и состоит цель психологической подготовки. П р и этом основны
ми психологическими факторами боя являются: 

1) опасность — осознание угрозы своим здоровью и жизни; 

2) внезапность - неожиданные изменения обстановки в ходе выполнения за

дачи; 

3) неопределенность - отсутствие, недостаток и л и противоречивость инфор

мации об условиях выполнения задачи и л и о противнике; 

4) увеличение темпа действий — сокращение времени на выполнение действий: 

5) д е ф и ц и т времени — условия, в которых успешное выполнение задачи не

возможно за счет простого увеличения темпа действий, необходимо изме

нение содержания с т р у к т у р ы деятельности. 

Основным фактором, определяющим психологическую с п е ц и ф и к у боевых 
с и т у а ц и й , принято считать опасность. Степень д р у г и х воздействий зависит от 
степени опасности. При этом реакция человека на опасность может быть различной: 
сознательной, опосредованной и л и же импульсной, непосредственной, укладываю
щейся в схему «стимул—реакция». От характера реакции на опасность зависит и ха-
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І І.тример, и опасной ситуации неизбежно возникает такая эмоция, к а к щ м ч 

•" 1 1 і р а т н ы х людей не существует. Однако смелого ч е л о в е к а отличает то, ч 
и - -к іонний контролировать С В О Й страх, поэтому формирование у с т о й ч ш т . щ . 
- іраху направляется не на избавление от него, а на выработку умения в л а д е н . . . . 

бой при е г о появлении. Д о с т и ч ь этого можно с помощью специальных мсти в ні 

і а М О р е г у Л Я Ц И И . 

М ходе психологической подготовки военнослужащих подробно информир 
ни об особенностях и условиях предстоящей боевой деятельности, о трудної і і • 

выполнения боевой задачи, о п у т я х их преодоления. В ходе занятий и уче 

МОДелируЮТСЯ внешняя картина боевых дейстнпіі п психологическая м о д е м 

in in деятельности воина со всеми условиями боевой обстановки, которые, отра і і 
чі і, і сознании, способны вызвать психические реакции, подобные ВОЗНИКНИ П Н И і 
и реальном бою. Насыщенность занятий и учений элементами опасности и рік • і 
неожиданности и новизны первоначально вызывает у личного состава психшн 
I кую напряженность, но разъяснение значимости преодоления трудностей и вы 
полнения поставленной задачи, как правило, формирует устойчивую мотивации* 
к достижению успеха в учебном бою. Такая мотивация, в свою очередь, спої 
с і пуст выработке навыков преодоления психической напряженности и друїн 
негативных состояний. 

В ходе многократного повторения упражнений в п о с т о я н н о усложняюшм 
условиях контроль военнослужащего над своими психическими С О С Т О Я Н И Я М И и 
действиями улучшается. Постепенно формируется психологический меха ни їм 
УСТОЙЧИВОГО подавления неуверенности и страха. 

В результате дальнейшего упрочения эмоционально-волевого контроля воі и 
нослужащего за счет привыкания к опасности и другим факторам боевой обсіа 
иовки психическая напряженность ослабевает и стабилизируется на оптимальні >м 
Д Л Я него уровне.* 

С улучшением эмоционально-волевого контроля у личного состава возрапа 
• і уверенность в своих способностях преодолевать трудности и достигать нос ran 
тенной цели. Уверенность в себе, своем оружии, командирах и товарищах пом-' 
і а е г точнее оценивать боевую ситуацию, эффективнее использовать на практик-
С В О И знания, навыки и умения. Э т о свидетельствует о психологической подготои 
і е н н о с т и к выполнению боевой задачи. 

С началом боевых действий у психологически подготовленного военнослуа.л 
ив то происходят изменения в психическом состоянии, актуализируются необхи 
лимые психические качества, повышается психическая активность, к о н к р е т н і м 
руется нацеленность на преодоление трудностей предстоящего боя. 

В психологической структуре готовности к боевой деятельности выделяко і і 
две взаимосвязанные системы компонентов психики: устойчивые и динамически 
компоненты. 
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1 И Ч 1 К Н л и (ноешю профессиональная направленность, черты характера, нсобхо-
Имые д л и данной специальности), профессиональное мастерство, физическая 
ыносливость и психологическая устойчивость. 

К динамическим компонентам психики относятся ситуативные чувства (уве-
Ьнность, гордость, ненависть, горе, страдание и др.) и психические состояния 

(эмоциональный подъем, энтузиазм, подавленность). Э т и факторы способны как 
Симулировать поведение индивида, мобилизовать его силы, так и дезорганизо
вав ь его деятельность. От них зависит готовность к выполнению конкретной бое
в о й задачи. 

На завершающем этапе психологической подготовки достигается мобилизация 
' психики военнослужащих, направленная на активную деятельность с высоким 
[коэффициентом надежности. Командир подразделения д о л ж е н оценить степень 

психологической готовности как отдельных воинов, так и всего коллектива. 

В настоящее время не представляется возможным объективно оценить психо-
I логическую готовность воина и коллектива к выполнению боевой задачи. На прак
тике командиры выносят заключение о степени психологической готовности во

еннослужащих по следующим показателям: 

• насколько военнослужащие осознают поставленную задачу и внутренне 

принимают ее; 

• насколько сформированы навыки действий в подобных ситуациях; 

• насколько развито чувство коллективизма, какова степень психологической 
совместимости; 

• какова степень положительных психических состояний (подъема, боевого 
возбуждения, решительности) и мера беспокойства, тревоги, неуверенности; 

• каков характер реакций на информацию о предстоящих действиях. 

Оценка этих показателей осуществляется в ходе контрольных занятий и уче
ний, моделирующих психологические условия боя. Чтобы достичь уровня боевых 
психических нагрузок, рекомендуется использовать не менее трех приемов моде
лирования д л я каждого испытуемого. На основе оценки каждого норматива вы
ставляется единая оценка, свидетельствующая о боевой готовности. 

Безусловно, в процессе учебно-боевой деятельности необходимо формировать 
надежность функционирования психических процессов. Данное явление приня
то называть помехоустойчивостью. Факторы боя могут оказывать такое воздей
ствие, что человек теряет способность адекватно воспринимать действительность. 
Н а р у ш а ю т с я процессы мышления, внимания, даже речи. П о э т о м у в процессе 
учебно-боевой подготовки целесообразно проводить мероприятия, направленные 
на повышение функционирования психики военнослужащего. 

Функциональная надежность психики повышается за счет: 

• выработки высокой чувствительности органов чувств и их устойчивости; 

• развития способности правильно оценивать в бою расстояние, время, скорость; 
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• создании и закрепления всесторонних ирг и м и и-ний. охватывающих • "• 
лаем, бои; 

• ПОМЯШеМИЯ способности сохранять в бою продуктивность памяти, гибк 
мобильность, быстроту мышления. 

Таким образом, надежность функционирования психических процессом м< I I 
| и.11 ь сформирована путем решения стандартных учебных задач в условиях пом< 

Далее мы рассмотрим конкретные методы подготовки военнослужащих к 
и паюс 1и в боевых условиях и в д р у г и х экстремальных ситуациях. 

Д л я воссоздания психологических факторов боя используются различные при 
• •мы моделирования боевой обстановки. Их принято классифицировать послед) к I 
щнм признакам: 

• по средствам моделирования боя; 

• по модальность воздействия (па зрительное, слуховое,тактильное или шин 
восприятие); 

• по механизмам воздействия на военнослужащих. 

По средствам моделирования факторов боя выделяют следующие приемы п< и 
х< «логической подготовки: 

• словесно-знаковые. П р и словесно-знаковом моделировании ВОВДейстнт 
на военнослужащих осуществляется через вторую сигнальную систему по 
средством слов, знаков, информативных жестов. Э т о может быть расска I 
о предстоящем бое, возможности получить травму и др.; 

• наглядные. П р и наглядном моделировании воздействие осуществляется 
путем показа различных предметов, например, после воздействия на них 
стрелкового и д р у г и х видов оружия. С и л ь н о е воздействие оказывает вид 
убитого военнослужащего и л и т р у п человека, прострелянный автоматной 
очередью. Очевидцы свидетельствуют, что при показе военнослужащим, не 
участвовавшим в боевых действиях, двух трупов расстрелянных в Афгани 
стане душманов у многих обнаружились различного рода психические 0 1 
клонения (из 64 военнослужащих у 17 наблюдалось расстройство, их тряс 
л о , чувствовалась подавленность, некоторых т о ш н и л о ) ; 

• компьютерные. Воздействие на военнослужащих осуществляется путем 
моделирования факторов боя в ходе решения задач и игр при работе на Э В М , 

• тренажерные. Воздействие осуществляется путем моделирования факто 
ров боя с использованием технических средств, способствующих выработ
ке тех и л и иных навыков и умений; 

• имитационные. Воздействие на военнослужащих осуществляется с исполь 
зованием средств имитации внешних признаков боевой обстановки; 

• б о е в ы е . Воздействие осуществляется путем моделирования факторов боя 
с использованием боевой техники, вооружения и подручных средств, при 
меняемых д л я организации и ведения боевых действий. 
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• h n I . H I I I I кис на психику военнослужащих через с л у х . 

• Крики и стоны. Такое воздействие применяется в наиболее напряжен
ные моменты учений: заранее подготовленные военнослужащие неожи
данно д л я остальных имитируют раненых, издающих стоны и крики. П о 
высить напряженность можно с помощью провокационных выкриков, 
например « Э т о газы!», « Т а н к задавил Петрова» и т. п. 

• Гонги, звонки, сирены, колокола. Э т о воздействие л у ч ш е применять в не
большом пространстве — в помещениях, укрытиях, что повышает напря
женность. 

• Звукозаписывающие и радиотрансляционные средства. В этом случае 
вопроизводятся звуки боя и различные необычные звуки (шум, грохот, 
свист). 

• Взрывчатые вещества. Здесь эффективность достигается продолжитель
ностью воздействия, а не его силой. 

• Воздействие на психику военнослужащих через зрение. 

• Световые эффекты (вспышки взрывов, ламп, прожекторов). О с л е п л е 
ние, отвлечение внимания с помощью световых эффектов в соединении 
с необходимостью выполнения поставленной задачи приводит к повы
шению психологической напряженности. 

• Разрушения, развалины, чучела. Вызывая с их помощью чувства отвра
щения, страха, подавленности и требуя при этом выполнения задачи, 
можно научить военнослужащих преодолевать отрицательные эмоции. 

• Демонстрация воздействия о р у ж и я и техники на предметы. Непосред
ственно наблюдая воздействие оружия и техники па предметы, военно
служащие вырабатывают у себя устойчивость к психологическим фак
торам боевой обстановки. 

• Воздействие на психику военнослужащих через обоняние. Создавая участ
ки имитации заражения местности учебными рецептурами OB (например, 
аммиачной водой), другие участки с преобладанием резких, тошнотворных 
запахов, гари, на которых военнослужащие в средствах защиты и без них 
б у д у т отрабатывать вопросы боевой подготовки, можно приблизить у с л о 
вия их деятельности к реальным, возникающим в боевой обстановке. 

• Воздействие на психику военнослужащих через тактильные ощущения. Кро
ме того ч т о воин слышит, видит, д л я формирования у него новых психиче
ских образов большое значение имеют тактильные ощущения. Когда воин 
имеет возможность подержать в руках пулю, осколки мин, снарядов, ощу
т и т ь воздействие ударной волны, действовать в очагах пожаров, заражения, 
у него формируется более полное представление о реальной картине боя. 

• Воздействие на психику военнослужащих через вестибулярный аппарат. 
Многочисленные быстрые перемещения, высокая степень напряженности. 
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и е в г к и е упражнения (куВЫрКИ, упражнения на брусьях, перекладине, и м 

« і иия и.им раничекных площадях, расположенных на высоте, передвиженим 
и ГІМНОТе) укрепляют вестибулярный аппарат, а также формируют увері и 
їм ї с ть в собственных силах. 

I |о механизмам воздействия па военнослужащих методы психологической но і 
готовки Подразделяются на: 

.• М е т о д ы у б е ж д е н и я . Э т о методы преимущественно интеллектуального ВОТ 

действия с помощью логических обоснований, 

• М е т о д ы принуждения. Воздействие направляется на мотивационную е ф і 
ру человека помимо его желания и воли. 

• М е т о д ы внушения. Осуществляется преимущественно эмоционально-в< » и 
ВОЄ ВОЗДеЙСТВИе, рассчитанное па некритическое восприятие готовых выво 
до в и решений. 

• М е т о д ы подражания. Э т и методы представляют собой принятие и вое про 
наведение поведения и состояния другого человека. О н и могут Н О С И Т Ь МО 

тивационный характер и л и же характер слепого копирования. 

• М е т о д ы заражения. Э т О бессознател ы і а я. невольная подверженность лич 
пости определенным психическим состояниям. 

• М е т о д ы привыкания. Такие методы направлены на формирование устой 
чивости к тем и л и иным воздействиям путем их многократного повторения 

• М е т о д ы самовнушения. Э т и методы предполагают обучение военнослужа 
ших навыкам произвольного целенаправленного самовнушения посредством 
вербальных (словесных) самой нет ру кип й и л и мысленного воспроизведе 
иия определенных образцов и ситуаций, связанных с искомым изменением 
психического и л и физического состояния. 

Помимо этого, в целях психологической подготовки к действиям в боевых и 
Крутих экстрема.тмі 1.1 х условиях могут использоваться психофармакологические 
и некоторые Другие методы воздействия на человеческую психику. Так, существу 
1-м социальные ЫеТОДЫ ОСИХОЛОІ НЧесКОЙ подготовки, основанные на технике са 
мовнушения. 

С л е д у е т отметить, что д л я успешного решения задач психологической под 
іотонки недостаточно л и ш ь знания методов моделирования психологических 
факторов боя и воздействия на военнослужащих. Необходима умелая организм 
юрская работа командиром, штабом п органом воспитательной работы, которые 
m іаліьі активно внедрять обоснованные и проверенные на практике приемы 

п. пхо.тогичеі кой ПОДГОТОВКИ, помогать офицерскому составу в разработке но 
пых методов воздействия на подчиненных, проявлять заботу о совершенствова 
нпп материальной базы с учетом требоманий психологической подготовки. При 

• к і м обязательно д о л ж н а учитываться специфика боевой деятельности различ 
пых специалистов. 
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вью Ь о р ь о а г б<кч1 ымп стрессами должна быть организована как в ходе боевых 
и п. I ний, так и непосредственно после них. Е с л и лицам, подвергшимся боевым 

прессам (а, по данным военных психиатров, это почти 100% участников боевых 
д е й с т в и й ) , не оказывается своевременная помощь, у них развиваются различные 
психические нарушения, возможно злоупотребление психоактивными веществами 

[(алкоголем, наркотиками). Наиболее характерными психологическими послед-
п пнями стрессовых ситуаций являются реактивные психозы, которые возника-

т не на пике экстремальной ситуации, а на ее спаде, когда накопившиеся эмоции 
.фываются наружу. Поэтому сразу после окончания боевых действий военно

служащим д о л ж н а оказываться квалифицированная помощь, которую осуществ
ляют специально подготовленные врачи, психологи, немаловажной может быть 
I роль священнослужителей. 

Командирам приходится формировать психологическую готовность личного 
состава не только к боевым условиям, но и к действиям в различных экстремаль
ных ситуациях. П р и этом содержание и методы подготовки зависят от характера 

.таких ситуаций. Например, в ходе участия воинских частей в ликвидации послед
ствий аварии на Чернобыльской А Э С источником опасности была радиация и спе
цифика деятельности состояла в том, что человеку психологически трудно осознать 
такую опасность: радиации не видно, не слышно, она не имеет запаха. Обстановка 
не несла в себе привычных признаков опасности, что обусловливало возможность 
Искаженного восприятия личным составом имеющегося риска (как его переоцен
ки, так и недооценки). Исследования показали, что в подобных ситуациях д л я 
успешной деятельности оптимально поддержание высокой ответственности за свои 
действия и умеренной напряженности, способствующих четкому соблюдению мер 
безопасности. 

Д л я деятельности в условиях экстремальных ситуаций характерны значитель
ные колебания в уровне психической напряженности. Так, при смене объекта ра
бот у военнослужащих наблюдается довольно высокий уровень напряженности, 

;ио в о т л и ч и е от напряженности в адаптационный период он быстро спадает до 
нормального функционального состояния. Наблюдаются и противоположные яв
ления, которые можно охарактеризовать как потерю бдительности: человек привы
кает к опасности, и в условиях, когда нет ее внешнего подкрепления, возникает 

^ и л л ю з и я ее отсутствия. 
Основными факторами, способствующими успешной деятельности военнослу

жащих в экстремальных ситуациях, являются: 

Ь • информированность об обстановке; 

• уверенность в необходимости и общественной значимости выполняемой ра

боты; 

• четкая организация работы, позволяющая быть в опасной зоне минималь

ное время; 

• л и ч н ы й пример командиров, активистов; 
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М|ак, т и х о л ш ическая подготовка имеет решающее значение д л я у п и || 
к чм п а н н ш военнослужащих как в боевых условиях, так и в д р у г и х экстрем.I и 

п | \ ацпнх. Д л я ее эффективности необходимо учитывать специфику б. II 

| шпики и д р у г и х экстремальных условий, в которых предстоит Д С Й С 1 ИоИа I I, 

Мри иI>м методы моделирования психологических факторов боя в ходе у ч и и 
и и ' п и т N1 разнообразны, и чем больший арсенал средств и приемов пси \" щ 

11п< < кой подготовки использует офицерский состав, тем выше ее эффективно. 11 
Кроме Iого, большое значение имеет опыт организации психологической полю 
1 . . И М 1 , умение командиров проводить занятия, а также материальное обеспечен и. 
(и пчологической подготовки. 

Контрольные вопросы 

I Ч т о вы знаете об уровнях научения? 

2. В чем разница между стихийным и целенаправленным обучением? 

В. Расскажите о методах формирования положительного отношения к обуч« 
нию. 

4. Расскажите об основных способах формирования знаний, навыков и уме 

ний военнослужащих. 

5. Ч т о вы знаете о способностях? 

6. Каковы задачи психологической подготовки военнослужащих? 

7. Как определяется психологическая готовность военнослужащего к боев< >1! 

деятельности? 

8. Расскажите о методах психологической подготовки личного состава к иг 

дению боевых действий. 
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П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е О С О Б Е Н Н О С Т И 
Л 1 Я И Л Ы К К Г И В О Е Н Н О С Д У Ж А Ш И Х П В О 

• П с и х о л о г и я воинских коллективов подразделений П В О . Общее поив i ш 

об особенностях профессиональной деятельности военнослужащих П В О . (>• «• 

беННОСТИ психологии воинских коллективов подразделений П В О . 

• П с И Х О Л О Г И Ч е С К И е О С О б е Н Н О С Т И Служебной И б о е В О Й Д е Я Т е Л Ь Н О С Т И B O C I I I H и 

ч у ж а щ н х войск П В О . Общее понятие о боевой и служебной деятельности военш i 
служащих П В О . Психологическая готовность к профессиональной деятельное i и и 
N структура. Основные задачи психологической подготовки военнослужащие 
I МИ). Основные этапы психологической работы с личным составом подраздел* 
ний П В О . Основные психофизиологические состояния военнослужащих IIН<» 
и«. шикающие в процессе выполнения профессиональных обязанностей. Напрпи 
ЦеННЯ работы офицера по повышению эффективности служебной деятельное i и 
пепюго состава подразделений П В О . 

• П у т и оптимизации деятельности в о е н н о с л у ж а щ и х П В О . Общее пои я ги< 
• » морально-психологическом обеспечении профессиональной деятельности. Пси 
хологические особенности ведения боевых действии военнослужащими ПВ< > 
Факторы, оказывающие влияние на психическое состояние в период ведения бо 
еиых действий. Основные направления организации морально-психологическ<> 
го обеспечения подготовки и ведения боевых действий. О б щ и й алгоритм pa6oi ы 
Командиров по организации морально-психологического обеспечения деятельно 

< I и военнослужащих П В О . Критерии эффективности моралыю-психологическоП 
обеспечения. 

Психология воинских коллективов 
подразделений П В О 
Войска противовоздушной обороны — один из немногих родов войск, которьн 
и в мирное время выполняют боевую задачу. Д л я войск П В О — это охрана и обо 
ВОНВ воздушных рубежей Родины. О п ы т Великой Отечественной войны, мно 
I очисленных локальных войн и военных к о н ф л и к т о в свидетельствует о необхо 
димости грамотной организации системы противовоздушной обороны, важное 
in морально-психологического обеспечения боевых действий и повседневной 
д е я т е л ь н о с т и войск. Знание п с и х о л о г и и воинов П В О и умение реализован 
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дм н ( < м 1 | м м 1 Т 1 М ( > м бою. Поэтому важнейшая задача каждого офицера у ш и . , и 
И< по п. и» п.) 11, психологические особенности воинских коллективов и отдельных 
военнослужащих П В О . 

Профессиональная деятельность военнослужащих П В О сложна и ответствен
на. Ее эффективность зависит от целого ряда факторов. Например, она обуслов
лена как отдельными действиями конкретного военнослужащего, так и результа
тами деятельности целых групп и коллективов. Последнее особенно важно д л я 
деятельности подразделений П В О , поскольку решение стоящих перед ними за
дач предполагает участие всего коллектива. 

Как уже отмечалось, понятия «воинский коллектив» и «воинское подразделе
ние (войсковая ч а с т ь ) » имеют различный смысл. По мнению Л. Ф. Железняка, 
С. И. Съедина и Н. Ф. Феденко, под воинским подразделением понимается воин
ское формирование определенного предназначения, численности и вооружения, 
говоря же о воинском коллективе, мы имеем в виду определенную степень соци
ально-психологического развития этого формирования. 

П с и х о л о г и я воинских коллективов включает базовые социально-психологи
ческие процессы (общение и взаимоотношения), коллективные явления (мнения, 
настроения, традиции, интересы, цели, мотивы) и личностные проявления ( л и д е р 
ство, авторитет, альтруизм, идентификация, самоутверждение и др.). Все это сви
детельствует о динамическом характере с т р у к т у р ы психологии воинского кол
лектива. П о э т о м у закономерно, что подразделение (часть) как группа становится 
воинским коллективом т о л ь к о в том случае, если она характеризуется такими 
важнейшими показателями, как высокий уровень группового развития, позитив
ное социально значимое единомыслие и практическое единодействие. 

Подразделения П В О , достигшие в своем развитии уровня коллектива, облада
ют общими, особыми и частными социально-пенхологическими чертами. 

В общем смысле под коллективом в социальной психологии понимается груп
па высокого уровня развития, в которой межличностные отношения опосредованы 
общественно ценным и личностно значимым содержанием совместной деятельно
сти. В свою очередь, воинский коллектив — это социальная общность военнослу
жащих, объединенных общей деятельностью, единством взглядов и убеждений, 
морали и воинского долга, а также отношениями войскового товарищества. Осо
быми чертами воинских коллективов, отличающими их от коллективов д р у г и х 
типов, являются: 

• наличие общей социально значимой военно-профессиональной деятельно
с т и , направленной на защиту Родины; 

• способность гармонизировать интересы, ценности и потребности конкрет
ного военнослужащего с общими социальными целями и задачами военной 
с л у ж б ы ; 

• коллективные настроения, мнения, традиции; 

• наличие совместной психической активности воинов; 

• высокая сплоченность межличностных взаимоотношений. 
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мнпаи с особенностями их с л у ж б ы ; 

• высокая носпно-профеесиональная направленность; 

• жесткая регламентация деятельности; 

• специфические условия несения боевого дежурства; 

• четкая организационная структурированность подразделений; 

• высокая интенсивность служебной деятельности; 

• сравнительная оторванность военнослужащих П В О от широкого социа и 
ного окружения; 

• относительно постоянный, мало меняющийся круг общения; 

• постоянство у с л о в и й жизнедеятельности, а следовательно, и однообра ни 

психологических раздражителей. 

Все эти особенности играют важную роль в становлении данных воинских к< 11 
1ВКТИВ0В, формировании позитивного, здорового, делового и эмоциональной) 

иа< i роя, устойчивых коллективных настроений, чувств, традиций и взаимоо 

ШВНИЙ. С л е д у е т отметить, что в деятельности военнослужащих П В О воинсмш 
к о л л е к т и в играет и с к л ю ч и т е л ь н о важную роль, ч т о о б у с л о в л е н о спецификой 
с л у ж б ы . Так, успех в бою зависит прежде всего от слаженности деятельности i« i 
1 1 1 коллектива, от степени успешности выполнения профессиональных обязан н о 
i ни каждым конкретным военнослужащим, поскольку оружие военнослужащие 
11 НО — это коллективное оружие: один человек физически не может решить i ' 
дачу, стоящую перед целым расчетом. Следовательно, офицер П В О д о л ж е н заГм i 
i ИТЬСЯ о сплочении воинского коллектива своего подразделения, поддерживав ь и 
нем благоприятный психологический климат. 

Психологические особенности служебной 
и боевой деятельности военнослужащих П В О 
Психологический анализ деятельности военнослужащих противовоздушной обо 
роны свидетельствует о ее сложности и многогранности. Ее основу составляет бое
вая (боевое дежурство) и служебная деятельность, разнообразные аспекты котороп 
« яеЦифичны по целям, задачам, содержанию, формам и методам реализации. 

Как у ж е говорилось в предыдущих главах, боевая деятельность — это актив 
КОСТЬ военнослужащих по достижению целей вооруженной борьбы. Боевое де 
ж у р с т в о — ее конкретное воплощение. Боевое дежурство в войсках П В О являем 
с я важнейшей составной частью повседневной д е я т е л ь н о с т и л и ч н о г о состава 
подразделений, частей и соединений и составляет се главный смысл и основное со 
Держание. С л у ж е б н а я деятельность — это активность военнослужащих, проявля 
емая в условиях повседневной с л у ж б ы и быта воинов и направленная на обесие 
и пне высокой боеготовности. 
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д . н і . 1 1 . • і і . і і . и і и, in- ї м о д е я і е п.пости иоениослужліцих П В О является обеспечение 
бсзошк і ю і і и п. і здушньїх границ страны путем своевременного обнаружения про
тивника, предупреждения об этом своих войск, ведения противовоздушного боя 
с противником и его уничтожения. 

Мотивами (внутренними побуждающими силами) деятельности военнослужа
щих П В О я в л я ю т с я стремление к защите Родины, верность воинскому д о л г у , 
убежденность в правильности своих действий. 

Способом этой деятельности с л у ж а т целенаправленные психофизиологиче
ские у с и л и я личного состава, устойчивые психические процессы, свойства, состо
яния и образования, составляющие воинское мастерство военнослужащих П В О , 
выполняющих поставленные перед ними задачи. 

Результат в психологическом плане представляет собой осознание военнослу
жащими конечного итога своей деятельности, а также его реализацию. 

Факторами, обусловливающими необходимость высокой психологической го
товности военнослужащих П В О к выполнению поставленных задач, являются: 

• высокая ответственность за охрану воздушных границ; 

• насущная потребность в своевременном обеспечении информацией о воз

д у ш н о й обстановке и грамотном применении оружия и боевой техники; 

• опосредованный характер взаимодействия с вероятным противником; 

• однообразие и монотонность психологических раздражителей в ходе круг

лосуточного боевого дежурства; 

• нарушения физиологического ритма функционирования психики воинов, 

обусловленные спецификой воинской с л у ж б ы и выполнения боевых задач. 

Существует два вида психологической готовности: общая (длительная) и ситу
ативная (временная). Длительная готовность включает в себя приобретенные ра
нее знания, навыки, умения и устойчивые мотивы деятельности. Эта готовность — 
предпосылка успешного выполнения служебных обязанностей. Благодаря ей воз
никает состояние готовности к осуществлению задач боевого дежурства. Времен
ная готовность является своего рода продолжением общей готовности, модифици
рованной применительно к конкретному боевому дежурству, задачам и условиям 
его несения. Оба вида готовности тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Результаты социально-психологических исследований свидетельствуют о том, 
ч т о эти виды готовности включают в себя мотивационные познавательные эмо
циональные и волевые составляющие. 

Высокая мотивация предполагает глубокое осознание ответственности по за
щите Родины, понимание необходимости неукоснительного выполнения требо
ваний К о н с т и т у ц и и , присяги, общевоинских уставов, приказов командиров и на
чальников, а также стремление освоить свою специальность, вооружение и воен
ную технику. 

Познавательные компоненты включают в себя глубокое понимание значимо
сти поставленных задач, знание приемов и средств достижения успеха в их реше-
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; Эмоциональными еоетанлякицими являются любовь к I 'од и не,уважение iv і .. 
мапдирам и начальникам, старшим по возрасту, а также членам своего воин* и 
Ю і л л е к і ива, п і п ребпосі і, и желание д о б р о с о в е с т н о исполнять свой воинский юлі 
умеренность в эффективности своего оружия. 

Нолевые составляющие психологической готовности включают в себя умениі 
правлять собой в условиях повседневной жизнедеятельности, способность IIpi 

і . ї ї . к паї і. неуверенность в себе, страх и другие негативные состояния. умі п и 
і 04 редоточнть свои у с и л и я и грамотно, безошибочно действовать в различны s 
\ - ювиях, мобилизовать себя д л я выполнения поставленных задач в экстрема н 
пых ситуациях. 

И целом психологическую готовность военнослужащих П В О к выполнении! 
СТОЯЩИХ перед ними задач целесообразно рассматривать в рамках м о р а л ь н о й » и 
х о л о г и ч е с к о г о обеспечения д е я т е л ь н о с т и войск. М о р а л ь н о - п с и х о л о г п ч і і і 
обеспечение охватывает все сферы жизнедеятельности военнослужащих и в о п и 

с к их коллективов и связано с воздействием как на сознание, т а к и на познана гелі 
ную сферу, как на рациональные, так и на эмоционально-чувственные к о м п о т и 
і і.і ПСИХИКИ. Имея в своей основе моральные нормы и ценности, морально-псим» 
101 и чес кое обеспечение базируется на общей воспитанности и о б щ е к у л ь т у р н " м 
развитии каждого военнослужащего. В этом плане о н о теснейшим образом пс|м 
плетается с воинским, правовым, государственно-патриотическим, эстетическим 
и другими видами воспитания. 

Морально-психологическое обеспечение является самостоятельным види і 
обеспечения боевых действий и повседневной деятельности войск. Под мора И 

П і і ПСПХОЛОГИЧеСКИМ Обеспечением СЛеДуеТ ПОННМаТЬ СИСТему МерОПрИЯТИЙ И " 

формированию и поддержанию моральной и психологической устойчивости лич 
ного состава частей и подразделений, его готовности к выполнению задач в мир 
ное и военное время. Э т а работа проводится к о м а н д и р а м и , штабами, структура 
ми воспитательной работы, другими органами военного управления и должное і 
иыми лицами. 

Основными видами морально-психологического обеспечения являются: 

• информационно-воспитательная работа; 

• военно-социальная работа; 

• психологическая работа; 

• культурно-досуговая работа; 

• противодействие информационно-психологическому воздействию против 

н и к а . 

Информационно-воспитательная работа обеспечивает духовную мобилизации і 
личного состава на честное и добросовестное выполнение своих обязанностей пи 
і а щ и т е Родины. 

Военно-социальная работа заключается в оказании помощи отдельным людям 
группам и коллективам в повышении и л и восстановлении их способности к со 
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I l (- i ixo ' io i ичсскаи работа с л у ж и т достижению оптимальных социалмю-игихо 
логических условий и характеристик функционирования военнослужащих и во
инских коллективов. 

Культурно-досуговая работа призвана формировать у военнослужащих эмоцио
нальное состояние, обеспечивающее выполнение боевых задач и задач повседнев
ной деятельности. 

Противодействие информационно-психологическому воздействию противни
ка осуществляется д л я поддержания высоких морально-боевых качеств и мораль
но-психологического состояния личного состава, пресечения слухов, дезинфор
мации. 

Необходимо учитывать, что деятельность военнослужащих П В О , и в мирное 
время несущих боевое дежурство, отличается особой напряженностью и ответствен
ностью, что требует повышенного внимания к их психологической подготовке. 

Основными задачами психологической подготовки военнослужащих противо
воздушной обороны с л у ж и т формирование: 

• общей ( д л и т е л ь н о й ) и ситуативной (временной) готовности; 

• надежности функционирования психики воинов в условиях повседневной 

деятельности; 

• способности к безошибочным действиям в ходе несения боевого дежурства 

и выполнения д р у г и х боевых задач; 

• индивидуальной и групповой (коллективной) психологической готовности 

к немедленному ведению боевых действий как в мирное, так и в военное 

время. 

Работа по формированию психологической готовности военнослужащих П В О 
в условиях повседневной деятельности осуществляется на плановой основе. П р и 
ее планировании, организации и проведении командиры (начальники) исходят из 
требований руководящих документов, положений дел в подразделении (части), 
ее боевого предназначения, условий и особенностей поставленных перед ней за
дач, наличия сил и средств д л я их успешного выполнения. 

Как правило, подразделения и части П В О несут круглосуточное боевое дежур
ство, сменяя д р у г друга. Поэтому исходя из специфики их жизнедеятельности 
можно выделить три этапа проведения психологической работы, осуществляемых 
в рамках морально-психологического обеспечения: 

• первый — подготовительный; 

• второй — непосредственного несения боевого дежурства; 

• третий — завершающий, подведения итогов несения боевого дежурства. 

На первом (подготовительном) этапе психологическая готовность к несению 

боевого дежурства формируется путем: 

• воспитательных мероприятий по формированию высокой ответственности 

за безопасность воздушных рубежей страны; 
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• ознакомлении e обстановкой преде тояим і <• и >к vp< і на; 

• примерки знаний боевых расчетов; 

• упражнений и тренировок. 

Формированию психологической готовности к несению боевого дежур< I I I ' 
і імк'обі-тнуют: 

• целенаправленная работа органов военного управления, штабов, комап ш 
ров. заместителей по воспитательной работе и актива по воспитанию у вон 
нов высокой ответственности и глубокого осознания требований Кош ш 
т у н и п , воинского д о л г а и служебных обязанностей, формированию cm »< •«• 
пости к их выполнению; 

• повседневная требовательность командиров к подчиненным; 

• здоровый социально-психологический климат в коллективе; 

• забота и внимание к лицам, несущим боевое дежурство; 

• регулярное, полноценное питание и отдых; 

• хорошая организация досуга личного состава; 

• систематические занятия физической подготовкой: кроссы, упражнения и і 
спортивных снарядах, закаливание, спортивные игры, развивающие вопи, ш 
физически, вырабатывающие у них с и л у и выносливость, к о о р д и н а т и - ' 
движений и быстроту реакции; 

• упражнения, способствующие развитию специальных движений, необходм 
мых при работе на боевой технике (преодоление стартовыми расчетами cm 
циалыюй полосы препятствий, тренировки с учебными ракетами по зари 
жанию пусковых установок и др.). 

Важным этапом в формировании психологической готовности к несению б... 
и- а о дежурства является ритуал заступления на дежурство, способствующий м< -
билизации психологических резервов. 

Особое значение имеет поддержание высокой психологической г о т о в н о с т 
военнослужащих П В О в ходе несения дежурства. Ее решению способствую! 

• глубокое осознание личным составом важности и ответственности надех 
ной охраны и обороны воздушного пространства страны; 

• целенаправленная работа органов военного управления, командиров, во< 
питательных с т р у к т у р и актива по обеспечению психологической готовім -
сти личного состава к выполнению поставленных задач; 

• требовательность командиров, поддержание высокой бдительности и дім 
циплнны несения дежурства на местах; 

• помощь операторам в обнаружении и сопровождении воздушных целен, 
при контроле за функционированием техники и вооружения, устранении 
неисправностей; 

• разнообразные приемы активизации деятельности л и ц боевого расчета ( д л я 
борьбы с однообразием и монотонностью выполняемых операций): б о л и 



мнім, н |м,іі.и< М І М І К - І.І І . С І , м.риіміг .іґмірм действий подчиненных, 
применение іііиїдимх, проведение индинидуа и.пых тренировок, физиче 
і ми- упражнения; 

• личный пример офицеров; 

• поддержание позитивного психологического настроя и эмоционально-во
левой устойчивости боевого расчета; 

• рациональное питание, отдых и медицинское обеспечение личного состава; 

• знание и использование приемов саморегуляции. 

Результаты психологических исследований свидетельствуют о том, что под 
влиянием хорошего настроения и состояния в 5-10 раз уменьшается число оши
бок в работе операторов, значительно повышаются свойства внимания, у л у ч ш а 
ется работа мышления и памяти, снижается утомление. 

Специфическое влияние на эффективность боевого дежурства оказывает та
кое психическое явление, как состояние ожидания, со временем переходящее в 
«синдром выгорания». Психологические наблюдения и эксперименты свидетель
ствуют о том, что воины, находящиеся в состоянии постоянного профессиональ
ного ожидания, иногда оказываются и л и неспособными своевременно перейти к 
активным действиям, несмотря на свой опыт и систематические тренировки, и л и 
«перегорают» и относятся к выполнению своих обязанностей неадекватно. 

П р и этом боевое дежурство сводится именно к ожиданию возможной боевой 
ситуации. И если в ходе несения караульной и л и внутренней с л у ж б ы окружающая 
обстановка и охраняемые объекты в основном доступны воину д л я непосредствен
ного восприятия, то своеобразием деятельности воинов-операторов на боевом де
журстве является, как правило, их удаленность от боевой техники и вооружения, 
охраняемых объектов. Информацию о состоянии боевой техники, вооружения, 
объектов, окружающей обстановки в целом воин-оператор П В О получает «опо
средованно», по дистанционным каналам связи, с операторских пультов. Это пред
полагает развитие в первую очередь сенсомоториой структуры действий, интел
лектуальной и эмоционально-волевой сфер, поэтому возникает необходимость в 
проведении специальной работы — целого комплекса мероприятий по поддержа
нию и повышению психологического настроя воинов-ракетчиков и радиотехни
ческих войск. П р и организации морально-психологического обеспечения на бое
вом дежурстве важно учитывать, что уровень работоспособности военнослужа
щих при выполнении боевых задач может быть различным, что связано с такими 
явлениями, как социально-психологическая и физиологическая адаптация к бое
вому дежурству, дееспособность, работоспособность, утомление, усталость на раз
л и ч н ы х этапах несения дежурства. 

С о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к а я адаптация — это взаимодействие л и ч н о с т и и 
социальной среды, которое приводит к оптимальному соотношению целей и цен
ностей л и ч н о с т и и группы. О н а предполагает реализацию индивидуальных воз
можностей л и ч н о с т и в процессе решения социально значимых задач. 

П о д ф и з и о л о г и ч е с к о й адаптацией понимается приспособление строения и. 
ф у н к ц и й организма, его органов и клеток к условиям среды. О н а способствует 
повышению устойчивости организма к неблагоприятным факторам: перепадам 
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i.i 11. V ми порода и др. І Іри мом большое значение имееі . еікорная адаи і. •< 
Гімі і р о е приспособление органон чунств к интенсивности раздражи і е oí 
I. <. по< обность является психологическим фактором, обеспечивающим и м 

• иин'м гь деятельности, и представляет собой такое состояние человече. і 
I M I I V I I которое позволяет ему реализовать свою работоспособность. 
Р а б о т о с п о с о б н о с т ь — это потенциальная возможность индивида выпи і 
і. целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течем п< 

и в І Є Н І Ю Г О времени. О н а отражает качество и п о л н о т у обеспечения органи • 
фи и ю н и ической энергией, от чего зависят результаты деятельности пи ш 
ці По ходу расхода внутренней энергии в процессе деятельности развив.и « 
\ и'мление. 
У юмление является проявлением расходования энергетических запасов opi,. 
• M O и необходимости их восполнения (путем сна, отдыха, приема пищи), ( и 
п. утомления организма отражается психикой и субъективно воспринимаю, и 
юиском как усталость. 
V' іалость — комплекс субъективных переживаний, сопутствующих разни і иш 
і о н и и я утомления .Она характеризуется чувствам и вялости, слабости, дис к о м 

рта, потерей интереса к боевой работе, преобладанием мотивации на ее прекрм 
мне 

Успешной организации боевого дежурства способствует знание командир., 
шмосвязи момента наступления усталости и психологического состояния во 
іосдужащего. Данная закономерность представлена на рис. 15.1. 
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ни разделим, н.i not кодько л а п о й . 

I. Первый этап — этап врабатывания ( Э В ) . О н характеризуется постепенным 
рос юм з ф ф с к i ивности деятельности ионной П В О (на графике обозначена сплош
ной л и н и е й ) , привыканием к обстановке, условиям выполнения своих функцио
нальных обязанностей на боевом дежурстве и перестройкой психики на рабочий 
ритм. На данном этапе, особенно в его начальный период — «период экстренного 
врабатывания» ( П Э В ) , возможны значительные колебания ( д о 40%) производи
тельности т р у д а ( П Т ) , точности операций в период точного врабатывания ( П Т В ) 
и качества работы военнослужащего. Э т о происходит потому, что относительно 
высокий уровень работоспособности ( Р ) и потенциальных возможностей организ
ма (на графике обозначены пунктирной линией) не совпадает с состоянием пси
хики, не подготовленной к выполнению конкретных операций. 

I I . Этап оптимальной эффективности д е я т е л ь н о с т и ( О Э ) . О н сменяет этап 
врабатывания и характеризуется высокой и устойчивой производительностью 
труда, высокой эффективностью деятельности и минимумом ошибок при выпол
нении рабочих операций. Э т о т этап характеризуется наиболее высокой степенью 
бдительности и качества работы воинов, несущих боевое дежурство. Следователь
но, работоспособность воинов П В О на данном этапе в наибольшей степени отвеча
ет требованиям боевой готовности, что и определяет характер мероприятий мо
рально-психологического обеспечения боевого дежурства. 

I I I . Э т а п полной компенсации утомления ( П К ) . О т л и ч и т е л ь н о й особенностью 
данного этапа является появление первых признаков утомления (на графике обо
значены ш т р и х п у н к т и р н о й л и н и е й ) , которые полностью преодолеваются орга
низмом. Э ф ф е к т и в н о с т ь деятельности по-прежнему остается высокой. П р и этом 
командирам (оперативным дежурным) следует учитывать, что на данном этапе у 
военнослужащего может появляться чувство усталости, причем задолго до воз
никновения утомления. Э т о может быть обусловлено монотонностью работы и 
психологических раздражителей, а также отрицательной мотивацией к данному 
виду деятельности. 

I V . Этап неустойчивой компенсации утомления ( Н К ) . На данном этапе ярко 
проявляются отрицательные последствия утомления. П р и этом военнослужащим 
П В О в большинстве случаев не удается волевым усилием поддержать высокий 
уровень своей производительности, продолжать точно и своевременно реагиро
вать на изменения воздушной обстановки. На этом этапе все сильнее проявляются 
утомление и чувство усталости. Поэтому командирам (оперативным дежурным) 
необходимо своевременно производить смену номеров боевого расчета (в осо
бенности операторов), смен, а также нормировать время выполнения ими своих 
обязанностей. 

V. Э т а п конечного порыва ( К П ) . На этом этапе у боевого расчета начинается 
прогрессирующее снижение эффективности деятельности (на графике показано 
пунктирной линией). У воинов резко нарастает утомление, возрастает количество 
ошибок, происходят значительные изменения в функциональном состоянии орга
низма, но это не свидетельствует об истощении всех физиологических ресурсов. 



И ним 1 И « » , чк» даже н I смюяпии крайней ус I.ими I и 1.1 .'О ,40 минут д и п м ш ч > 
( менм у военнослужащих может наблюдаться крапсоиременнос ионышеии. ..|< 
||м IV1 шикх 1 и ДеЯТеЛЬНОСТИ, так называемый конечный порын. ПсИХОЛО! и < па н.| 

и; акое ноиышенпе эффективности деятельности, работоспособности, де.. ц< 
(обноети и производительности труда с повышением эмоционального гону» I II 
ЮЛевой мобилизацией резервов организма при осознании приближения о к о н ч -

КИЯ боевого дежурства. 

Таким образом, эффективность деятельности военнослужащих П В О на б. н 1 
Дежурстве, а также при выполнении задач повседневной деятельности н ш а ч п 
и и.ной степени определяется социальной зрелостью военнослужащих, у р о н и . . 
их морально-психологической готовности и физиологической дееспособ! и 
Командиры и начальники д о л ж н ы учитывать и уметь использовать потешны и 
иые возможности своих подчиненных путем мобилизации их внутренних ре И | 
мои, актуализации мотивации деятельности и ценностных ориентации. 

Ьольшое мобилизующее и воспитательное значение имеет подведение ил 
боевого дежурства. П р и подведении итогов целесообразно выделять как с т\ 
• образцового выполнения своих обязанностей, так и недостатки. Добройкелательп 1 
критика способствует их устранению в дальнейшем. Негативные эмоции, психшн 
скую нагрузку можно снять путем отдыха в комнате психологической разгру и м 
а в некоторых случаях — с помощью специалнста-нсихолога. Испытанными споен!... 
ми психологической поддержки являются похвала, одобрение сделанного, спокой и. 
музыка, прогулка на свежем воздухе. Благотворное влияние на психику воешм н 1 
/кащих оказывают приемы релаксации волевой и других видов саморегуляции 

Таким образом, можно сформулировать основные направления деятельно, и. 
командиров, подчиненных и специальных с л у ж б , направленные на морально-ш и 
хологическое обеспечение боевого дежурства: 

1) изучение и анализ военно-политической обстановки и социально-экоп-. 
мической с и т у а ц и и в районе дислокации и доведен не этой информации щ 
личного состава; 

2) мероприятия социально-правовой работы среди военнослужащих, члеиои 
их семей и гражданского персонала в целях решения вопросов их социа п. 
ной защиты и удовлетворения материально-бытовых потребностей; 

3) проведение мероприятий информационно-воспитательной и культурно-до 
суговой работы с личным составом и членами семей военнослужащих пол 
разделений (частей) П В О с учетом специфики задач боевого дежурства. 

4) проведение с командирами подразделений и их заместителями по восппта 
тельной работе занятий по вопросам морально-психологического обеспеч. 
ния боевого дежурства; 

5) анализ морально-психологического состояния личного состава, базовых < • 1 
циалыю-психологических процессов в воинских коллективах, характер! 
общения и взаимоотношений среди военнослужащих, состояния воинской 
д и с ц и п л и н ы , в первую очередь в частях и подразделениях, несущих боево. 
дежурство, а также проведение мероприятий но психологической профи 
лактике в целях поддержания правопорядка, сплоченности, организован 
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пшных проявлений; 
(>) и. < ум-м иг, .ныли ) и прогнозирование коллективных явлений: общеггвенно-

к> мнения, настроений, традиций, интересов, целей и мотивов деятельности 
военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала частей (подраз
делений) П В О , выработка предложений и рекомендаций командованию по 
их регулированию; 

7) учет в ходе несения боевого дежурства индивидуально-психологических 
особенностей военнослужащих и их личностных проявлений (лидерства, 
авторитетности и др.), обеспечение психологической совместимости номеров 
дежурных расчетов и смен; 

8) анализ морально-психологического состояния войск вероятного противни
ка, противодействие его информационному воздействию; 

9) проведение мероприятии по снятию психологической напряженности и 
восстановлению работоспособности личного состава, несущего боевое де
журство, а при необходимости — психологическая реабилитация военно
с л у ж а щ и х , перенесших серьезные потрясения. 

Систематическая и целенаправленная работа органов военного управления, 
командиров, штабов, заместителей по воспитательной работе и актива по реали
зации комплекса указанных мер может существенно повысить эффективность и 
качество несения боевого дежурства, способствовать формированию нервно-пси
хической устойчивости личного состава как в условиях повседневной жизнедея
тельности, так и несения боевого дежурства, психологической закалке воинов 
П В О и воинских коллективов, формированию готовности к выполнению постав
ленных задач в мирное и военное время. 

Пути оптимизации деятельности 
военнослужащих П В О 
Военнослужащие П В О , в ходе несения боевого дежурства выполняющие боевые 
задачи, и в мирное время д о л ж н ы у д е л я т ь самое пристальное внимание повыше
нию эффективности своей деятельности, совершенствованию воинского мастер
ства. П р и этом большое значение имеет морально-психологическое обеспечение 
боевой деятельности. 

Морал1,но-психологическое обеспечение боевой деятельности представляет 
собой комплекс мероприятий, согласованных по целям, задачам, последовательно
сти, привлекаемым силам и средствам, проводимых командирами, штабами, с л у ж 
бами, воспитательными структурами, должностными лицами и направленных на 
формирование и поддержание оптимального морально-психологического состо
яния л и ч н о г о состава, необходимого д л я успешного выполнения боевых задач. 

Различают долговременную и ситуативную психологическую готовность к бое
вым действиям. 
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подготовке и и ходе выполнении боевых налам, вы< окий уровень и]н>(|км « и о н . ш 
и м и , м.и и |м I на, « и м и змоционалыю-ВОЛвВОЙ И ГО пхофнзиологичсской ГОТОВИМ 
• |и ш ч м о н . « . п л а в а к б о ю , к о н к р е т н у ю у с т а н о в к у воинов П В О па победу п р и 

По цготовке и ведении б о е в ы х действий. 

Ситуативная готовность — это непосредственная готовность психики к вход 
к мню н боевую обстановку, сопровождающаяся активизацией социально линчи 

ИМЯ ценностных ориентации, мотивов и чувств и стимулированием эмоционм н 
по волевого настроя на активное ведение боевых действий. П р и этом с ш уа гш 
нам готовность может возникнуть только на основе долговременной ГОТОВ) 

Ведение военнослужащими П В О боевых действий является значителы 
лее исихотравмирующей ситуацией, чем боевое дежурство, так как сопров) 
етея значительно большим количеством стрессогенных факторов. 

Современный противовоздушный бой характеризуется, с одной стороны, иш 
т е л ы ю с т ь ю подготовки к активным действиям, а с д р у г о й — скоротечностью • I 
мою боя. Поэтому в боевой обстановке от военнослужащих П В О требуется зим 
ш и льное напряжение всех морально-психологических и физических сил в у. и 
впмх о т с у т с т в и я непосредственного соприкосновения с противником, ЧТО М<' I 
вызывать негативные психические состояния (стресс). С т р е с с обусловлен у т р а 
щи оптимального управления в системах организма и проявляется в виде разлпч 
пых вегетативных, двигательных и психических функциональных отклонении 
В условиях боевых действий наиболее значимым стрессовым фактором станови > 
си страх. 

Страх — это эмоциональное состояние, выражающееся в с и л ь н о й тревок и 
возникающее в ситуациях угрозы биологическому и социальному существовании • 
индивида перед конкретной и л и мнимой опасностью. Страх имеет предметную 
направленность и, как правило, определенные временные пределы действия на 
психику и поведение индивида. 

Навязчивое действие страха называется фобией ( о т греч. рпоЬоБ — страх). Ф о 
бия, как и страх, также может стать источником утраты военнослужащим спо<«><. 
Кости надежно выполнять боевые задачи и привести к панике. 

Паника — это состояние массового страха перед реальной и л и Воображаемо!! 
опасностью, нарастающее в процессе взаимного заражения и блокирующее сип 
собность к рациональной оценке обстановки, мобилизации волевых ресурсов и 
организацию совместного противодействия. Чем менее ясны общие цели, чем 
ниже сплоченность группы и авторитет ее лидеров, тем вероятнее возникновение 
паники. 

Наконец, д л я боевой обстановки характерны стресс-факторы, приводящие I 
ф р у с т р а ц и и — состоянию, вызываемому непреодолимыми неожиданно цоявля 
ющимися препятствиями. Фрустрация, часто сочетающаяся с усталостью и утом 
лением, также значительно ухудшает морально-психологическое состояние воен 
нослужащих. 

В связи с вышеизложенным принципиально важное значение в условиях бое 
вых действий имеют конкретная постановка задач и четкое руководство личным 
составом. 
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нах ( лреннпх нремен считается составной частью поенного искусства. Д л я /ни i и 
женин победы воюющиестороны распространяли с л у х и о преобладающей числен 
ности своих войск, о якобы задуманном маневре сил и средств, об измене и бегстве 
командования, о л о я л ь н о м обращении с пленными, о наличии нового оружия, 
о непобедимости своих армий. Таким образом противник стремится оказать дав
ление на сознание, чувства и волю личного состава, деморализовать его. П о ч т и во 
всех армиях мира имеются специальные воинские формирования, предназначен
ные д л я подготовки и ведения психологических операций. Психологические опе
рации представляют собой пропагандистскую деятельность и психологические 
действия. Командиры и начальники всех степеней д о л ж н ы у д е л я т ь самое при
стальное внимание борьбе с психологическими диверсиями противника путем 
формирования социально значимых ценностных ориентации военнослужащих 
П В О , повышения их ответственности за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей, своего конституционного долга. 

Основными принципами морально-психологического обеспечения в ходе под
готовки и ведения боевых действий являются: 

• научная и практическая обоснованность содержания и организации мораль
но-психологического обеспечения; 

• постоянная направленность морально-психологического обеспечения на 

боевую и мобилизационную готовность и сосредоточение на них основных 

с и л и средств; 

• комплексное планирование и активное проведение морально-психологиче
ского обеспечения войск в соответствии со складывающейся обстановкой; 

• упреждающее проведение морально-психологического обеспечения отно
сительно д р у г и х мероприятий д л я подготовки сознания и психики военно
с л у ж а щ и х П В О к выполнению задач в любых условиях. 

Руководство морально-психологическим обеспечением осуществляет коман
д и р с помощью своего заместителя по воспитательной работе. К средствам мораль
но-психологического обеспечения принято относить специальные, технические и 
другие возможности, обеспечивающие его эффективное проведение в реальных 
условиях. 

Приведем общую схему организации морально-психологического обеспечения 
боевых действий: 

• выработка общей концепции морально-психологического обеспечения в со

ответствии с нормативными требованиями и реальными условиями; 

• определение д о л ж н о с т н ы х лиц, ответственных за проведение морально-
психологического обеспечения, установление их роли и ф у н к ц и й , созда
ние у с л о в и й д л я их эффективной работы; 

• подготовка военнослужащих и непосредственное проведение мероприятий 

морально-психологического обеспечения; 
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(чисти) П В О . 
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11 и нии боеных д е й с т в и й я н л я ю т с я : 
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ч е с к о г о п р е в о с х о д с т в а над а г р е с с о р о м ; 

• о ц е н к а , д о в е д е н и е и р а з ъ я с н е н и е с л о ж и в ш е й с я в о е н н о - п о л и т и ч е с к о й п М< 
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п о д н я т ь боевые з а д а ч и в э к с т р е м а л ь н ы х у с л о в и я х ; 

• и з у ч е н и е , о ц е н к а и п р о г н о з и р о в а н и е м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о г о с о п о к 
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• ф о р м и р о в а н и е п р а в о в о г о с о з н а н и я в б о е в о й о б с т а н о в к е ; 

• о б е с п е ч е н и е и р е а л и з а ц и я п р а в о в ы х г а р а н т и й в о е н н о с л у ж а щ и х ; 

• о б е с п е ч е н и е в о й с к всем н е о б х о д и м ы м д л я их б о е в о й д е я т е л ь н о с т и И В Ы I и 

в а н и я в э к с т р е м а л ь н ы х у с л о в и я х ; 

• п р о в е д е н и е м е р о п р и я т и й по о с л а б л е н и ю э ф ф е к т и в н о с т и и с р ы в у П С И Х ' >ЛН 

г и ч е с к и х о п е р а ц и й п р о т и в н и к а . 

Э ф ф е к т и в н о с т ь м е р о п р и я т и й п о м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о м у обеспечению 

м о ж н о о ц е н и т ь п о у р о в н ю : 

• у с п е ш н о с т и в ы п о л н е н и я б о е в ы х и с п е ц и а л ь н ы х з а д а ч ; 

• с о о т в е т с т в и я м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о г о с о с т о я н и я л и ч н о г о состава на пи 

д и в и д у а л ь н о м и г р у п п о в о м у р о в н я х задачам и т р е б о в а н и я м , в ы п о л н я е м ы м 

в и з м е н е н н ы х у с л о в и я х ; 

• с о о т в е т с т в и я н а п р а в л е н н о с т и м о т и в а ц и о н н о - ц е н н о с т н ы х о р и е н т а ц и и , B3I i i 

д о в , у б е ж д е н и й , т р а д и ц и й , н о р м п о в е д е н и я и м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч с ( ici ill 

а т м о с ф е р ы в к о л л е к т и в е задачам в о е н н о й с л у ж б ы ; 

• в о е н н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й к о м п е т е н т н о с т и ( с ф о р м и р о в а н н о с т ь военном 

к у л ь т у р ы , п о д г о т о в л е н н о с т ь в о е н н о с л у ж а щ и х , и х п с и х о л о г и ч е с к а я у с т и й 

ч и в о с т ь п р и р е ш е н и и задач в н а п р я ж е н н ы х у с л о в и я х ) . 

БоЛЬШОе ЗНаЧеНИе ДЛЯ уСПеШНОГО ВеДеНИЯ боеВЫХ ДеЙСТВИЙ ИМеЮТ ПСИХОЛОГИ 

ческая п о м о щ ь и с а м о п о м о щ ь в боевой о б с т а н о в к е , меры по с н я т и ю Чрезмерной 

н а п р я ж е н н о с т и у в о и н о в и б ы с т р е й ш е м у в о с с т а н о в л е н и ю п с и х и ч е с к и х с и л . По 

с л е д нее д о с т и г а е т с я п у т е м ч е т к о й о р г а н и з а ц и и с л у ж б ы и б о е в о г о д е ж у р с т в а , in -1 

д е р ж а н и я д е л о в о й а т м о с ф е р ы и с о з д а н и я з д о р о в о г о с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и 

го к л и м а т а в к о л л е к т и в а х , п р е с е ч е н и я н е г а т и в н ы х с о с т о я н и й л и ч н о г о состава и 

Оказания р а з л и ч н ы х в и д о в п с и х о л о г и ч е с к о й п о м о щ и , к о т о р а я д о л ж н а в к л ю ч а п -

п с и х о л о г и ч е с к у ю п о д д е р ж к у , к о р р е к ц и ю и п с и х о л о г и ч е с к у ю р е а б и л и т а ц и ю В о н 

иов П В О . 
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ф и л а к ш к и отрицательных психологических явлении. 
П с и х о л о г и ч е с к а я коррекция проводится с лицами, подвергшимися воздей

ствию психотравмирующих факторов, с симптомами непатологических психиче
ских реакций. 

П с и х о л о г и ч е с к а я реабилитация проводится с военнослужащими с патологи
ческими психогенными реакциями, нуждающимися в восстановлении нарушен
ных психических ф у н к ц и й . 

О т д е л ь н о хотелось бы выделить необходимость проведения социально-психо
логической реадаптации военнослужащих П В О после окончания боевых действий. 
Она д о л ж н а осуществляться на государственном уровне с привлечением органов 
федерального и местного управления, командиров (начальников) всех степеней, 
военных психологов и врачей. 

Таким образом, психология военно-профессиональной деятельности военно
служащих противовоздушной обороны сложна, многогранна и имеет ряд особенно
стей. Психологический анализ служебной и боевой деятельности военнослужащих 
войск П В О свидетельствует о том, что в процессе повседневной деятельности она 
осуществляется в специфических условиях выполнения боевой задачи в мирное 
время и связана с существенными психологическими нагрузками наличный состав. 
Несение боевого дежурства способствует формированию воинского мастерства, 
а также психологической подготовке личного состава к ведению боевых действий. 
В свою очередь, эта подготовка является составной частью большой работы по мо
рально-психологическому обеспечению войск, которое осуществляется как в мир
ных, так и в боевых условиях. Д л я успешного решения задач по охране воздуш
ных рубежей командиры и начальники должны знать и учитывать психологические 
особенности военнослужащих противовоздушной обороны, а также заботиться 
о морально-психологическом обеспечении воинской деятельности. 

Контрольные вопросы 
1. Ч т о вы знаете об особенностях профессиональной деятельности военно

с л у ж а щ и х П В О ? 

2. Расскажите об особенностях психологии воинских коллективов подразде
лений П В О . 

3. Ч т о вы знаете о психологических особенностях боевой и служебной дея
тельности военнослужащих П В О ? 

4. Расскажите об основных этапах психологической работы с личным соста
вом подразделений П В О . 

5. Расскажите об основных психофизиологических состояниях военнослужа

щих П В О , возникающих в процессе выполнения профессиональных обя

занностей. 

14 Зак. 796 
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7. Mm I I I . I знаете о психологических особенное! их недения боеных леи. м 

военнослужащими П В О ? 

N Г и I г.,мне об «к ионных направлениях морально-психологическою i 

печения подготовки и ведения боевых действий. 

'I Расскажите о б алгоритме работы командиров по организации м о р а п а и . 

Психологического обеспечения деятельности военнослужащих П В О 

I (I I [аэовите критерии эффективности морально-психологического обеспеч! п и , 
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П С И Х ( Х Ь И З И О Л О Г И Ч Е С К И Е о с н о в ы 
ЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ ЛЕТЧИКОВ 

, • О б щ а я характеристика деятельности военных летчиков. Основные осо-
енности л е т н о й деятельности. Общая характеристика факторов полета и их вли

яние на организм и психику человека. Виды полета. Психофизиологические осо-
енности деятельности летчика при выполнении различных видов полетов. 

• П с и х о л о г и ч е с к и е особенности деятельности военных летчиков. Общие 
Психологические особенности летного труда. Система «летчик—самолет—среда». 
Психофизиологические основы обучения летного состава. Образ полета. Простран
ственная ориентация летчика. 

• Психофизиологические особенности обеспечения профессиональной на
дежности летчика. Понятие о профессиональной надежности летчика. Основные 
способы обеспечения профессиональной надежности летного состава. 

Обшая характеристика деятельности 
оенных летчиков 

Основные особенности летной деятельности 
Деятельность летчика по структуре, содержанию и условиям существенно о т л и 
чается от т р у д а многих других специалистов. 

К наиболее важным особенностям летной деятельности относится следующее: 

1. Выполнение функциональных обязанностей в условиях отрыва от земли, 
оказывающее выраженное влияние на психофизиологическое состояние 
летчика и сопровождающееся высокой ответственностью за принятие пра
вильных и своевременных решений и управляющих действий. 

2. Возможность свободного перемещения в пространстве с 6 степенями свобо
ды (изменение положения в любом направлении вокруг своего центра тяже
сти, который, в свою очередь, также может перемешаться в различных направ
лениях). Э т о значительно усложняет процесс пространственной ориентации, 
особенно в сложных метеоусловиях. Человек лишается возможности ориенти
роваться с помощью привычных ощущений и представлений, что в ряде 
случаев вызывает возникновение л о ж н ы х пространственных представле
ний — иллюзий. 
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направлению — ускорение), но вызывает <нлчнм-льную ответную ||< I I » н 
ЛОГИЧвСКуК) реакцию: с одной стороны удовольствие от большой . I |.... ш 
с другой — переживание повышенного риска. 

\. Гипоксия, ускорение, шумы, вибрации, пониженное барометрпче 

ЛСНИС и его перепады требуют использования специальных среде ги * н >н. 
обеспечения летного состава (высотно-компенсирующис костюмы. \ и . ш 
родные маски, гермошлемы, противоперегрузочные костюмы). 

Г>. С л о ж н а я с т р у к т у р а деятельности летчика, включающая одноврем 
восприятие различных сигналов: световых, звуковых, речевых, ы 
пых, проирноцептивных, совмещение автоматизированных и интел ш м 
ально насыщенных действий, сопоставление текущих и прогнозпрм м и » 
параметров полета, информации от бортовых и наземных средств у щ . >н 
ления, переключение с одного вида деятельности на д р у г о й , рабом н щ 
данном темпе, в у с л о в и я х дефицита времени. 

б. Высокое нервно-эмоциональное напряжение. 

Рассмотрим влияние факторов полета на организм и психику человек; 
подробно. 

Факторы полета 
При выполнении полета на летательных аппаратах экипаж подвергается во I и 1|Я 
с гнию ряда факторов, которые условно принято делить на три основные группы 
И первую группу включаются факторы, характеризующие атмосферу как I | 
обитания. В т о р у ю составляют факторы, связанные с динамикой полета, и \\к 
тью — факторы, обусловленные особенностями жизнедеятельности в услопнц! 
кабины самолета. 

К факторам, характеризующим атмосферу как среду обитания, относятся 

• низкое барометрическое давление; 

• низкое парциальное давление кислорода; 

• низкая температура; 

• ионизирующее излучение. 

К факторам, обусловленным динамикой полета, относятся: 

• ускорение; 

• шумы; 

• вибрации. 

К факторам, обусловленным особенностями жизнедеятельности в у с / и л и . , 

кабины, относятся; 

• гиподинамия; 

• гипокинезия; 

• искусственная газовая среда; 
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Каждая группа характеризуется определенными факторами, окааынакицпмп 
гное клинике на летчика, причем их ноздейстнис носит комплексный хараки-р. 
Мри атом в зависимости от целого ряда условий (вида полета, типа летательного 
аппарата, характера полетного задания) выраженность воздействия того и л и ино
го фактора неодинакова. Так, например, в стратосферном полете (на высоте более 
12 км) ведущее значение имеют факторы, характеризующие внешнюю среду оби
тания: низкое барометрическое давление, сниженное парциальное давление кис
лорода, низкая температура. Э т о не значит, что другие факторы не оказывают вли
яния, но их удельный вес ниже. 

Степень воздействия факторов на организм летчика зависит от ряда причин, и в 
первую очередь от их физических характеристик: величины, времени действия, гра
диента изменения и т. д., а также от степени чувствительности к ним организма. 

При наборе высоты летчик встречается с падением барометрического давления. 
П р и спуске с высоты летчик сталкивается с его нарастанием. Изменения баромет
рического давления могут происходить за сравнительно д л и т е л ь н ы й период и л и 
за десятые д о л и секунды (например, при аварийной разгерметизации самолета). 

П р и подъеме на высоту организм летчика сталкивается с воздействием пони
женного парциального давления кислорода ( р 0 2 ) . Так, на уровне земли р 0 2 со
ставляет 159-160 мм рт. ст., а на высоте 12 км — всего 30 мм рт. ст. При таком низком 
парциальном давлении кислорода человек сохраняет сознание в течение 30-40 се
кунд. Нормальное функционирование его на этой высоте возможно только при 
дыхании чистым кислородом. На большей высоте д л я сохранения жизнедеятель
ности организма необходимо дыхание кислородом под избыточным давлением. 

Среди факторов, обусловленных динамикой полета летательных аппаратов, 
ведущее место принадлежит ускорениям, шумам и вибрациям. Значительные уско
рения встречаются, как правило, в истребительной и л и истребительно-бомбарди-
ровочной авиации, особенно при пилотировании высокоманевренных самолетов. 
Степень их воздействия на организм зависит не только от величины, времени дей
ствия и т. д., но и от направления действия ускорений. В истребительной авиации 
чаще всего имеет место ускорение по продольной оси тела с величиной 9-10g. 

Перегрузки организмов летчиков, возникающие под влиянием ускорения, мо
гут привести к нарушению управления летательным аппаратом и временной по
тере зрения и даже сознания. Л е т ч и к д о л ж е н иметь четкое представление о при
чинах возникновения перегрузок, характере их влияния на организм и методах 
повышения устойчивости к действию этого фактора. 

Мощные силовые установки, которыми оснащены современные самолеты и 
вертолеты, являются источниками значительного шума и вибрации. Ш у м посто
янно действует на весь личный состав, работающий на аэродроме. Он оказывает 
отрицательное влияние на работоспособность летного и технического состава, 
ухудшая восприятие речи, команд, вызывает нейросенсорную т у г о у х о с т ь и нару
шение деятельности ряда важных систем организма. Наряду с шумовым факто-
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п н і і и ш и п ні і і г р н н о і ї с і п "icMi.1, сонливость, головную боль, снижение болевой I I 

мім. і •. 11111 и Ч У п. і п и і г и , п . к і и. Физические параметры вибрации непостояііш І 

и м і н и І і і ш а летательного аппарата, режима работы двигателей и т. д. 

Мри полетах на бомбардировщиках большую роль играют факторы, обу< 

и і і і і і .к і ш и л ь н ы м пребыванием экипажа в условиях кабины малого объема и и 

і и н пой рабочей позе, — изоляция и гиподинамия (снижение силової о ком 

in пин і а движений). Э т и явления почти всегда сопровождают д р у г друга. При пом 

ї м ' ї ї цим, в с и л у снижения сенсорной стимуляции и ее однотонности, воздейс I И \ 

• і на нервную систему и психику летчиков, а гиподинамия в первую очередь Н И 

намает изменения вегетативных функций. 

О і in капельная сенсорная депривация, однообразие и монотонность раздражи 

0 и м приводят к падению общей и психической работоспособности. Вследстши 

н їм і а цп и может существенно нарушаться деятельность многих анализаторов и 

1111 ( в целом. Исследователи описали чувство «отрыва от земли», выражающее 

1 я в ощущении умеренного напряжения, тревоги и страха. 
Следующими факторами, относящимися к этой группе, являются искусствен 

i iavi газовая среда, условия питания и водоснабжения летного состава, вынужден 

к.им длительное время находиться в кабинах. П р и д л и т е л ь н ы х полетах летчики 

їй имльзуют бортовые пайки, содержащие продукты в консервированном виде и 

упакованные в банки и л и тубы, а также соки. Свои особенности имеют и пробле 

мы физиологических отправлений. В самолетах д л я сбора мочи применяются 

простые устройства, аналогичные больничному мочеприемнику, использовашн 

Которых у значительной части летчиков вызывает ощущение психологическою 

ни комфорта. 

Таким образом, л е т н ы й состав при выполнении профессиональных обязанно 

• и и может подвергаться воздействию целого ряда факторов, оказывающих небла 

гопрпя гное влияние на самочувствие и работоспособность, а также вызывающих 

н іменения в протекании психических процессов. Например, при перегрузках из 

Меняется характер зрительного восприятия, а при использовании кислородных 

аыхательных аппаратов может происходить нарушение адекватности мышления, 

I амооценкн и др. Следовательно, д л я успешного выполнения профессиональных 

і і іязанні к и й летчик д о л ж е н обладать не только хорошей физической и техниче 

' і .ой подготовкой, но и психологической готовностью к воздействию неблагопри 

ятпых факторов летной деятельности. 

Вилы полетов 
I [рлеты — основной вид деятельности летного состава, отличаются разнообрази 
ем условий и выполняемых задач, в связи с чем варьируются и психофизиологи 
ческие условия летной деятельности. 

Все полеты делятся по назначению, условиям пилотирования, ч и с л у самоле 

I I >в, продолжительности, времени суток, высотам, метеорологическим и климати 
' ї м ким условиям. Классификация полетов представлена в табл. 16.1. 
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1о времени 
ж 

1о высоте 

1о климати-
:ким особеи-

Юстям 

1о количеству 
1 М О Л С Т О В 

1о метеоусло
виям 

Боевые 

Учебные 

Специаль
ные 

Дневные 

Ночные 

Смешанные 

На малых 
высотах 

На средних 
высотах 

На больших 
высотах 

Страто
сферные 

Полеты в 
холодном 
климате 

Полеты в 
умеренном 
климате 

Полеты в 
жарком 
климате 

Одиночные 

Групповые 

Полеты в 
простых 

метео
условиях 

Полеты в 
сложных 
метео
условиях 
( С М У ) 

Полеты, связанные с выполнением боевой задачи 

Полеты, выполняемые в целях обучения и совершенство
вания мастерства летного состава. К ним относятся озна
комительные, показательные, вывозные, тренировочные 
и др. полеты 

К специальным полетам относятся испытательные, иссле
довательские полеты, облет самолета и др. полеты, не
предусмотренные соответствующими документами 

Полеты, выполняемые в период между восходом и заходом 
солнца 

Полеты, выполняемые в период между заходом и восходом 
солнца 

Полеты, когда от взлета до посадки полет выполняется п 
днем,и ночью 

До 1000 м над рельефом местности или водной поверх
ностью 

От 1000 до 4000 м включительно 

От 4000 до 12 000 м (до тропопаузы) 

Выше 12 000 м 

Холодный климатический пояс характеризуется средней 
температурой воздуха -7,4'С и ниже, значительной 
продолжительностью холодного времени (6 месяцев 
в году) 

Умеренный климатический пояс характеризуется средней 
температурой воздуха в пределах от -7,4 до +15 *С 

Жаркий климатический пояс характеризуется средней 
температурой воздуха +15 *С и выше 

Полеты одиночного самолета 

Совместные полеты двух и более самолетов под управ
лением одного командира 

( Г Ш У ) П М У — условия, при которых весь полет 
выполняется в изуал ы Iо 

С М У — условия, при которых полет полностью или 
частично выполняется в облаках, между слоями облаков, 
за облаками, под облаками при низкой облачности и/или 
низкой полетной видимости 
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К р а і к о п р е -

М С І І I I Ы С 

Средней 
І ф О Д О Л Ж И -

тедьности 

Длительные 

Визуальные 

ДО 1 ч 

От 1 до 4 ч 

ї ї " условиям 
I I I ) К > І І і р і і І І . І І І І І И 

П о р а й о н у 

выполнения 
Аэродром
ные 
Внеаэро-
дромные 

Полеты 
по приборам 

Свыше 4 ч 

ПолеТЫ. ВЫПОЛНЯеМЫе В УСЛОВИЯХ, В К О Т О Р Ы Х І і р і и 11'-їм 

ствснное положение самолета определяется по вили 
горизонту 

Полеты, выполняемые в условиях, в которых її рої ч щ 
ствснное положение самолета определяется по пи и 
ным приборам 

Полеты, выполняемые в районе аэродрома взлета 

Полеты, выполняемые вне аэродрома взлета 

Особыми психофизиологическими нагрузками отличаются полеты на мз н 

Высотах, на больших высотах, в сложных метеоусловиях, ночные и д л и т е и 

т ы , полеты в жарком и х о л о д н о м климате. 

П о л е т ы н а малых в ы с о т а х х а р а к т е р и з у ю т с я б ы с т р ы м п р о л е т о м о р и е н т , 

б [ И Э О С Т Ы О земной поверхности, возможностью столкновения с птицами, И л | 
Двинем с а м о л е т а в з о н а х отсутствия радиосвязи с руководителем полетов, зши 

Переменными перегрузками, н е б л а г о п р и я т н ы м влиянием повышенной турбуленм 

К О С Т И воздуха. 

К П С И Х О ф И З И О Л О Г И Ч е С К И М О С о б е Н Н О С Т Я М ДеЯТеЛЬНОСТИ Л е Т Ч И К а В П О Л е т е I I . . I . 

лых высотах относятся: 

• О д н о в р е м е н н о е В Ы П О Л Н е Н И е Д е Й С Т Н П Й П О П И Л О Т И р О В а Н И Ю в б л И З И З е М Л П I I |" 

шение основной задачи полета (поиск цели, ее уничтожение и др.); 

• необходимость в ы с о к о й т о ч н о с т и выдерживания п а р а м е т р о в полета: 

• высокий уровень н е р в н о - э м о ц и о н а л ь н о г о напряжения; 

• и з м е н е н и е с т р у к т у р ы р а с п р е д е л е н и я в н и м а н и я (90% в р е м е н и н а внекабнн-

ные ориентиры и 10% — на приборы); 

• выраженное в л и я н и е на о р г а н и з м летчика оптокинетических в о з д е й с т в и й , 

вибрации, знакопеременных ускорений, высокой температуры; 

• затруднение восприятия п о к а з а н и й приборов; 

• н е о б х о д и м о с т ь в ы с о к о к о о р д и н и р о в а н н ы х управляющих действий; 

• возможность появления иллюзий р а з в о р о т а с а м о л е т а . 

П р и п о л е т а х набольших высотах и в с т р а т о с ф е р е о с н о в н ы м и факторами, ока 

н . ж а ю щ и м н н е б л а г о п р и я т н о е влияние н а о р г а н и з м человека, являются пони 

«сенное парциальное давление кислорода, пониженное общее барометрически 



В ш м г п и г , перепады I.Iii и мим. ни акая i e M i n p . l i v ра наружною воздуха, ионышен 
|II«><- но «действие л у ч и с т о й a n e p i ни. 

Д л я предохранения летчика от неблагоприятного воздействия факторон поле
та на высоте более 4 км созданы герметические кабины и комплекты кислородио-

що оборудования ( К К О ) , в связи с чем одной из психофизиологических особен-
•Иостей высотных полетов является необходимость эксплуатации средств защиты. 
I На больших высотах затрудняется техника пилотирования, так как вследствие 
Разрежения воздуха уменьшается тяга двигателей, снижаются аэродинамические 
Качества самолета. В этих условиях у летчика может появляться высотная мио
п и я , что ухудшает процесс восприятия и ориентации в пространстве. 

Психофизиологическими особенностями д л и т е л ь н ы х полетов являются: 

I • развитие гиподинамии вследствие д л и т е л ь н о г о пребывания в одной позе 
с небольшим количеством рабочих движений; 

• длительное однообразие окружающей обстановки; 

• длительное пребывание в летном обмундировании и защитном снаряжении, 
стесняющем движения, а также вызывающем ощущение давления на раз
личные участки тела, особенно при плохой подгонке; 

• длительное пользование кислородно-дыхательной аппаратурой, вызываю
щее сухость во рту и жажду; 

• неудобства, связанные с приемом пищи, отправлением естественных надоб

ностей; 

•• нарушения привычного ритма жизнедеятельности (сна, бодрствования, от

дыха). 

К полетам в сложных метеорологических условиях относятся полеты в обла
ках, между слоями облаков, за облаками при облачности 7 и более баллов, под 
облаками при полетной видимости днем 500 м/4 км и ночью 600 м/5 км (в числи
теле — высота нижней границы облаков, в знаменателе — полетная видимость), 
над водным пространством вне видимости береговой черты, в стратосфере. 

П о л е т ы в этих условиях характеризуются: 

• высокой вероятностью появления зрительных и вестибулярных иллюзий; 

• опосредованностью пространственной ориентации; 

• значительным нервно-эмоциональным напряжением, особенно на этапе по

садки; 

• резким изменением освещенности при пробивании облаков вверх и л и вниз, 
что оказывает неблагоприятное влияние на зрительный анализатор; 

• затрудненной оценкой высоты при выходе под облака; 

• быстрой сменой метеорологической обстановки, затрудняющей пилотиро
вание и усиливающей нервно-психическое напряжение летчика. 

Главной особенностью ночных полетов является то, что они совершаются при 
пониженной внешней освещенности в основном по приборам при ограниченной 
видимости внекабинных ориентиров. К психофизиологическим особенностям 
деятельности летчика в ночном полете относятся снижение остроты зрения и по-
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пни на ДОЛЖНОМ vpoinie ночного зрения. 
< ь И О Н Н Ы М И факторами, оказывающими неблагоприятное воздействие ни »н 

и н н ка в условиях жаркого климата, являются: 

• высокая температура воздуха, создающая большую нагрузку на меха ни 

терморегуляции и способствующая напряжению процессов адаптации, 

• снижение высотной и вестибулярной устойчивости; 

• возможность перегрева. 

Холодный климатический пояс характеризуется: 

• низкими температурами воздуха, ветрами с метелью и пургой; 

• быстрым изменением метеорологических условий; 

• низкой абсолютной" влажностью воздуха зимой и значительной летом; 

• изменчивостью магнитного поля Земли и солнечной активности; 

• изменениями освещенности в период продолжительных полярных ДНІ и |{ 
ночей ( у с л о в и я А р к т и к и ) . 

При длительном пребывании в районах с холодным климатом довольно чаї і 
отмечается ухудшение обеспеченности организма витаминами. В процессе п< > .и • і •... 
иногда возникают нарушения в работе пилотажно-навнгацнонной аппаратуры (и • 
и полярных сияний и магнитных «возмущений») и иллюзорные ощущения. П и 

і і ел ние обусловлены безориентирной местностью, приземными инверсиями, ух\ I 
т а ю щ и м и видимость п искажающими восприятие окружающих предметов. 

Психологические особенности деятельности 
военных летчиков 

Обшие психологические особенности летного труда 
Как уже говорилось, особенности летного труда определяются специфическими 
условиями, в которых протекает профессиональная деятельность летного сосі а 
ва, сложностью и многообразием задач, особенностями психофизиологическою 
СОСТОЯНИЯ в полете, высокими требованиями, предъявляемыми к летчику. /1(4 
тельность летчика связана с необычными пространственно-временными о тнопи 

пнями с окружающей средой: отрыв от земли, подъем на высоту, большая скорої 11, 
Перемещения в пространстве. П р и зтом изменяются привычные условия В О С П р И 

ятия, повышается значимость поступающей информации, возрастает ответствен 
ность за принятие правильных решении и управляющих действий. 

Д о п о л н и т е л ь н о е своеобразие л е т н о й деятельности придает необычная про 
і і рано венная ориентация, которая вызывает необходимость перестройки взаи 
модействия анализаторов. Оценку положения самолета в пространстве л е т ч ш 
осуществляет путем анализа инструментальной (приборной) и неинструменталк 
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Д л я летной деятельности характерны работа и заданном темпе, иногда и усло

виях дефицита времени, строго обусловленный алгоритм действий, переключение 
с одного вида деятельности на другой. В связи с большими скоростями смена об
становки происходит очень быстро: при скорости 1080 км/ч за 1 с самолет преодо
левает расстояние в 300 м. 

П р и больших скоростях полета летчик уже не располагает необходимым вре
менем д л я выполнения всех запланированных видов деятельности. В данном с л у 
чае полет может быть успешным только при автоматизации отдельных процессов 
управления самолетом д л я облегчения деятельности летчика. 

Особенностью профессиональной деятельности летного состава является ис
ключительно высокий темп восприятия и переработки информации. На отдель
ных участках полета летчик за одну минуту до 120-180 раз фиксирует взглядом 
показания приборов и объекты внекабинного пространства, при этом осуществ
л я я до 60-80 управляющих движений. В связи с этим важнейшим профессиональ
ным качеством становится способность к концентрации, распределению и пере
ключению внимания. 

В процессе полета летчик д о л ж е н выполнять сложные рабочие движения. О н и 
д о л ж н ы быть точными, плавными, высокоскоординированными и разнообразны
ми, что обусловлено постоянными изменениями характеристик самолета, воздуш
ной среды и выполняемых задач. При этом летчик современного самолета не имеет 
непосредственной связи с рулями управления, так как управляет в основном гид
роусилителями, а загрузочные механизмы только имитируют реальные условия. 

Важной особенностью труда летного состава является то, что успех каждого поле
та зависит от деятельности многих специалистов (членов экипажа, группы руковод
ства полетами, инженерно-технического состава, личного состава с л у ж б обеспечения 
полетов), поэтому необходима согласованная работа членов летных экипажей, груп
пы руководства полетами, специалистов служб обеспечения. С внедрением автома
тических систем управления полетами возникла необходимость наиболее оптималь
ного распределения обязанностей между летчиком и автоматическими системами. 
Основным преимуществом автоматических систем с л у ж и т быстродействие в пере
работке информации, д л я человека же характерны быстрая приспособляемость к 
меняющимся условиям внешней среды, способность к предвидению хода событий II 
выбора наиболее рационального способа действия в конкретных условиях. При на
личии автоматических систем управления летчик уделяет много внимания контро
лю за показаниями приборов, отражающих работу этих систем, и в меньшей степени 
анализирует информацию, поступающую от пилотажно-навигационных приборов. 
Это оправданно в случае надежной работы автоматики, но при ее отказе, когда от лет
чика требуется быстро перейти от контроля к активной деятельности, к вмешатель
ству в процесс управления, могут возникнуть трудности. 

М ы перечислили общие психологические особенности летного труда, которые 
наблюдаются на протяжении всего полета. Однако на каждом этапе полета (взлет, 
пилотаж в зоне и л и пилотирование самолета при выполнении другого задания, 
заход на посадку и сама посадка) они выражены в различной степени. 
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нмо'іеііім еущестнеііио изменило специфику н с т р у к т у р у деятельности летчін •' 

I і їй прежде летный т р у д имел преимущественно физический, мускульный ки 
I' н н р , го сейчас в связи с развитием авиационной техники он все более шиє і 

и і і \ і пі. шруетси, возрастают умственные нагрузки. Основными функциями и і 

ни ї ї і.іпонятся ф у н к ц и и программирования,управления и контроля,т. с. инфор 
м нпюнные, а не энергетические ф у н к ц и и . С одной стороны, развитие ТехіїИі И 
обусловило расширение возможностей человека, с другой — поставило задачу < і • 

и иг к і пия конструкции самолета психофизиологическим возможностям леї чи 
П Как бы ни была совершенна техника, эффективность и надежность функции 
нпрпнаппя системы « л е т ч и к — с а м о л е т » зависит от человека, именно ему прина і 

п і пі |>ешающая, руководящая,организаторская роль. 

11 роблема взаимодействия человека-оператора и машины является предме гом 
инженерной психологии. Инженерная авиационная психология рассматривав 
иеителыюсть летчика и летательного аппарата во взаимосвязи, изучает закони 
мерности процессов информационного взаимодействия. Большой вклад в репи 
ние этой проблемы внесли отечественные психологи К. К. Платонов, Б. Ф. Ломов 

II Д. Завадова, В. А. Пономарснко. Деятельность летчика в современных условп 
И приобрела ярко выраженные черты операторского труда, специфические осо 
бенности которого определяются тем, что оператор не имеет возможности взаи 
МОДейСТВОвать с объектом управления непосредственно: информация о самолеи 
передается через систему технических устройств. Л е т ч и к воспринимает само.-к і 
опосредованно — как информационную модель объекта, и также опосредовании 
Ю І действует на него. 

Деятельность оператора состоит из трех этапов: приема информации о состоя 
пни управляемого объекта, обработки этой информации и принятия решения по 
управлению, реализации принятого решения. На этапе приема информации опс 
ратор осуществляет поиск сигнала, опознает и исследует его. На этапе логической 
І іработки и решения летчик производит перекодирование и расшифровку инфор 

мации, т. е. определяет смысл сигнала, вырабатывает необходимое решение и на 
м- мает п у т ь его реализации. На этапе реализации принятого решения одоратор 
осуществляет двигательные действия с органами управления, переводит их в не 
обходимое положение. Затем осуществляется контроль выполненного действия С 
помощью инструментальной и неинструментальной информации (по принципу 

I іра гной связи). Нейрофизиологической основой деятельности оператора явля 
им функциональная система, разработанная П. К. Анохиным. Л ю б о й поведен 

•ісский акт, согласно этой теории, включает сличение выполняемого действия с ак
цептором результата действия. 

Л е т н а я деятельность не ограничивается пилотированием самолета. Л е т ч и к 

I I повременно решает несколько задач: ведет радиообмен, контролирует воздуш
ное пространство, управляет специальным оборудованием и вооружением, взаи 
подействует с членами экипажа. 
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Мс юнею ер Ни время полета летчик нередко лей» inyei и \. ' IU IHIM.X дефи 
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Полета на предельно малых высотах зависят от возможности летчика выполнит ь 
[Сложные управляющие действия в чрезвычайно короткий промежуток времени. 
Ваиаздывание реакции летчика на 1 секунду при скорости полета 900 км/ч в ус
л о в и я х полета на малых высотах чревато столкновением с землей и л и инженер
ными сооружениями, так как самолет преодолеет за это время 250 км. 

Все вышеизложенное наряду с высокой ценой ошибки оператора, ответствен
н о с т ь ю за выполнение полетного задания, постоянной готовностью к экстренным 
[действиям в аварийной ситуации предъявляет особые требования к надежности 
I функционирования системы «летчик—самолет—среда». 

Систему « л е т ч и к — с а м о л е т » в настоящее время рассматривают как трехчлен
ную, где в качестве третьего звена выступает внешняя среда. У с л о в и я , в которых 
оператор выполняет свои функциональные обязанности (освещенность, темпера-
Тура и т. п.), несомненно, оказывают существенное влияние на качество его дея
тельности и не могут не учитываться. В еще большей степени это относится к лет
чику, которому приходится действовать в совершенно необычных условиях (боль
шие перегрузки, перепады барометрического давления и др.). 

Оптимальное функционирование системы «летчик—самолет—среда» возможно 
только тогда, когда конструкция и оборудование самолета, оснащение рабочего ме
ста летчика соответствуют психофизиологическим возможностям человека. Любое 
Несоответствие конструктивных особенностей приборов сигнализации и управления 
возможностям человека-оператора может привести к тяжелым последствиям. 

Количество информации, которую человек может принять и переработать за опре-
шеленное время, имеет большое значение как для оценки его профессиональной при-
[годности, так и д л я установления пределов надежности в его работе. На скорость пе

реработки информации влияют степень тренированности летчика, четкость раз
личимости сигналов и другие факторы. 

Схематично с т р у к т у р у операторской деятельности летчика можно описать 
следующим образом. Цель деятельности летчика по пилотированию самолета со
стоит в том, чтобы перевести самолет из одного состояния в другое и л и , наоборот, 
сохранить режим полета, парируя внешние воздействия. На основе имеющейся 
информации у оператора формируется образ задаваемого состояния объекта управ
ления, и л и концептуальная модель (в авиации это называют образом полета). 
Образ полета включает задачи и цели полета, а при выполнении конкретных дей
ствий в нем преобладает один из следующих компонентов: образ пространствен
ного положения, чувство самолета и восприятие приборного отображения. 

С т р у к т у р а образа полета представлена на рис. 16.1. 

Образ пространственного положения регулирует пространственную ориента
цию летчика. Образ приборной модели («приборный образ») формируется на ос
нове восприятия информации о расхождении между необходимым и текущим 
режимами полета. Э т о т образ регулирует моторный компонент действий. В спо
койно протекающем горизонтальном полете приборный образ приводит к автома
тизму выполнения управляющих действий. Однако в некоторых случаях преоб-
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юженим п горизонтальный полет механическое исполнение управляющих Вот 
и lit i нпп может быть опасным, так как необходимы знания о высоте полета, i • 

питаемый образ пространственного положения. 
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Рис. 16.1. С т р у к т у р а и содержание психического образа, регулирующего действия летчика 

(по Н . Д . З а в а л о в о й с соавт., 1986) 

Компоненты образа полета вступают между собой в сложные взаимоотнонн-
ния. Преобладание одного из них как регулятора моторных действий в зависимо 
I I и от конкретного этапа полета может как снижать, так и повышать надежно» 11. 
системы «летчик—самолет—среда». 

Психофизиологические основы обучения и тренировки 
летного состава 
( истемы управления летательными аппаратами очень сложны. Некоторые спени 
алисты, выступая за развитие беспилотной авиации, считали, что человек, упраи 
лнющий летательным аппаратом, может быть с успехом заменен автоматикой 
I однако т о л ь к о человеку присущи такие свойства, как предвидение событий на 
Основе опыта и анализа обстановки, способность принимать решения и действо 
па I ь в условиях недостатка информации и времени. Логическая способность, вы 
с окая избирательность, творческое мышление являются определяющими каче
ствами в системе « л е т ч и к — с а м о л е т » . В связи с этим в современных летательны \ 
аппаратах человек остается главным управляющим элементом. 
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Ц е п . леи телыю» л и ломика, vпранлнющс I M U I C I U M , I <Н ю т и переводе ( а 
м о л о а из одного состояния в другое и л и удержание его в заданном состоянии 
вопреки воздействиям внешней среды. На основании имеющейся у него инфор
мации о полетном задании летчик формирует образ задаваемого (будущего) по
л о ж е н и я самолета (образ-цель), которое д о л ж н о быть д о с т и г н у т о в результате 
управляющей деятельности. Воспринимая информацию о текущем положении 
самолета, летчик сопоставляет ее с образом-целью, анализирует возможные спо
собы его достижения, принимает решение о том, какой способ будет использован, 
и выполняет соответствующее управляющее действие. Данное действие меняет 
положение самолета, а летчик, в свою очередь, получает информацию об этом из
менении. Е с л и цель достигнута, деятельность прекращается, при отрицательном 
результате управляющее действие повторяется. Центральное место в рассматри
ваемой схеме занимает деятельность летчика, организующая всю систему и на
правляющая ее на достижение определенного, заранее заданного результата. 

В предыдущих главах подробно говорилось о том, что успешная деятельность 
предполагает наличие прочно сформированных и хорошо закрепленных профес
сиональных навыков, характерной особенностью которых является то, что при их 
наличии выполняемые действия не требуют постоянного контроля сознания, все 
их звенья выполняются в строгой последовательности как части единого целого. 
Навыки особенно необходимы в тех видах деятельности, в которых действия про
текают в условиях дефицита времени и отсутствия возможности обдумать способ 
действий и л и же требуется немедленная и строго определенная реакция на каж
дое изменение условий. Очевидно, что все это относится и к профессиональной 
деятельности военных летчиков. 

В каждом из летных навыков можно выделить сенсорный, интеллектуальный 
и двигательный компонент. 

Сенсорный компонент л е т н о г о навыка — это особый характер восприятия 
информации, необходимый д л я появления данного навыка. Эффективный конт
роль за показаниями приборов в быстро меняющихся условиях полета может быть 
обеспечен только при наличии четко отработанной последовательности переклю
чения внимания, закрепившейся в результате тренировок. К сенсорным компонен
там летных навыков относится способность летчика определять режим полета по 
шуму двигателей, шуму воздушного потока, визуально определять расстояние до 
объектов, высоту полета, что особенно важно при выполнении посадки (опреде
ление высоты выравнивания самолета). 

И н т е л л е к т у а л ь н ы й компонент летного навыка — это необходимые д л я появ
ления данного навыка приемы обработки информации, такие как умение строить 
программу действий, производить счетные и логические операции, классифици
ровать признаки. 

Автоматизация интеллектуального (речемыслительного) компонента летного 
навыка характеризуется перераспределением соотношений уровней регуляции. 
Е с л и на первых этапах обучения полетам каждый элемент действия контролиру
ется сознанием, то после формирования навыка сознательный контроль начинает 
относиться ко всему действию в целом. 
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києм довольно сложными психофизиологическими процессами, не всегда поддаю 
11111 м і її ч і и »ьек і напой регистрации и оценке, д л я характеристики летных напын ш 
і in I I . I V I O I ііп(|к>рмацпк) об их двигательных и вегетативных компонентах 

Успешное выполнение полета зависит не только от правильного восприятия и 
переработки получаемой информации, но и от своевременности, точности, скоро 
• і п и координации движений рычагами управления, т. е. от управляющих движ< 
н и м і. гчика, с< к тавляющих структуру двигательного компонента летного навыка 

Управляющие движения по своей с у т и являются произвольными движения 
ні I о п а с н о определению И. М . Сеченова, произвольные движения форм н рук II 

і и в процессе жизни, всегда целенаправленны и обусловлены той и л и иной жна 
їй >й необходимостью. Условно-рефлекторная сущность произвольных Д В И Ж І 

нпй была раскрыта И. П. Павловым, который писал: « П р и обучении игре на р о я и 
и ні скрипке по нотам совершенно очевиден переход раздражения от зрительной 
і н і км к кинестетической... таким образом, кинестетические клетки коры М о ї \ і 
(н.| і ь (вязаны, и действительно связываются, со всеми клетками коры. Э т о и е< 11, 
фи шологическое основание д л я так называемой произвольности движений, і < 

і ювленности их суммарной деятельностью коры» 1 . 

М процессе летного обучения и дальнейшей летной деятельности в резул ь і а 11 
м і н ч ократных повторений рабочих движений условно-рефлекторные связи упрі» 
чикаются и в двигательной области коры образуется подвижная, меняющаяся во 
Кремени система нервных процессов (двигательный динамический стереотип) 
Отряжающая изменения внешних условий. Двигательный динамический стереотип 
чи іяется физиологической основой двигательного навыка: когда навык сформир< • 

и п і действие первого раздражителя из внешней среды запускает всю систему нерв 
н м х процессов, вследствие чего окончание одного движения вызывает последую 
и к с Так, летчик, выполняя разворот с набором высоты, не думает о каждой и і 
отдельных составляющих этой операции. 

В таких случаях то, что в начале обучения было самостоятельным действием. 
І Ш О В Ш И М собственную цель (выполнение разворота, набора высоты), в дальней 
ним становится средством д л я достижения более широкой цели (выполнение раз 
ворота одновременно с набором высоты). Иначе говоря, т о , что ранее являлось 
осознанным целенаправленным действием, после тренировок становится автома 
і и шрованным звеном, ступенькой нового действия, необходимого д л я достиже
ния более сложной цели. 

У опытного летчика имеются прочные связи между целью и условиями дей 
с і вий, с одной стороны, и способами их выполнения — с другой, в результате чего 
ВОЛЬ и условия сами д и к т у ю т ему наиболее эффективные способы выполнения 
действия. Конечно, это достигается многократными тренировками. 

Таким образом, двигательный компонент профессионального навыка — это 
форма д е я т е л ь н о с т и , выработанная путем тренировки по механизму сложных 

I ювных рефлексов, при непосредственном участии второй сигнальной системы 

1 Павлов И. П. Ф и з и о л о г и ч е с к и й механизм так называемых произвольных д в и ж е н и й / / Павлов И. 11 

И (оранные произведения. — Л . , 1951. — С. 274. 
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Мерная фаза генерализация и л и становление профессионального навыка. 
Д л и нее характерна широкая иррадиация возбуждения, которое из-за недостатка 
внутреннею торможения охватывает двигательные центры больших групп мышц, 
в том числе и антагонистов. П р и этом наблюдается обобщенная двигательная ре
акция. Напряжение больших групп мышц сопровождается выраженными вегета
тивными реакциями: увеличением артериального давления, частоты пульса и д ы 
хания, сильным потоотделением. Все это также сопровождается общей напряжен
ностью, характерной д л я курсантов на первых этапах обучения и д л я летчиков в 
период переучивания на новые т и п ы самолетов. Субъективно пилотирование за
труднено, допускается много ошибок, внимание в основном сосредоточено на спо
собах выполнения действия, а не на конечном результате. 

Вторая фаза — концентрация, в процессе которой формируется внутреннее д и ф -
ференцировочное торможение, ограничивающее иррадиацию возбудительного про
цесса в двигательном отделе коры головного мозга. В результате уменьшается коли
чество мышечных ф у п п , участвующих в формировании движений, — сокращаются 
только те мышцы, которые необходимы д л я выполнения данного целесообразного 
движения. Повышение экономичности движений облегчает пилотирование. 

В ходе дальнейшей тренировки наступает третья стадия — автоматизации, в те
чение которой формируется динамический стереотип. Действия выполняются 
легко, быстро и непринужденно, пилотирование вызывает чувство удовлетворе
ния. Сознание переключается со способов выполнения действий на достижение 
конечного результата. 

Важнейшим летным навыком является « ч у в с т в о с а м о л е т а » — умение при 
формировании психического образа полета использовать неприборную информа
цию, т. е. сигналы, возникающие в кожных, мышечных и вестибулярных рецепто
рах вследствие воздействия на организм летчика физических факторов полета 
(вибрации, шумов, ускорения, сопротивления органов управления и т. д.). Конеч
но, « ч у в с т в о самолета» не позволяет точно определять параметры полета и не 
может быть единственным регулятором управляющих движений, но оно способ
ствует направленности сознания летчика на те параметры, которые нуждаются в 
первоочередном обслуживании. « Ч у в с т в о самолета» — это своеобразное сращи
вание человека с самолетом, позволяющее физически ощущать движения маши
ны и успешно реагировать на них движениями органов управления. 

Таким образом, в результате тренировок отдельные двигательные циклы пере
стают осознаваться, т. е. превращаются в двигательный компонент летного навыка. 
Однако к о н т р о л ь за движениями со стороны Ц Н С продолжает осуществляться, 
и при несовпадении ожидаемых результатов с реальными включается сфера 
сознания. 

Объективными и субъективными признаками сформированности летных на
выков являются: 

• быстрота, точность и легкость выполнения действия; 

• объединение отдельных частных движений в целостную систему; 

• устранение излишних движений и напряженности; 
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за выполнением рабочих движений; 

• возможность управления самолетом различными способами; 

• безошибочность выполнения действий при подготовке и входе полетов (К К! III 
цу иывозной программы курсант видит и устраняет свои ошибки в п и л ю и 
роваиии); 

• V Г О Й Ч И В О С Т Ь навыка, при которой незначительные перерывы не сказы ни 
и н е я на качестве техники пилотирования; 

• способность в усложненной обстановке принимать правильные решения 
контролировать и управлять своими мыслями и чувствами; 

• наличие устойчивой положительной установки на полеты, уверенность в св< I 
их силах. 

< )дна из сложнейших задач летной подготовки — переучивание на новую авиа 
иыиную технику. Переучивание состоит в создании и закреплении новых профсс 
Ц ' П . 1 1 ь п ы х навыков на фоне уже имеющихся. Физиологической основой процес 
а переучивания является переделка динамического стереотипа. П р и этом вновь 
нарабатываемые навыки входят во взаимодействие с усвоенными ранее, оказывая 
Ш положительное, так и отрицательное влияние. В случае положительного пере

шей навыков новые навыки включают действия, сходные с прежними, и способ 
1 в \ ю т процессу переучивания. У летчиков положительному переносу навыков 

| |бствуют сходство оборудования кабин нового и прежнего самолетов, единая 
шва обучения, а также большой профессиональный опыт, который характери 

•уется наличием гибких, пластических, дифференцированных навыков. 
О т р и ц а т е л ь н ы й перенос навыков имеет место при существенных конструк 

пиных различиях между новым и прежним летательными аппаратами (например, 
а м о . и л и вертолет). Отрицательному переносу навыков и затруднениям в пере 
чивании также способствуют высокая прочность ранее сформированного дина 

шческого стереотипа и индивидуальные особенности типа высшей нервной дея 
I мпости (инертность основных нервных процессов). 

П р и переучивании процессы положительного и отрицательного переноса на-
и.и.ов протекают одновременно и взаимосвязанно. В связи с этим необходимо 
и* и обствовать оптимальному переносу положительных навыков и профилакти 
• их отрицательного переноса. Д л я этого конструкторы авиационной техники 

в | ькны обеспечивать сходство компоновочных схем приборов и рычагов управ 
и ния в кабине самолета, а инструкторы — уметь оценить, в какой степени возмо-
м и отрицательный перенос, и учитывать это в своей работе. 

1|>остранственная ориентация летчика 
[од пространственной ориентацией летчика понимают сложный психофизиоло-
ический процесс, позволяющий летчику постоянно определять положение само-

п I а в пространстве относительно гравитационной вертикали, поверхности Зем-
1И и внекабинных ориентиров. 
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как i>i мрожденпых психологических механизмов, так и от наныков, приобретенных 
в ходе летного обучения и профессиональной деятельности. Немаловажное значе
ние при этом имеют функциональное состояние центральной нервной системы, ин
теллектуальный и психологический компоненты пространственной ориентации. 

Навыки пространственной ориентации играют огромную роль в обеспечении 
безопасности полетов: дезориентация явилась причиной 16% всех авиационных 
происшествий, сопровождавшихся человеческими жертвами. 

Изучением вопросов ориентации человека в пространстве занимались И. М. Се
ченов, В. М. Бехтерев, И. С. Бериташвили, В. И. Воячек, К. Л. Х и л о в и другие уче
ные. О н и считали, что положение в пространстве отражается в сознании с помощью 
нескольких анализаторов, образующих функциональную систему. В процессе вос
приятия пространства под влиянием оптических и механических раздражителей 
возникают очаги возбуждения в определенных нервных с т р у к т у р а х головного 
мозга. Функциональная система обеспечивает ответ на такой комплексный раз
дражитель не суммой объективных реакций, а целостной реакцией организма. 

У человека имеются безусловные рефлексы, направленные на поддержание рав
новесия тела. П р и нахождении в кабине самолета на земле на летчика действует 
сила земного притяжения, обусловливающая давление и деформацию тела в мес
тах соприкосновения с сиденьем и спинкой кресла, педалями. Кроме того, ориента
ция реализуется путем зрительного восприятия пространственных отношений ка
бины ( п о л , приборная доска, остекление) и внекабипных объектов на аэродроме. 

П р и отрыве человека от поверхности Земли пространственная ориентация 
принципиально меняется. Во-первых, в полете она осуществляется в трехмерном 
пространстве в отличие от двухмерного на поверхности Земли. Во-вторых, уско
рения действуют на летчика в полете в течение более д л и т е л ь н ы х отрезков вре
мени, чем на это рассчитаны физиологические характеристики вестибулярного 
аппарата. В-третьих, вестибулярный аппарат и механизмы ориентации в про
странстве биологически предназначены прежде всего д л я обеспечения равнове
сия и быстрого рефлекторного возвращения в положение теменем вверх, а не д л я 
доведения до сознания положения тела в пространстве, что необходимо в про
странственной ориентации летчика. В-четвертых, наши органы чувств не разли
чают воздействия гравитационной и инерционной сил, а воспринимают только 
результирующую силу, которая субъективно ощущается как направление векто
ра гравитации. В-пятых, летчик оценивает не только свое положение в простран
стве, но и положение самолета и свое положение относительно самолета, что в ряде 
случаев создает дополнительные трудности. В-шестых, д л я осуществления про
странственной ориентации летчик интегрирует два совершенно разнородных вида 
информации: непосредственную чувственную (первосигнальную) о положении в 
пространстве и опосредованную приборную (второсигнальную). Наконец, про
странственная ориентация летчика осложняется неустойчивостью опоры и не
достатком неподвижных зрительных ориентиров, в том числе горизонта, который 
не всегда просматривается. 
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і ИІІ п і і п і л \ . і лі.іи.ііі процесс отражения в сознании п р о п р а н і і ценною 
і.іжгпия и УСЛОВИЙ, и которых выполняется полет. Осуществление нростран 
іеніюіі ориентации в полете требует от летчика волевого у с и л и я д л я преобрп 
шипя потока инструментальных сигналов (информационная модель) и форми 
шипи в сознании образа пространственного положения и режима полета (кон 
11 \ а іміая модель полета). 
| и і нічиє от визуального полета, который совершается при непосредствен!и їм 
прим і пи пространства, при полете по приборам (в сложных метеорологических 

К ншях. ночью, под шторкой) образуется новая, более сложная и менее устойчп 
і функциональная система. К особенностям ее формирования следует отнес і и 
и и релетвеннос восприятие внутрикабииных оптических ориентиров и опосрс 

нанное восприятие пространства по показаниям основных пилотажно-навиганн 
пых приборов (авиагоризонт, командно-пилотажный и навигационно-плановый 
їм" |ры, высотомер, вариометр) с использованием информационной модели поле-

I. і к им образом, через зрительный анализатор поступает как первосигнальная. 
і и второсигнальная информация. Ее синтез осуществляется раздельно, причім 
.пни пі-пальная информация поступает непрерывно от всех анализаторов, в то 
•мч как второсигнальная — дискретно только с помощью зрения при фиксации 

'інда на приборах. 
Мри полете по приборам достаточно часто возникает рассогласование между 

їм и р« леї венным и опосредованным восприятием пространства. Формирующая-
Ф\ пкциональная система, обеспечивающая пространственную ориентацию. 
і і ыет более отчетливыми следами первосигнальной информации, поэтому за-

| іуіо у летчиков возникают сомнения в правильности показаний прибором, 
мимо этого, новая функциональная система нарушается при у х у д ш е н и и функ-
< шального состояния (слабые интоксикации, утомление, снижение активности 
і икулярной формации). В этих случаях функциональная система распадается 
две части: естественную (привычную) и образовавшуюся на основе показаний 
иборов, при этом приоритетное значение имеет первая из них. 

І Іарушения пространственной ориентации по первому ее компоненту обуслов
им возникновением иллюзий пространственного положения. И л л ю з и и отража-

реальные события и встречаются почти у каждого летчика. Психофизиологи-
і кие механизмы развития иллюзий заключаются в повышении порогов анали-
ГОров, ослаблении корковой регуляции, снижении активности ретикулярной 
•рмации, нарушении функциональной системности, приводящих к разрушению 
раза пространственного положения или к нарушению его непрерывности. П о д 
и. і вием и л л ю з и и летчик может полностью потерять представление о фактиче-
' І\І положении самолета в пространстве (потеря пространственной ориентации). 

0 приводит к полной дезорганизации управляющей деятельности, проявляю-
п< я в ослаблении тормозных процессов,затруднении дифференцпровки и преж-

временных и некоординированных управляющих движениях на фоне генера-

1 и .ванного мышечного напряжения. 
В летной практике широко используется наименование иллюзий в зависимо-

и от т о г о л о ж н о г о представления о п о л о ж е н и и самолета, которое возникает 
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I « 1н |).к сматривать и рос-1 рамени иные И Л Л Ю З И И и зашк и мое I и о г мила анали
за гора, играющего роль в их иоаникноиении, к» можно раздели 11. их па зритель
ные, вестибулярные, зрительно-вестибулярные и другие иллюзии. 

К зрительным иллюзиям относятся аутокинетические иллюзии, иллюзия « с л е 
пого» пространства, иллюзия «разбухания и таяния т е л » и некоторые другие. Ве
стибулярными иллюзиями считаются иллюзия прямолинейного полета, иллюзия 
перевернутого положения, иллюзия положения собственного тела. К зрительно-
вестибулярным иллюзиям относят окуло-гиральную и окуло-гравическую и л л ю 
зии. Каждая из указанных иллюзий имеет свои особенности в появлении и в ме
ханизме развития. Важно подчеркнуть, что в их генезе, как правило, принимают 
участие несколько анализаторов при доминировании одного из них. 

В соответствии с третьей классификацией, в основе которой лежат физиоло
гические механизмы, все иллюзии делятся натри группы: 1) нарушение ф у н к ц и 
ональной системности; 2) ослабление корковой регуляции ф у н к ц и й подкорковых 
отделов головного мозга при развитии очагов торможения в коре больших п о л у 
шарий; 3) наличие во внешней среде условий, затрудняющих дифференциацию 
естественных ориентиров. 

П р о ф и л а к т и к а иллюзий сводится к комплексу мероприятий, проводимых ко
мандованием и медицинской с л у ж б о й авиационных частей. В первую очередь 
необходим тщательный и систематический контроль за здоровьем, рациональной 
организацией труда, отдыха и питания летного состава. Помимо этого, необходи
мо воспитывать у летчиков уверенность в надежности приборов и проводить с 
летным составом специальные занятия д л я изучения психофизиологических ме
ханизмов возникновения основных видов иллюзий, а также влияния на состоя
ние летчика различных интоксикаций. 

Профессиональный отбор летного состава д о л ж е н исключать л и ц с понижен
ной статокинетнческой устойчивостью, с повышенной возбудимостью вестибу
лярного анализатора и с общей эмоциональной неустойчивостью, так как именно 
эти качества с л у ж а т предпосылкой д л я возникновения иллюзий и укачивания в 
полете. Повседневное совершенствование летных навыков и правильная регла
ментация перерывов в полетах, безусловно, способствуют уменьшению вероятно
сти возникновения иллюзий. 

Психофизиологические основы обеспечения 
профессиональной надежности летчика 
Проблема безопасности полетов остается одной из главных в авиации. Эта про
блема наряду с нравственным имеет и экономический аспект, связанный с сохра
нением значительных материальных средств. 

Изучение состояния летчика в особых ситуациях полета, условий и факторов, 
определяющих его профессиональную надежность во взаимодействии с авиаци
онным комплексом, является предметом авариологии. Авариология — это наука 
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i шимми судами и д р \ 1 ИХ опасных явлениях и авиации, научаемых с не 1ЫС рм I 

р.» ки профи пакт ических мер. 
В i шлеме о б с ( печения безопасности полетов можно выделить несколько i (I 

• 1.11Г01Ю1ЦИХ. Во первых, это соблюдение общих организационно-методоло! И Ч е 

' и правил н принципов летной работы, исключающих незаконный выпуск в 1в> 

и i вччнка и летательного аппарата, а также нарушения в организации полетов и 
i i ' о т в т в е ими, во-вторых — деятельность по предотвращению авиациоины v 
H p i . u i пне i ni ni и инцидентов, выявлению и устранению опасных факторов летний 
работы и, в-третьих — надежность авиационной системы. Последний аспект вклю 
ч а е | в с е б я безотказную работу авиационной техники и ее соответствие эргоно 
миче< ким возможностям экипажей, надежность управления и обеспечения поле 
юн, профессиональную надежность летчика. 

11 .i и - а;нос i ь деятельности летчика — это свойство, характеризующее способ 
п и . 11, датчика выполнять профессиональную деятельность с необходимым каче 
. i н и м в течение определенного времени не только при заданных условиях, но и 
п р и усложнении обстановки. Профессиональная надежность летчика предусмат 
ривает обеспечение психологической установки, необходимой д л я выполнении 
КОНКретногр полетного задания. Д л я этого летчику необходимы здоровье, запас 
Психофизиологических резервов и высокий уровень профессионализма. 

Понятие профессионального здоровья отражает способность организма со 
хранить необходимые компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие 
п|'< -фессиональную надежность и работоспособность во всех условиях професси 
'ni п.нойдеятельности. 

Основными компонентами профессионального здоровья являются клиниче 
' i пи, психический и физический статусы человека, которые оказывают влияние 
и з п о функциональное состояжш, включая уровень профессионально значимых 
физических и психических качеств и функциональной устойчивости летчика. 

11а уровень профессионального здоровья влияют условия, организация и содер 
Шшие профессиональной деятельности, социально-бытовые условия, эффектив 
КОСТЬ мероприятий, проводящихся д л я сохранения и укрепления здоровья летно 
го состава, и др. 

Д л я летчика каждый полет — это выполнение множества разнообразных опе
раций, представляющих собой цепь мыслительных и двигательных процессов 
11рп этом д л я любого действия человеку необходима информация, а так как сиг 
налы поступают через анализаторы, то малейшие отклонения в их работе способ
ны привести к ошибочным действиям. Так, порог нормальной остроты зрения 
равен одной угловой минуте, при этой остроте зрения летчик обнаруживает само-
•в-г. летящий ему навстречу, за 5 км. С момента обнаружения встречного объекта 
в. начала изменения траектории самолета в среднем проходит 3 секунды. Чем выше 

Скорость сближения самолетов, тем меньшим временем располагают летчики. При 
скорости самолетов в 2300 км/час они могут не успеть ничего предпринять д л я 
избежания столкновения. Таким образом, снижение остроты зрения, нарушение 
осмотрительности в полете приводят к росту вероятности катастрофы. 

http://Hpi.ui
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i i. i iuiiuix к нему. КОЛвблОТОЯ м широких пределах, но гак к а к оптимальная е к о 
рне I ь переработки информации находится к д о н о л ы ю узком диапазоне, то лет
чику нередко приходится работать в неблагоприятных условиях — в условиях 
избытка и л и недостатка информации. Чем больше объем поступающей инфор
мации, тем б о л ь ш у ю ее часть летчик упускает из ноля внимания. Так, п и л о т ы , 
только начинающие осваивать групповые полеты, нередко уделяют слишком мно
го внимания самолету ведущего и совершено не воспринимают пролетаемую 
местность. 

Не л у ч ш е чувствует себя летчик и при недостатке информации. П р и д л и т е л ь 
ном установившемся полете, при отсутствии видимости земли, отсутствии бол
танки, неподвижности стрелок приборов, монотонном шуме двигателей летчик 
теряет ощущение полета, возникает состояние монотонии. 

С л е д у ю щ е й особенностью работы летчика является необходимость не ослаб
л я т ь внимания, не расслабляться на протяжении всего полета. Даже при полете 
в автоматическом режиме летчик должен следит за работой многочисленных систем 
и агрегатов. Но здесь проявляется еще один недостаток человеческого восприятия: 
при сосредоточенном наблюдении за приборами летчик через некоторое время 
начинает пропускать сигналы, и через 15 минут он теряет 15-20% поступающей 
информации. 

В полете у летчика поток операций таков, что ему нередко приходится дей
ствовать на пределе своих возможностей. Во время посадки летчик только рука
ми совершает более 20 движений, кроме этого, он выполняет движения педалями, 
наблюдает за приборами, за землей, определяет расстояние до земли, следит за 
выдерживанием глиссады, учитывает снос. И если опытные летчики в значитель
ной мере автоматизировали свои действия, то молодые при посадке нередко со
вершают серьезные ошибки, так как физически не успевают выполнить все дей
ствия. Не случайно значительная д о л я авиационных происшествий приходится 
на посадку. Необходимо также учитывать, что па психофизиологические возмож
ности летчика неблагоприятное влияние оказывают факторы полета. Так, пере
грузка вызывает ограничение движения рулями, увеличивает время реакции, сужа
ет поле зрения и ухудшает остроту зрения; шум ослабляет внимание, снижает точ
ность и скорость сенсомоторных реакций, усложняет радиообмен. Факторы полета 
ускоряют развитие утомления, снижают психофизиологические резервы и, сле
довательно, способствуют появлению ошибочных действий. 

В настоящее время в авиации получил признание и находит применение си
стемный подход к изучению ошибок. При таком подходе причина ошибочных дей
ствий устанавливается путем всестороннего анализа связей и взаимоотношений 
между летчиком и летательным аппаратом. 

П р и анализе причин аварийности выделяют два понятия: « л и ч н ы й фактор» 
и «человеческий фактор». 

П о д л и ч н ы м ф а к т о р о м понимаются те о т к л о н е н и я в нервно-психической 
сфере л е т ч и к а , которые могут быть причинами авиационных происшествий. 
Наиболее полное определение понятия «личный ф а к т о р » дал отечественный 
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н М І Ч І Т М І Х свойств л и ч н о с т и , которые могут быть снизаны с причинами ш> і 

І Г І І І І Я , характером течения и исходом авиационного происшествия. Л и ч н ы й 

її юр охват ывает летные способности, физические и психофизиологические 

нос і и, эмоционально-волевые качества, состояние здоровья, физическую 

І И В О С Т Ь , п с и х о л о г и ч е с к у ю у с т о й ч и в о с т ь и уровень профессиональной 

(ГОТОВКИ. 
І Іричіпіамп ошибочных действий, обусловленных личным фактором, могут бы і ь 

• недостаточные социальные и моральные качества (низкая направленное 11, 

на л е т н у ю работу, недисциплинированность, низкая личная ответствен 

КОСТЬ и др.); 

• недостаток знаний и опыта; 

• психофизиологические особенности и состояние здоровья (заболевания, 

утомление и переутомление, нервно-эмоциональная напряженность, сни

жение чувствительности анализаторов, неблагоприятные личностные осо

бенности, недостаточные объем, устойчивость и распределение внимания, 

недостатки памяти, пространственных представлений, мышления и др.). 

П р о ф и л а к т и к а ошибок, о б у с л о в л е н н ы х л и ч н ы м фактором, д о л ж н а вклю-
I ь н себя выявление конкретных недостатков л е т ч и к а и устранение э т и х не-

И I .) I ков. 

По в авиационной практике систематически наблюдаются и такие ошибки, 
ГГОрые проявляются у здоровых, работоспособных, эмоционально устойчивых 
Сорошо подготовленных летчиков. Человек при определенных условиях всегда 
пытывает затруднения, а порой допускает ошибки. В авиации к условиям, ко-

>рые провоцируют ошибки подготовленного летчика, можно отнести следующее: 
N і ) пление неопределенной, л о ж н о й информации, антропометрическое несоот-
т « і вис рабочего места пилота размерам его тела, физиолого-гигиенический дис-
• мфорт условий летной работы, недостаток времени д л я принятия решения и др. 
п. не условия приводят к детерминированным ошибкам, которые обусловлены 
•соответствием процессов и средств деятельности психофизиологическим воз-
>жностям человека. Присущие всем летчикам психофизиологические возмож-
мти, неучет которых в конструкции летательного аппарата, условиях и органи
ки и летной работы может привести к ошибочным действиям, объединены ЙЮ-
ІТИЄМ человеческого фактора. 

Разграничение понятий личного и человеческого факторов в авиации имеет 
I напое значение. В понятии « л и ч н ы й фактор» подчеркиваются индивидуальные 
ІЧества конкретной л и ч н о с т и летчика, которые препятствуют успешной летной 
(боте. Понятие «человеческий фактор» включает зависимость эффективности 

і Гельности от характеристик оборудования самолета, условий труда. Э т о дает 
> іможность найти причину, дифференцирующую л и ч н у ю вину летчика отошиб-
I. связанной с объективными обстоятельствами, в частности с техническим не-
•нершенством оборудования. 
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т и і и и-1 ч и к а и уроним сі и ІНІДІ о ц і н к и . 

Приведем основные причины ошибочных действий личного состава, относя 
щисся к сфере человеческого фактора: 

• недостатки профессиональной подготовки (неэффективность методики 
обучения, утрата навыка после длительного перерыва в летной работе, от
рицательный перенос навыка); 

• недостатки условий и средств деятельности (недостатки средств отображе
ния информации, органов управления, компоновки, размещения, освеще
ния, несоответствие физических, химических, социально-психологических 
факторов условиям деятельности); 

• несоответствие содержания летной работы психофизиологическим возмож
ностям человека (недостатки в распределении ф у н к ц и й между человеком 
и автоматом, чрезмерные информационная и физическая нагрузка и л и темп 
деятельности); 

• недостатки в организации полетов и их обеспечении (нарушения в органи
зации режима труда, отдыха и питания, недостатки в руководстве и управ
л е н и и полетами). 

К а ж д ы й из этих факторов может способствовать ошибкам в технике пило
тирования, самолетовождения, боевом применении и э к с п л у а т а ц и и авиацион
ной техники. Даже простые двигательные ошибки при работе с органами управ
л е н и я не всегда можно о т н е с т и на счет недостаточного действия навыков, т. е. 
недостаточной подготовки летчика: их причина может заключаться не в л и ч 
ном, а в человеческом факторе, т. е. они д о л ж н ы предотвращаться путем о п т и 
мизации системы «летчик—самолет», взаимодействия человека с оборудованием 
кабины. Т а к и м образом, п р о ф и л а к т и к а ошибочных действий, обусловленных 
человеческим фактором, осуществляется путем эргономической доработки тех
ники до уровня соответствия психофизиологическим возможностям человека, 
совершенствования у с л о в и й , содержания, организации и обеспечения л е т н о й 
д е я т е л ь н о с т и . 

Большое значение д л я обеспечения психофизиологической надежности л е т ч и 
ков имеет профессиональный психологический отбор. П и л о т д о л ж е н обладать 
хорошей зрительной и с л у х о в о й памятью, развитым логическим мышлением, 
высоким уровнем пространственных представлений, способностью к быстрой 
выработке и перестройке умственных навыков, иметь большой объем внимания, 
способность к его быстрому переключению и концентрации. Совокупность этих 
качеств определяет способность летчика к усвоению профессии. 

Наконец, важная роль в обеспечении надежности летчика принадлежит пра
вильной организации режима его труда и отдыха. Профессиональная надежность 
летчика зависит от того, насколько профессиональная нагрузка, ее величина и 
интенсивность соответствуют его функциональным и психофизиологическим 
возможностям. 



контрольные вопрос ы 
I каковы психофизиологические особенности летной деятельности? 

| 11 Ki иы знаете о факторах полета? 

I Расскажите о классификации полетов. 

I Перечислите психофизиологические особенности деятельности летчика 
при выполнении полетов на малых высотах. 

Г). Перечислите психофизиологические особенности деятельности летчика 

RDH выполнении д л и т е л ь н ы х полетов, 

б Перечислите психофизиологические особенности деятельности летчика 

при выполнении стратосферных полетов. 

7. Перечислите психофизиологические особенности деятельности летчика 

при выполнении полетов ночью и в сложных метеоусловиях. 

Ь. Ч т о такое образ полета? 

В Каковы закономерности формирования летных навыков? 

К). Перечислите объективные и субъективные признаки сформированное!!! 

л е т н ы х навыков. 
11. Ч т о такое иллюзии пространственного положения? 

12. Каковы причины ошибочных действий, обусловленных личным фактором? 

13. Каковы причины ошибочных действий, обусловленных человеческим фак

тором? 

14. Каковы профессионально важные качества летчика, оцениваемые в ходе 
психологического отбора? 
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I Л.111.1 I 

П С И Х О Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К О Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х 
В О Е Н Н О - К О С М И Ч Е С К И Х В О Й С К 

• Психофизиологические особенности деятельности по управлению косми
ческими аппаратами. Общее представление о деятельности специалистов военно-
космических войск. Психофизиологические особенности управления космически
ми аппаратами. Общая характеристика рабочего места. Особенности выполнения 
трудовых операций. Факторы, влияющие на эмоциональное состояние военнослу
жащих военно-космических сил. 

• П р о ф е с с и о н а л ь н о важные качества. Особенности распределения рабоче
го времени при выполнении профессиональных обязанностей. Характеристика 
индивидуально-психологических и личностных факторов, влияющих на успеш
ность профессиональной деятельности операторов по управлению космическими 
аппаратами. 

• А н а л и з ошибочных действий специалистов. Общая характеристика оши
бочных действий, совершаемых операторами. Основные причины, обусловлива
ющие ошибки операторов. 

• П с и х о ф и з и о л о г и ч е с к а я оптимизация надежности д е я т е л ь н о с т и . Основ
ные п у т и и методы повышения эффективности профессиональной деятельности 
военнослужащих военно-космических сил. 

Космические аппараты составляют основу многих систем управления, имеющих 
стратегическое оборонное значение. О п ы т боевых действий показал, что исполь
зование космической техники является одним из основных факторов, обеспечи
вающих успех боевых операций, эффективность которых повышается в 2,5-3 раза. 

На вооружении военно-космических сил находятся сложнейшие технические 
комплексы и системы, требующие от операторов предельной мобилизации пси
хофизиологических резервов, так как деятельность по управлению космически
ми аппаратами связана с проблемами взаимодействия человека со сложными ав
томатизированными комплексами, а также с влиянием ряда неблагоприятных 
физических, химических, социальных и других факторов, способствующих сни
жению работоспособности. П р и этом успешность функционирования любых кос
мических аппаратов, в том числе и пилотируемых орбитальных станций и кораб
лей, зависит от надежности и эффективности деятельности специалистов управ
ления. 
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Іп< і • • 11»і принимаю і рсііпн ин. ні по іьауя лишь аси грактиую информациі \ ш 
і" і бъекта управления, которая формирует< я на основе носприятнн оін і . 
Ором і е х і гол о 11111 < і ко і і иін|)ормации и уяснения обстановки. Ц и к л управлений 
і- миме» міми аппаратами реализуется многими дежурными расчетами, при »том 
іраї и р т а герриториаЛЬНОе и временное распределения операций управлении 
и- цеп-пне количества искусственных спутников Земли, усложнение ком 

і ' И уи ран тения обусловило рост интенсивности труда операторов по управлінні и і 
I'' мни < і.нми аппаратами. Анализ деятельности специалистов управления поки 
м г н і , ч го от 60 до 90% отказов, аварий, срывов выполнения задач обуслон. І Є Н І і 

•Шибками операторов. Успешное решение ряда технических задач вывело па пер 
ин меі го проблему психофизиологического обеспечения т р у д а специалистов Н о 
Прав ІЄНИЮ космической техникой. 

11< ихофизиологические особенности 
иигельности по управлению 
КОС ллическилли аппаратами 

і івремі 11111.111 уровень развития космических средств обусловливает высокую слож 
і и і ь управления космической техникой и требует особой оперативности реше 
пі и ! )то связано с тем, что космические аппараты размещаются на большом уда 
и и и п от управляющих центров ( д о 40 ООО км) и являются высокодинамичным и 
• о скоростями движения более7,9 км/с) объектами. Кроме того, управление кос 
і и • и 'с и и м и орбитальными аппаратами осуществляется опосредованно — только 
10 радиоканалу, и в течение ограниченного времени — в период нахождения кос 

М І І Ч І Ч к о г о аппарата в зоне радиовидимости. 

( иецпфический характер профессиональной деятельности, высокая стоимость 
и I и туатации, значительный экономический ущерб от ошибок специалистов по 
^Правлению космическими аппаратами предъявляют дополнительные требова 
пня к организации дежурства, профессиональным, психологическим и другим 
качествам операторов дежурных с м е н . 

Выявление профессионально важных качеств ( П В К ) операторов, необходимых 
м і успешной деятельности, имеет решающее значение д л я оценки эргономических 

>1 ік теристик. Известно, что профессионально важным качеством принято считан. 
іикое свойство индивида и л и личности, которое влияет на успешность деятельно 
і п В качестве П В К могут выступать нейро- и психодинамические, сенсомотор 

миг, когнитивные, мнемические и другие свойства индивида, а также свойства и 

0 ношение личности. Установлено, ч т о в процессе освоения деятельности инди 
1 и і, а іьно-психологические свойства человека объединяются в систему профес 
і попально важных качеств и начинают проявлять себя в режиме взаимодействия 
(адаптации и компенсации). 

С т р у к т у р а профессионально важных качеств зависит как от уровня професси 
опал изации субъекта деятельности, так и о т его индивидуально-психологических 

оінностей. К настоящему времени хорошо изучены П В К оператора-наблюда 
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п.пі. и ряд личное і пых свойств, гакне, как экстраверсия пнтрове|)епя, амоцио 
пальная стабильность, тревожность, эмоциональная экспрессивность и др. 

В качестве параметров эффективности деятельности принято использовать 
такие переменные, как качество (точность), производительность (продуктивность, 
скорость, быстродействие) и надежность. 

Основными показателями эффективности работы специалистов по управле
нию космическими аппаратами являются количество невыполненных сеансов 
связи и стоимость потерь от недоиспользования космических аппаратов по вине 
специалиста. 

Ц и к л управления космическими аппаратами реализуется многими дежурны
ми расчетами, при этом характерны территориальное и временное распределение 
операций управления. Особенностью сеансов связи с космическими аппаратами 
является многоуровневый характер управления. Дежурные расчеты командно-
измерительных комплексов осуществляют связь с космическим аппаратом в пе
риод его нахождения в зоне радиовидимости. В зависимости от высоты и характе
ра орбиты этот период составляет от 5-7 до 30-45 минут. Управление космиче
скими аппаратами осуществляется на основе информации, поступающей от 
бортовой аппаратуры космического аппарата, плана-графика предстоящих работ, 
а также на основании указаний центра управления полетами. 

В ходе сеансов связи и управления у операторов развивается состояние эмо
ционального напряжения, которое характеризуется интенсивными эмоциональ
ными переживаниями. П р и этом удельный вес эмоционального компонента в на
пряжении неодинаков, что необходимо учитывать при анализе деятельности. 

Особенностью эмоциональных переживаний по отношению к деятельности 
является их двойственная природа. С одной стороны, эмоции, осуществляющие 
первичное отражение на уровне инстинктивной деятельности, обслуживают орга
низм в его биологической определенности. В этом они, безусловно, целесообразны 
и значимы. С другой стороны, с возникновением сознания изменились функции 
эмоций и прежде всего их роль в поведении субъекта: на первое место вышло рацио
нальное поведение, обусловленное социальным опытом, а эмоции отошли на вто
рой план, но в критических ситуациях, когда разум не подсказывает немедленного 
решения, действия индивида могут развертываться по схеме древнего эмоциональ
ного реагирования. В результате возникает поведение, характеризующееся напря
женностью, аффектом, фрустрацией, растерянностью и другими побочными состоя
ниями. Э т о современное понимание значения эмоций согласуется с принципом 
Йеркса—Додсона, согласно которому д л я каждого рода деятельности существует 
определенный оптимум эмоционального напряжения, при котором реакции орга
низма оказываются наиболее совершенными и эффективность выполнения работы 
достигает своего максимума. Отклонения эмоционального напряжения от опти
мального уровня приводят к снижению эффективности деятельности. 

О д н о й из основных причин возникновения эмоциональных состояний, ведущих 
к снижению работоспособности, являются функциональные изменения в челове-

http://liulv.ii.il
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п е ш и е время суток является о д н о й ii.i важнейших з а д а ч современной п с и х и 

н и военного труда ( ) е о о о е значение здесь имеет оценка влияния н а ф у н к ц и и 
і. < 01 юянпе и работоспособность измененных режимов суточной л е я г е л і . 

ni, ч і п х а р а к т е р н о д л я операторов военно-космических сил. 
I... H T с ta ф у н к ц и й человеческого организма подвержены суточным колебапп 
Мри с д в и г а х циклов «сои—бодрствование» наступаетразбалансирование б і т 

ичгских ритмов, вызывающее напряжение и перестройку ф у н к ц и й организма 
и и ом ф у н к ц и и , связанные с двигательной активностью, перестраиваю тся 
і р. і, .і другие ф у н к ц и и (частота пульса и дыхания, температура тела, о с н о в н о й 

і є н в е щ е с т в ) — медленно. 

v. іановлено, ч т о п р и работе в ночную смену работоспособность значительно 
i.e. ч е м в утреннюю и л и дневную. В ночное время снижается объем памяти, 
и і і і ч е і е я латентный период сенсомоторных реакций, уменьшается точность 
п о л н е н и я корректурных проб, снижается выносливость к статическому мышеч 
а у м и ц і ю . Работа в ночные часы приводит к росту производственных ошибок 
|КІЖЄННОМу утомлению и снижению продуктивности деятельности. Все Э Т И ОСО-
ПН и і и необходимо учитывать как п р и рациональной организации режима труда 
и і і . і ха, т а к и п р и подборе людей д л я выполнения задач в необычных условиях 
11 .m и я (ночные вахты, круглосуточные дежурства, измененные режимы деятель-

I і к її г. п . ) . Особое значение п р и оценке военно-профессиональной работоспо-
ІИОС і и имеет диагностика возникновения утомления как предвестника ошибоч 

ix действий, возможности аварии и т. д. 

I [очное бодрствование является одним из самых напряженных этапов в суточном 
і и Е г о трудно поддерживать более 4 часов подряд, поэтому рекомендуется огра
нивать е г о в зависимости от пр<х|)ессиональньіх требований 2-4 часами и п р и этом 

обходимо обеспечить удовлетворительные условия д л я отдыха. Также необходи-
» помнить, что существует достаточно большая группа лиц — до 45%, которые вооб-

II в і х о приспосабливаются к изменению суточных графиков деятельности. 
С п е ц и а л и с т ы по управлению космическими аппаратами в своей служебной 

I I I и.ности выполняют ф у н к ц и и операторов различного ранга, функции плано-
чо т е х н и ч е с к о г о обслуживания систем и командно-организаторские функции, 
ри а т о м операторская и командно-организаторская деятельность отличаются 
с і ремальными условиями и в отдельные периоды требуют полной мобилизации 
с \ психических и физических возможностей специалиста, так как ситуации 
повгоримы и исправить ошибку нельзя. 

Основной задачей специалиста является своевременное и точное управление 
ч и н о й бортовой аппаратуры космических аппаратов, поэтому наиболее напря-
енпый период е г о деятельности — э т о сеансы связи. Основным информацион-
1.1 м каналом во время таких сеансов с л у ж и т п у л ь т управления Э В М , состоящий 
і панели индикации, на которой предъявляется информация, и панели управле
ние )рганизация труда включает в себя работу за пультом и перемещение в машин-
о м з а л е примерно в одинаковом соотношении. Работа носит сменный характер, 
рпчем смены составляют от 8 до 24 ч. Психологическая нагрузка меняется от 
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I I I I . H h и I и M i it и ДО умеренной И <lfi|il4M<iM р С Ж И М С pH« >l < > 1 Д Ы Х H i e n i l . l ' l l l « юн 
o p i a i i i i . i y e r e n и промежутках между «менами Темп p a o o i i . i обусловливаете я об 

е юн и-льс1 нами, поэтому может нос i они но меняться 
Управление космическими аппаратами соиронождается ситуациями, трсбующи 

ми чрезвычайно динамичных действий, причем некоторые из них могут НОСИТЬ не
штатный характер. В связи с этим личный состав дежурных смен и расчетов должен 
находиться в постоянной готовности к экстренным действиям. Можно сформулиро
вать следующие основные требования к операторам: во-первых, знание особенностей 
объектов управления, операторам старшего ранга необходимо постоянно изучать и 
оценивать все возможные способы применения современных средств управления 
космическими аппаратами. Во-вторых, необходимо твердое знание эксплуатируемой 
техники и ее возможностей, основ управления объектами, всех положений руково
дящих документов по управлению космическими аппаратами в сложной помеховой 
обстановке. В-третьих, требуется умение быстро формулировать и четко ставить за
дачу подчиненным номерам расчетов, проявлять гибкость мышления, творчество и 
инициативу, высокую натренированность и слаженность, коллективное мастерство 
расчетов, их готовность к инициативным и решительным действиям в различных 
ситуациях в ходе боевой работы. В-четвертых, операторы д о л ж н ы обладать хоро
шей психологической подготовкой, быть уверенными в надежности техники и сво
ей способности справиться с самой сложной задачей. 

Психологическая подготовка операторов военно-космических сил — один из 
основных и в то же время сложнейших аспектов организации их деятельности. 
Данная подготовка д о л ж н а быть многоплановой и разнонаправленной. Например, 
нередко операторы высказывают опасения по поводу состояния своего здоровья, 
связанные с неблагоприятным воздействием высокочастотного электромагнитно
го излучения. В некоторых случаях эти опасения достигают уровня фобии и при
водят к преднамеренному отключению экранов и мониторов с электролучевыми 
трубками, когда нет сеансов связи. В такие моменты нарушается процесс следя
щей деятельности, высока вероятность пропуска важной информации. В связи с 
этим операторам следует разъяснять, что существует надежная защита инженер
ного состава от электромагнитного излучения. 

Д р у г и м направлением психологической подготовки операторов военно-косми
ческих сил является развитие их профессионально важных качеств. Рассмотрим 
более подробно, что следует относить к профессионально важным качествам во
еннослужащих В К С . 

Профессионально важные качества специалистов 
по управлению космическими аппаратами 
В течение сеанса связи дежурный расчет должен проанализировать поступающую 
информацию, принять решение и передать управляющую команду космическому 
аппарату. П р и этом после каждого сеанса связи (управления) поступающая ин
формация (ситуация), как правило, не повторяется. Поэтому особенностью дея-
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i n M O I 11. приема входящей пнформацин 0 1 различных ne i очи и кои: он i и ко н е м 
( l o i n i i . i x систем (экранов монитором и табло), радиоэлектронных следящих cm и м 
114 ш ч а ю к файЛОВШ массивов, телефонов, средств громкой связи, средств радио 
ни иг Щукиных п световых сигнализаторов и др. В течение ограниченного по вр< 

MI ни I сайга связи на основе входящей и установочной информации операторы 
| (ООМИруют управляющие команды в виде закодированных символов. Кроме mi 

П работа операторов характеризуется существенными изменениями интенсивно 
п и и напряженности деятельности в течение дежурства и необходимостью и « 
ГраИНОЙ мобилизации при возникновении нештатных ситуаций д л я выбора он i и 
M I иаюго и л и формирования нового решения. 

11а основании общепринятых методик нрофессиографического исследования. 
i . i K i i x как анализ технической, технологической (оперативной) и медицинской 
Документации, наблюдение, анкетирование и интервьюирование, экспертная оцен 
I а. хронометраж, б ы л и выявлены особенности деятельности и профессионалI. 
но важные качества операторов командно-измерительного комплекса. 

К числу основных характеристик деятельности оператора военно-космически х 
сил относится следующее: 

1) чрезвычайная ответственность за результаты л и ч н ы х действий в процеп < 
решения сложных задач, что обусловлено высокой ценой ошибок опера i < i 
ров дежурных расчетов, которые могут привести к значительному матери 
альиому ущербу, а также ущербу д л я экологической обстановки, в том чис 
ле в д р у г и х государствах", 

2) циклический характер работы операторов в процессе суточного дежурства 
включающий этапы ожидания, подготовки к проведению сеансов связи к 
непосредственно управления космическими аппаратами; 

3) переход от режима слежения к режиму управления требует развития спо 

собности к быстрому переключению внимания, высокой скорости мышле 

ния, ориентации в быстро меняющейся обстановке; 

4) чрезвычайно жесткий л и м и т времени при выполнении большинства про 

цессов управления затрудняет осмысление событий и вызывает необходи 

мость высокой автоматизации навыков управляющих действий. 

В ходе дежурства на специалиста действуют нервно-психические нагрузки 
,-)то прежде всего связано с ответственностью за четкое и своевременное выпол 
т и н е поставленной задачи, за наиболее полное использование технологических 
возможностей комплекса. 

Деятельность операторов комплекса управления носит коллективный харак
тер. Так, на некоторых постах от 50 до 80% операций, выполняемых одним опера 
юром, направлены на создание условий д л я качественного выполнения операций 
другим номером расчета. Следовательно, успешность работы всего расчета опре 
деляется уровнем взаимопонимания и сплоченности всей смены. 

Анализ деятельности операторов свидетельствует о том, что 80-90% времени 
они используют на решение задач, связанных с процессом восприятия, а на оцеп 
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мп in ( I I I O J I . 17.1) У ч и 11.1И.1М, M m I тамг i ниш ограничен но иргмсим и шип да иг 
||||('П1.ми.||'1 l.'i мин, t l a i i o i n n c H очевидным, что 1.Г» .'! мим, отводимые на оценку 
'• t . i i . i in ни. и, приня I и г 1 м и н - м и н м управляющие действия, детерминируют работу 
в условиях жесткого дефицита времени, требуют высокой скорости мыслитель
ных процессов и сенсомоторных реакций. 

Таблица 17.1 
Распределение времени работы операторов по управлению космическими 
аппаратами 

Характер деятельности Затраченное время, % 

Наблюдение 30- -40 

Поиск объекта 25 -30 

Управление объектом 10--15 

Определение суишости ситуации 5 

Работа на средствах связи 5 

Первичная оценка результатов 5 

В свою очередь, анализ различных аспектов труда операторов и определение 
на этой основе количественной оценки значимости основных индивидуально-пси
хологических свойств позволил выделить конкретные качества операторов, пре
имущественное развитие которых необходимо д л я успешной профессиональной 
деятельности (табл. 17.2). К ним относятся скорость мыслительных процессов, 
объем, переключение и устойчивость внимания, сенсомоторные реакции, опера
тивная и долговременная память. , 

В процессе выполнения задач по управлению космическими аппаратами на 
эффективность работы специалистов наибольшее влияние оказывают острый де
ф и ц и т времени, сложность информации, ее высокая динамичность, насыщенность 
неожиданными и нештатными ситуациями. В процессе суточного дежурства у 
специалистов в первую очередь снижается сложная мыслительная деятельность, 
затем страдают сложные сенсомоторные навыки, уменьшается объем внимания, 
ухудшаются его распределение и переключение, возникают ошибки восприятия, 
ослабляется память. 

Таким образом, психофизиологические особенности деятельности операторов 
командно-измерительных комплексов в период проведения сеансов связи с кос
мическими аппаратами характеризуются работой в условиях дефицита времени, 
большим объемом и высокой динамичностью поступающей информации, насы
щенностью нештатными ситуациями. К профессионально важным качествам, раз
витие которых необходимо операторам д л я успешной профессиональной деятель
ности, в первую очередь следует отнести высокую скорость мыслительных про
цессов, объем, переключение и распределение внимания, развитие сенсомоторных 
навыков, умение работать в условиях дефицита времени, высокого нервно-эмо
ционального напряжения, циклического характера деятельности. О н и д о л ж н ы 
быть готовы к принятию ответственных решений, к работе, характеризующейся 

15 Зш 7 9 6 
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їх ( и і у а и и н х . умвТЬ перерабатывать б о л ь ш о й і ю ю к и н ф о р м а ц и и , йог і ума 

НІ) по рваным каналам. 

і чим 17.2 
н і ф п і ноналіаю важные качества операторов командно-измерительных 
милене ом (по данным опроса экспертов) 

н і щи шк'раторон Ранг 

и* И р и н перцептивные свойства: 
• си I iviiiiiuc восприятие 10 
. lyxoiioe восприятие 11 
yi юПчпность внимания 5 
оокем внимания 3 
i n рвКЛЮЧение внимания 2 

oftenно<а н памяти: 
кратковременная намять 6 
долюирсменная память 7 
рбъам памяти 8 

пиоетн мышления: 

• КорОСТЬ мышления 1 
пи аядно-образное мышление 9 

шорные свойства: 
i . in омоторные реакции 4 

рдипированность лнижений 12 
ГОЧКОСТЬ лнижений 13 
физическая выносливость 14 

кнллиз ошибочных действий специалистов 
||>и проведении сеансов управления 
.<>< мическими аппаратами 
| настоящее время д л я оценки качества деятельности операторов систем управ 
гний космическими аппаратами используется методика, в которой определены 
рИТерин невыполненных сеансов управления ( Н С У ) и сеансов управления с за 
Н'чанпями ( С У З ) . Анализ обобщенной статистики Н С У и С У З по наземным ав 
• 1ма I изированным комплексам управления позволил выявить ряд фактов, харак 
•ризующих процесс управления космическими аппаратами. 

11а рис. 17.1 приведена зависимость Н С У и С У З от времени суток. Максималь 
и и количество Н С У и С У З приходится на вторую половину дежурства: заметный 
ни а начинается с 15.00 ч,т. е. через 6 ч после заступления на дежурство, а основная 
пита ошибок операторов отмечается по прошествии 8 часов работы. В интервале 
и 17.00 до 23.00 количество ошибок на 31-50% больше среднесуточного уровня 
I ночные часы происходит снижение количества ошибок, что, вероятно, связано 
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I К У и СУЗ I н о ч н о е и рем и м о л е I (Н.Ш. у в е л и ч е н и е уроним м< > I и п.иш и к Д0ЯтаЛ1и 
п п | 1.1 о с л а б л е н и я о к т а н а д е ж у р н ы х смен ( п о с м е н н ы й о т д ы х номером рас

чета) п , как с л е д с т и е , у в е л и ч е н и я качества д е я т е л ь н о с т и операторов. 
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Рис. 17.1. Среднее количество Н С У и С У З в зависимости от времени суток 

На рис. 17.2 приведена зависимость среднего количества Н С У и С У З от стажа 
практической работы операторов дежурных смен. Представленные данные отчет
ливо свидетельствуют о снижении количества ошибок с увеличением практиче
ского стажа работы операторов, что еще раз подтверждает зависимость надежно
сти деятельности от профессиональной подготовленности специалистов. 
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Рис. 17.2. Среднее количество Н С У и С У З 

в зависимости от стажа операторов дежурных смен 

Исследования позволили установить следующие закономерности, связанные с 
ошибками в деятельности специалистов по обслуживанию космической техники: 

• чаще всего ошибки возникают при работе в условиях д е ф и ц и т а времени 

(44% всех ошибок); 

• наибольшая вероятность ошибок приходится на период с 18.00 до 23.00, т. е. 

через 9-14 часов после начала суточного дежурства; 

• высокая стабильность и надежность в работе операторов появляется не ме

нее чем после 6 лет стажа; 

• при малом стаже работы операторы начинают гораздо л у ч ш е работать по
сле первой крупной ошибки, так как улучшается их понимание последствий 
неверных действий. 

Высокая цена ошибки оператора обусловливает необходимость организацион
ных и технических мероприятий с целью уменьшения вероятности ошибки. Рас
смотрим основные направления этой работы. 



h ихофи миологические основы 
• i t I и л л и *.шии деятельности 
пеииалистов военно-космических сил 

||>н интенсивном взаимодействии с комплексом средств управления космически 
и шпаратами у оператора наступает специфическое напряжение, преждеврсмснт i 

шнп.н и я утомление, снижается пснхо<|)иапологическая надежность. Н е б л а т 
I • 1 1 и I ii i.ie условия деятельности, в свою очередь, способствуют возрастанию неспе 
Ифической напряженности и нерациональному расходу психофизиологически) 

н рвов. Все это свидетельствует о том, что целесообразно осуществлять эргоно 
Ч1ч« I кую оптимизацию средств, процессам условий операторской деятельное ги 
• и| должна быть направлена прежде всего на то, чтобы в процессе работы в мак 
и M I п.ной степени учитывались психофизиологические возможности Человека, 
I 0 держание деятельности, ее организация способствовали наиболее полном. 
ЮМ и I норению его социальных и когнитивных потребностей. Мотивации чело 

' I а, формированию у него положительного отношения к деятельности д о л ж н о 
и I-мы я максимальное внимание. Б о л ь ш у ю роль здесь играет рациональное 

рс деление психофизиологических резервов организма. Необходимо обесие 
им. гакой уровень активации функционального состояния человека, который 

Ю (ВОЛИЛ бы ему надежно решать возложенные на него задачи, своевременно 
• 1ЮЧаться в работу при отказах аппаратуры и не приводил бы к преждевремсп 

юм\ развитию утомления. 
11 юбы этого достичь, сделать реальностью возможность управления функци 

a i . i 11.111.1 .vi состоянием человека-оператора, важно знать не только особенности 
I юного процесса, по и закономерности изменения функционального состояния и 
Ибоп к иособности, учитывать психофизиологические характеристики индивида 

Во всех случаях при отказах и сбоях в работе техники, при возникновении не 
мм ГНОЙ ситуации окончательные И наиболее ответственные решения принимает 
оператор. Поэтому информация д о л ж н а поступать к оператору в виде, максималь 
к» пригодном д л я оперативной оценки обстановки и принятия адекватногореше 
inn. В связи с этим особенно актуальной становится психофизиологическая оп 
I имиаация алгоритмов операторской деятельности. 

Эта задача решается следующими способами: 

• выбор рациональной психофизиологической с т р у к т у р ы решения задач, 
формы отображения информации, уровня автоматизации, информационно 
го обеспечения и др.; 

• определение допустимого уровня логической с л о ж н о с т и алгоритмов исхо
дя из требований к надежности деятельности и ограничений но развитию 
профессионально важных качеств с учетом реальных условий работы (де
фицита времени, нагрузки, стресс-факторов и др.); 

• определение пространственно-временной организации выполнения дей
ствий и операций па основе инженерно-психологического проектирования 
средств деятельности. 
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л е н и п. и индиец и .отдание аданшнныч рабочих ме< I При ном ал .шин 
понимается как процесс активной коррекции параметром диалога и структуры 
реализации алгоритма деятельности с учетом функционального состояния че
ловека-оператора и у с л о в и й работы. В частности, речь идет о нормировании и 
распределении нагрузки в целях профилактики утомления, регулировании па
раметров микроклимата, освещенности, шума и газового состава воздуха на ра
бочем месте. На оптимизацию трудового процесса в первую очередь влияет про
изводительность т р у д а самого оператора, которая зависит от того, насколько 
оптимален режим труда и отдыха, каковы их условия, насколько высока мате
риальная и социальная заинтересованность специалиста, а также от его личност
ных качеств ( т р у д о л ю б и я , выносливости, энтузиазма, степени заинтересованно
с т и ) и применения специфических и неспецнфических мер по повышению его 
выносливости. 

Учитывая, что работа специалистов по управлению космическими аппарата
ми протекает в условиях дефицита времени, характеризуется большим объемом 
и высокой динамичностью поступающей информации, насыщенностью нештат
ными ситуациями, кандидатов д л я обучения на операторские специальности не
обходимо отбирать с использованием методов профессионального психологиче
ского отбора и способствовать развитию их профессионально важных качеств в 
ходе дальнейшего обучения. Выпускники соответствующих военных вузов д о л ж 
ны быть готовы к принятию ответственных решений, к работе, характеризующей
ся быстрой сменой режимов слежения и управления, уметь ориентироваться в 
нештатных ситуациях, перерабатывать большие объемы информации, поступаю
щей по разным каналам, вычленять главное и обладать хорошо развитыми сенсо-
моторными навыками. 

Совершенствование этих качеств и, следовательно, повышение эффективно
с т и деятельности д о л ж н о осуществляться и после окончания военного вуза. П с и 
хофизиологическая подготовка — неотъемлемая часть профессиональной подго
товки специалистов по управлению космическими аппаратами, обеспечивающая 
надежность их работы в экстремальных условиях. Ее основными направлениями 
являются разработка методов психофизиологической подготовки с учетом осо
бенностей профессиональной деятельности, выявление, развитие и совершенство
вание профессионально важных качеств операторов в процессе обучения и разра
ботка критериев успешности их работы. 

Учитывая результаты анализа ошибочных действий операторов, особое вни
мание в профессиональной подготовке д о л ж н о уделяться молодым специалистам 
со стажем работы до 6 лет, на д о л ю которых приходится 75% невыполненных се
ансов связи с космическими аппаратами. 

Причины ошибочных действий необходимо устанавливать путем всесторонне
го анализа связей и взаимоотношений между элементами системы «человек—ма
шина», в связи с чем в деятельности специалистов военно-космических сил, как и 
в д р у г и х областях деятельности, при анализе причин аварийности следует строго 
разграничивать понятия личный фактор и человеческий фактор. Разграничение 
и содержание этих понятий были подробно рассмотрены в гл. 16. 
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і и гинем і другими специалистами. Следу ei наделить, во-первых, нерпи .. и 
и її і.ні.м.. и in і n u r номер расчета начальник расчета командир дежурной . м. 

і н і . і н ш і ї командні)орбитальной группировки, и, во-вторых, горизонтальное 
т м и п і н і н п е операторов различных специальностей, например снециалік um 

• \ правлению космическими аппаратами, по обмену информацией, по анали і\ 
'і о . . н о й аппаратуры, но оперативному контролю навигационного п о л я , п о обра 

кущих навигационных параметров, по расчету частотно-временных но 
і шок, по оперативному и долгосрочному планированию, по взаимодействию і 
иребителями и др. Как уже говорилось, более половины операций, выполияе 
U о н і им оператором, направлены на создание условий д л я качественного вы 

н и п н я операций другим номером расчета. Таким образом, успешность рабої ы 
і рной с м е н ы определяется уровнем взаимопонимания и взаимодействия всех 

и р а т о р о в . Данное положение предопределяет необходимость психологической 
інмеї т п м о с т и операторов дежурной смены д л я обеспечения надежности функ 
ИОННрования наземного автоматизированного комплекса управления. 

І ще одним направлением повышения работоспособности специалистов воєн 
> і - мнческих сил является минимизация неблагоприятного воздействия фак 
. р о в профессиональной деятельности путем соблюдения установленных сани 

|рно гигиенических норм и совершенствования эргономических характеристик 
нбочих мест. 

Перспективным направлением оптимизации работы специалистов по управ 
•НИЮ космическими аппаратами с л у ж и т разработка систем автоматизирован но 
0 контроля за их функциональным состоянием. Такие системы позволят, осно 
м и . о к ь на информации о состоянии оператора, дать оперативный прогноз его 
п.. um пособности и ирп необходимости вывести специалиста из контура управ 

< пия. передав его ф у н к ц и и дублеру. 
Д л и т е л ь н о с т ь рабочих смей операторов не д о л ж н а превышать 12 ч, так как по 

ірошествии этого времени начинает развиваться утомление. Продолжение дея 
• п.пости неизбежно сопровождается дисгармоничными нагрузками, характери 

л'ющнмися снижением качества работы и повышением физиологической цены 
1 11. льности, что в конечном итоге приводит к развитию пограничных функцио 
1.1 п.ных состояний. 

Д л я повышения устойчивости к неблагоприятным факторам, купирования 
юм к и п я и, следовательно, повышения и сохранения своей работоспособности 

Итераторы нуждаются в коррекции функционального состояния. В этой работе 
н і іе л я ю т два направления. Первое из них — использование средств и методов 
ОррекДИи в процессе профессиональной деятельности. Как показали исследова 

пін, утомление операторов развивается задолго до окончания дежурства, а приме 
н 11 н е психологических методов коррекции позволяет поддержать их работоспособ 
и* и . на должном уровне до конца с м е н ы . В этом случае используются средства и 

Методы, положительно влияющие на работоспособность, но не оказывающие нега 
і і н ш о г о влияния на функциональное состояние, а также отличающиеся простотой, 

и і їством и доступностью в использовании, имеющие продолжительный эффек I 
и н ю же время отнимающие не более 30 мин. Вторым направлением является 
применение средств и методов коррекции после окончания дежурства, когда их 
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• I ..мним и работоспособности. 
Таким образом, ус иепнюс 11. денігдьности специалие іон п о п и т кос М І Н Н І ких 

сил напрямую зависит от их профессионального здоровья н своевременного нос-
поліичіпя исихо<|)и:шологичсских резервов. В связи с этим неотъемлемой частью 
их профессиональной подготовки и поддержания надежности их работы д о л ж н а 
являться психофизиологическая подготовка и реабилитация. 

Контрольные вопросы 
1. Каковы психофизиологические особенности деятельности специалистов по 

управлению космическими аппаратам и ? 

2. Какие психофизиологические проблемы возникают при суточном режиме 
работы? 

3. Перечислите условия обитания операторов военно-космических сил, небла
гоприятно влияющие на организм человека. 

4. Назовите профессионально важные качества специалистов по управлению 
космическими аппаратами. 

5. Назовите основные причины ошибок операторов. 

6. Перечислите мероприятия, направленные на психологическую оптимиза
цию операторской деятельности. 
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И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е О С О Б Е Н Н О С Т И 
'(>ФІ ( С И О Н А Л Ь Н О Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
»1 ИНЫХ МОРЯКОВ 

• Психологические особенности ф л о т с к о й с л у ж б ы . Особенности условий 
ї й И.1И и п і носимых .моряков. Психологические факторы, влияющие наличный 
ми В М Ф . 

• Психологические особенности различных типов профессиональной дея-
п . н о с і и и ВМФ. Общее представление о деятельности оператора. Особенности 
и: ЦИОНа п.ной системы профессиональной деятельности специалистов В М Ф 
с но иных п а п а х ее выполнения. Классификация основных специальное г е й во 
І И . І Ч моряков. Психофизиологические особенности военно-профессиональїюіі 
•ТеЛЪНОСТИ специалистов В М Ф . 

• < )собенности профессионального психологического отбора специалистом 
М Ф . < )бщее представление о методологии оценки профессиональной пригодно 
н і і к п нал истов Военно-морского флота. Теоретические основы профессионал ь 
и м п« пхологического отбора в В М Ф . Психологическая классификация спецп 
памятей В М Ф . Профессионально важные качества специалистов В М Ф . 

1< ихологические особенности 
| ) л о 1 с к о й службы 
ї ї пі ихологические характеристики деятельности военных моряков иакладыва 
і • о печаток общие условия, характерные д л я всех военнослужащих Вооружен 

іьіх сил Российской Федерации: военно-политические, военно-тактические, во 
нно нравственные, военно-организационные, военно-технические и др. Вместе 
им на іфлоте эти условия имеют свои специ<))ические особенности. 

I воеобразие условий деятельности военных моряков, имеющее нсихологиче-

| пі тедствия, связано с особенностями фяОТСЖОЙорганизации и неписаных. 

ю бы гующих во ф л о т с к и х коллективах нравственных норм поведения. Так, с л і п 
ії и 11, ус і р« млений и коллективизм, характерные д л я российских военных моряком, 

ПОрі їЖДаются единством условий деятельности на корабле, общими трудностями и 
ІЮ «тями, одной судьбой в море. Определенная замкнутость и ограниченность 

і орабе и н о г о коллектива, его обособленность во время походов, продолжитель
н о е гесное общение всех категорий личного состава на службе и во время досуга. 
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I I C I I X O m i inni м и - Илия пне па л им и M il ce к л а н И М Ф окааьінаюі и другие фак і о 
|)Ы. Например, на корабле военнослужащий постоянно находится в окружении 
огромного количества механизмов. Да н сам корабль по с у т и является единым 
техническим механизмом, который многими моряками воспринимается как ж и 
вой организм. Все это, с одной стороны, предполагает развитие технического мыш
ления, а с д р у г о й — определяет специфику морской деятельности, которая заклю
чается в обслуживании техники. 

Вместе с тем у ф л о т с к о й с л у ж б ы есть специфические особенности, не имею
щие аналогов в деятельности воинов других видов Вооруженных сил. Э т о прежде 
всего относится к факторам физической среды. 

Психологическое влияние морской стихни выражается в первую очередь в ак
тивизации определенных волевых качеств моряков. Морская стихия, служба на 
корабле воздействуют на психику человека прежде всего своими опасностями. 
В процессе деятельности у военных моряков формируются такие качества, как со
бранность, добросовестность, ответственность при выполнении своих обязанностей 
по службе, точность в соблюдении требований уставов и выполнении приказов. 
Но д л я человека, впервые ступившего на корабль, палуба кажется очень зыбкой, 
он передвигается по ней с робостью, а все окружающее воспринимается неопыт
ным моряком с опаской. О д н а из причин обостренной реакции на опасности и 
т р у д н о с т и с л у ж б ы на корабле связана со сложностью техники, неуверенностью в 
своей способности овладеть ею и в се безотказной работе. Поэтому офицеру В М Ф 
следует быть крайне внимательным к военнослужащим, особенно к тем, кто со
всем недавно начал морскую с л у ж б у . 

На психическое состояние моряка существенное влияние может оказывать 
сама морская стихия. Так, смена погоды в море привлекает к себе внимание, вы
зывает определенные эмоциональные реакции. Разбушевавшаяся стихия, огром
ной силы удары волн о корабль, вой ветра у некоторых моряков могут порождать 
мысль о могуществе с т и х и и , возможности гибели. В то же время у опытных моря
ков в этих условиях пробуждается азарт, появляется сверхсобранность, повыша
ются активность и готовность к испытаниям и трудностям. По-разному действуют 
на моряков и различные гидрометеорологические явления. Например, во время 
шторма большинство моряков становятся сумрачнее, строже, неразговорчивее; во 
время тумана возникают повышенное напряжение, настороженность, слуховые 
иллюзии. Неодинаково и психологическое влияние различных в климатическом 
отношении районов плавания. К тому же реакции на все эти условия во многом 
индивидуальны, что требует от командиров особого внимания, анализа и специ
альных решений при руководстве личным составом. 

Говоря о влиянии морской с т и х и и па психическое состояние моряков, нельзя 
не сказать о качке, которая сильнее всего действует на военнослужащих. В резуль
тате бортовой и килевой качки, вертикального перемещения корабля человек ис
пытывает различные ускорения, которые вызывают у него необычные ощущения 
вследствие перемещений внутренних органов. П р и этом нарушается привычная 
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іі.ні.іч моряком у ж е п р и линейных ускорениях I 2 М/С*; При ЭТОМ СТЄПЄНІІ и 

П Н І . І К І І укамимания могут быть разными: п р и сильном укачивании p m . i . i 

m і а I ..и и и і к їм іеобности, полная апатия, при меньшей степени укачивания і • » 
.и и ь, юлонокружение, тошнота, ухудшение аппетита, сна и настроения, 

., ненроиавольное переключение внимания на внутренние ощущения, о. 
• и пне памяти и интереса, затрудненность выполнения мыслительных опер.. 
II, Повышенная утомляемость, раздражительность. В отдельных случаях п р и 
і і и и - п а н н о укачивания возникают неоправданные вспышки несдержанности, 

• і м і ы ні г р о л ируемые поступки. Таким образом, укачивание — явление, коп >| и н 
ч т и in ei ї ї отрицательно действует на эффективность профессиональной лея 
пан .с і и человека. Например, установлено, что значительное увеличение борто 
и г а ч к и снижает точность визуального определения параметров движения нети 
\ 10%, а точность нанесения данных обстановки на планшет — на 7-12%. При 
рно на такую же величину возрастает время решения умственных задач. 

Как правило, процент страдающих морской болезнью определяется по явным 
прочим пням и составляет около 30% впервые выходящих в море. С Приобрс 

пнем опыта профессиональной деятельности в море процент моряков, страда 
них морской болезнью, уменьшается. Поэтому командирам следует у д е л я т ь са 
N Пристальное внимание молодым военнослужащим, особенно тем, кто выпи- і 
а< >ре мнервые. 

Деятельность военных моряков связана с длительными морскими походами 
їм факт д л и т е л ь н о г о пребывания в море накладывает определенный отпечаток 
і m ихическое состояние людей. В длительных плаваниях психологическое воз 
m і мне па экипаж начинают оказывать факторы, ие играющие особой роли м 

Н.1ЧПЫХ условиях деятельности. Так, длительность больших нагрузок без доста 
'чпых у с л о в и й д л я полного восстановления сил вызывает ухудшение работо 
т . . .биости. В значительной степени это обусловлено снижением физиологиче 
их возможностей (резервов) организма. Происходит дсавтоматизация действий, 
і рудпяется использование знаний, ухудшается решение умственных задач, син

ае гея внимание, повышаются раздражительность и апатичность. Постоянные 
и пюлогические и психические нагрузки в процессе морского похода вызывают 

і а юстт. — психологический симптом, при котором ощущаются тяжесть в голове, 
иная слабость, разбитость, вялость, недомогание, необычайная трудность продол-
гпия работы, снижение интереса к ней. Поэтому командиры кораблей, а также 
|>ицеры боевых частей и с л у ж б корабля в процессе д л и т е л ь н о г о морского похо-

I д о л ж н ы проявлять заботу о психофизиологическом состоянии своих подчинен-
I I создавать условия д л я восстановления психических и физиологических сил 

•еі 11 юсл ужащих. 
Вше одним фактором, оказывающим негативное воздействие на психику мо-

I I .и» в ходе д л и т е л ь н ы х походов, является монотонность: восприятие месяцами 
пюй и той же картины — одно и то же морс до горизонта, та же палуба, одни и те 
• ища, одинаковое освещение, одинаковые запахи и т. п. В результате происхо-
11 пресыщение психической деятельности одними и теми же ощущениями, не-

http://llo.HIIIK.il
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опального loiiyca п умстнс .ix« ио< обшил ей, появлению слуховых и ipn и- п.пых 
иллюзии, ухудшении! сна. 

Kmc одним фактором, оказывающим негативное воздействие на психическое 
состояние моряков, является ограниченность подвижности — весьма своеобраз
ный фактор морской с л у ж б ы . В процессе исследований было установлено, что 
уменьшение необходимого количества движений ведет к функциональным нару
шениям — гипокинезии (гиподинамии). Так, обычная доза передвижения челове
ка пешком составляет около 8-10 км в сутки. Во время плавания некоторые под
водники проходят всего 400-800 м в сутки, а порой и меньше. П р и нарастании 
гипокинезии происходит нарушение как биологических, так и психологических 
ф у н к ц и й организма: ухудшаются внимание, скорость реакций, растет число оши
бок при выполнении умственных действий, развивается раздражительность, ф и 
зическая сила падает на 14-24%, выносливость — на 24-55%. Человек ощущает 
общую слабость, вялость, апатию, настроение падает, ему не хочется двигаться. 
Поэтому офицеры В М Ф , заботясь о психическом состоянии своих подчиненных, 
д о л ж н ы организовывать д л я них регулярные занятия физической культурой. 

Негативное воздействие на психическое состояние оказывает и смена климати
ческих зон, что происходит при дальних морских походах, поскольку климатиче
ские условия способны влиять на человека. Как известно, смена климата вызывает 
у человека процесс акклиматизации. П р и этом наиболее радикальные изменения в 
организме происходят в первые 2-8 недель. Однако дальние морские походы мо
гут сопровождаться частой и резкой сменой климатических поясов. В результате 
организм моряков вынужден беспрерывно акклиматизироваться и переакклнма-
тизироваться, ч т о сопровождается ростом напряжения физиологических функ
ций организма, приводит к ухудшению самочувствия, снижению эффективности 
профессиональной деятельности. В свою очередь, выполнение профессиональных 
обязанностей в непривычных условиях (например, в полярных и л и тропических 
широтах) само по себе негативно воздействует на психическое состояние. Так, 
например, в полярных широтах опасность столкновения со льдинами, возможность 
обледенения, особенности использования и обслуживания техники, ограниченная 
видимость и ее резкие изменения порождают трудности в работе и вызывают чрез
мерное психическое напряжение. В свою очередь, в тропических широтах высокая 
температура при отсутствии ночного охлаждения, интенсивная солнечная радиа
ция, повышенная тепловая нагрузка при несении вахты у нагретых аппаратуры и 
механизмов в помещениях корабля, низкий процент кислорода в воздухе, пони
женное давление, отсутствие ветра, высокая влажность также приводят к сниже
нию работоспособности и ухудшению психического состояния. 

Психологические исследования позволили установить, что психические состо
яния военнослужащих в процессе выполнения задач д л и т е л ь н о г о морского похо
да подвержены определенной динамике. В настоящее время принято выделять 
несколько периодов адаптации к условиям д л и т е л ь н о г о похода. Так, первый — 
период адаптации к походным условиям. С выходом в море моряки привыкают к 
условиям похода, ломается привычный стереотип психической и физиологичс-
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uni ho n i i i , i . и - , к я ( и i \ i i n i M i l и 11., что период .1Л.Щ I .шип ia гиги мае к и при щ 

\ и ш и п и л и недостаточности |1|>едпоходомогоотдыха, поэтому командиры о б и 
i i i i i.i пройми 11. заботу об организации отдыха своих подчиненных. В случае обсс: 
' и пин данного условия период адаптации д л и т с я 4-12 суток. 

Miopnii т р и о д носит название оптимального походного периода. Д л я данного 

ериода характерно наличие высокого уровня функционального состояния орга 
и см а 11.и I роение личного состава, как правило, устойчиво бодрое, рабочее. Боль 
ним I мо моряком жизнерадостны, проявляют интерес к деятельности. 

I реши т р и о д — период полной компенсации утомления и усталости. По про 
несший определенного времени в организме моряков начинает накапливаться 
юм кипе, проявляющееся в некотором изменении физиологических ф у н к ц и и 
I | -а отмечаться уменьшение скорости реакций, снижение устойчивости В О ( 

i p i o i I ия. нарушение торможения в нервной системе. Однако с помощью волемо 
I напряжения состояние утомления компенсируется и военнослужащий продол 

| и I достаточно успешно выполнять свои профессиональные обязанности. 
Чет вертый период — период неустойчивой компенсации утомления и у с т а л о -

1 н Данный период характеризуется появлением неточностей и ошибок в дей 
I ниях и поведении, усилением утомления, возникновением устойчивого чувства 
. i l тост и. Все это начинает отражаться на качестве выполнения служебных обя 

мппостей. Далее появляется беспечность в деятельности, отмечаются отдельные 
l a p y i i M пня порядка несения вахт и правил безопасности. 

Пятый период — период у с т а л о с т и . На данном этапе нарастает напряжение 
функциональных систем организма, что сопровождается нарушением сна, появ 
вашем вялости, раздражительности, а также ослаблением интереса к работе, на 
• I к >да ют ся случаи обострения взаимоотношений. Людей начинают тревожить мыс 
m о береге, о семье, об отдыхе. 

Шестой период — период переутомления. Он характеризуется стойким ухуд
шением самочувствия, втом числе учащаются жалобы на плохой, тревожный сон, 
невозможность отдохнуть. У отдельных военнослужащих усиливается торможе
ние психической деятельности, появляются тревожные мысли, склонность видеть 
ш с ситуации в мрачном свете. 

( едьмой период — период завершающего подъема. Д л я данного периода ха
рактерен определенный подъем настроения, оживление, возрождение прежних 
Интересов. Э т о связано с ожиданием скорого возвращения домой. 

С л е д у е т отметить, что в зависимости от условий похода и личности моряков 
д л и т е л ь н о с т ь данных периодов весьма различна. Т а к ж е весьма различной может 
быт т. степень трансформации психологических явлений: в большинстве случаев 
сильнее всего изменяется внимание, меньше всего — мышление и память. К о л и 
чественные изменения в протекании психических процессов обычно выражены 

• и п.нее, чем качественные. 
В связи с вышесказанным военные моряки нуждаются в квалифицированной 

психологической подготовке, позволяющей уменьшить воздействие перечислен-
ны х негативных факторов. Помимо этого, при организации ф л о т с к о й с л у ж б ы обя-

I I I е л ы ю д о л ж н ы учитываться е е психологические особенности. Поэтому офицер 
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ЛОГОМ) уїМІОШИМ при решении учебных и болем MX задач v i n і ми.и і. личшк іньїе 
особенносі и і моих подчиненных 

Психологические особенности различных Т И П О В 

профессиональной деятельности в ВМФ 
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й прогресс привел к ш и р о к о м у внедрению комплекс !<• »ii м е км 

низании и автоматизированных систем управления в военном деле. Э т о в полной 
мере о т н о с и т с я и к в о е н н о - м о р с к о м у ф л о т у России. В результате разни i им HI К И 
ной т е х н и к и на современных И перспективных кораблях В М Ф характер i р\ м ни 
е н н о - м о р с к и х с п е ц и а л и с т о в з н а ч и т е л ь н о изменился: д е я т е л ь н о с т ь вшчиин г | | 

щнх В М Ф с т а л а преимущественно умственной, а ее основной функцией pi 
является у п р а в л е н и е техническими с и с т е м а м и и к о н т р о л ь за их работой II • т и п 
очередь, ф о р м а в з а и м о д е й с т в и я человека с техникой в настоящее время грано|иН] 
МИруСТСЯ ИЗ ЭНерГеТИЧССКОЙ В И н ф о р м а ц и о н н у ю , В С В Я З И С Чем ЛИЧНЫЙ I " | I 

в р е м е н н ы х к о р а б л е й В М Ф в большинстве своем относится к спепиа.пн nil 
р а т о р с к о г о профиля деятельности. 

Чаново» 

цне 

* 
Эффекторы Рецепторы 

1 t 
Органы Средства отражения 

управления информации 

• 
Информационно-логическое 

и вычислительное устройство 

3 Z ~и 
Машина Управляемый 

объект 

Рис. 18.1. ииркулииим информации в автоматизированной системе управлении 

Информационное взаИМОДейС I вне в корабельных системах управления ін \ ще 
ствлястся следующим обра.юм (рис. 18.1): информация об изменении сої юнннн 
управляемого объекта по. іуиаеі в информационно-логические и вычш іиті II 
ные устройства, где нос іе еооі ветствующей обработки отражается на ереді Г І Ц 

отображения (индикаторах) и с них воспринимается человеком с помощи 
анализаторов. В коре головною мозга информация анализируется, перераба і ыиа 
ется, обобщается, на основании чего оператор принимает соответствующее р. ни 
пне, поступающее в виде нервных импульсов в органы движения или речи ( » ф 
фекторн ый аппарат), воздейс і нующие на органы управления машины, о і мокрых 
командная информация передаст! я в ее информационно-логические и ВЫЧИ1 ІИ 
тельные устройства. 1 [аоснове переработки командной информации машина ... \ 
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icibiml) icxiniKoil и оружием ааканчпиас ICH минродем оператора 1.1 реати 
•II решении 
in I H M ф у и к um шальная система профессиональном деятельности спеииа in 
И М Ф представляет собой такую организацию энергетических, пласт ичееких 
||ормацпоиных процессов, которая позволяет достигать поставленных целей 
и ом функциональная система деятельности включает в себя 5 подсистем 
|. IM \ .11 пшюй активности; 2) целевой активности; 3) энергопластическою 

и '11 нни; 4) гомеостазирования и адаптации; 5) интегральной регуляции дея 
мн I и (рис. 18.2). 

Рис. 18.2. С т р у к т у р а функциональной системы профессиональной деятельности 

специалистов В М Ф в составе эрготической системы 

щ 1ЭИЦИЙ системно-структурного подхода в деятельности корабельного спе-
|ц 1а выделяют4 этапа: 1) прием информации; 2) переработка информации и 
11 н е решения; 3) выполнение решения; 4) контроль реализации решения. 
11 \ I ствие непосредственного контакта с объектом управления, восприятие 
•рмнции в закодированном виде, необходимость ее соотнесения с состоял и-
КНИЧескоЙ системы являются характерными особенностями деятельности 
белыюго оператора на этапе восприятия информации. Большой объем и вы-
|' корость воспринимаемой информации предъявляют соответствующие тре
ния к функциональному состоянию анализаторов. 

|ц пка состояния объекта управления и выбор способа воздействия на него 
11 ветствии с целями работы составляют основное содержание второго этапа 
мирской деятельности. Анализ и переработка информации тесно связаны 
и и полированием мнемических процессов и мышления. Из всех разновидно-
иамяти ведущую роль на данном этапе работы корабельного специалиста иг-

ративная и долговременная память, которая обеспечивает запоминание 
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способы 1М1,1Л|||с I И Н Н Н И Н П О , 
( о Н'ржинисм мани реализации ирипинмо решении является ннод командной 

информации н машину Энергетическая I гоимость управляющих действий на атом 
наш- о | носи Iельпо невелика в свяли с ограниченным объемом движений, которые не 
требуют больших физических усилий. Однако эти движения должны быть хорошо 
скоординированными, точными, высокоскоростными, поэтому основная нагрузка 
при их выполнении приходится на механизмы регуляции управляющих действий. 

Заключительный этап управления — контроль за реализацией решения — свя
зан с восприятием информации об изменении состояния технической системы, 
произошедшим в связи с воздействием на нее на предыдущем этапе. 

Анализ ф у н к ц и й управления и структуры деятельности корабельных специа
листов показывает, что операторский т р у д является преимущественно трудом 
умственным, управляющим. При этом в результате механизации и автоматизации 
процессов управления: 

• увеличивается количество технических средств, управляемых одним опе
ратором, что затрудняет выполнение возложенных на него ф у н к ц и й ; 

• возрастает объем информации, поступающей на индикаторы, и уменьшает
ся время ее восприятия, что предъявляет высокие требования к функцио
нальным возможностям анализаторов; 

• исключается непосредственный контакт оператора с объектом управления, 
возникает необходимость передачи информации в закодированной форме 
и ее расшифровки, что возможно только на основе использования оператив
ной и долговременной памяти при концентрации произвольного внимания; 

• повышаются требования к быстродействию операторов вследствие боль
шой скорости течения технологических процессов, в частности к продук
тивности, гибкости и качеству мышления; 

• возрастают сложность, социальная значимость решаемых задач, экономиче
ская цена деятельности оператора, что вызывает развитие психоэмоциональ
ного и волевого напряжения у корабельных специалистов во время работы; 

• уменьшаются интенсивность и объем динамических физических нагрузок 
и существенно возрастают значимость и удельный вес статических нагру
зок, что связано с необходимостью поддержания рабочей позы оператора; 

• увеличивается длительность выполнения ф у н к ц и й контроля и уменьшает
ся время оперативного управления в работе специалистов, что сопровож
дается снижением разнообразия деятельности, развитием состояния моно-
тонии, необходимостью поддержания высокой бдительности и готовности 
к срочному включению в управление техническими системами; 

• сокращается время цикла управления техникой, что обусловливает разви
тие сенсорных, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок корабель
ных специалистов в процессе работы. 

Применительно к деятельности военно-морских специалистов корабельные си
стемы управления различаются по степени автоматизации и их предназначению. 
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И лм« I .iiiiiiioiiiioji СВЯЗИ несколько снижается уровень физической 
V или н.I человека во время работы и возрастают значимость и удельный вес 
in иною компонента в ходе ее выполнения. 

I .ином I i v i i i c к процессе работы специалисты в полном объеме воспрппи 
и и- рерабатывают всю информацию о функционировании техники (объек 

и пня), поступающую на индикаторные устройства. В результате ana. in 
i ившейся ситуации принимается решение и человек полностью самое I " I 

MOero pea i и. густ, воздействуя на объект управления непосредственно пли i 
и ш . ю манипуляторов пульта управления. В структуре деятельности спешке 
к Имеют место прием информации, принятие решения и его реализация. Одна 

н.см поступающей информации относительно невелик, д л я ее переработки не 
' о I интенсивной аналитико-синтетической деятельности коры головною 
I I и как в подавляющем большинстве случаев задачи являются стереотип 

и Рва сизация решения обычно связана с выполнением большого количества 
ВЫЛ управляющих действий, а при отсутствии пульта управления с частым 
i n n I.гнием специалиста нередко сопровождается довольно большой физи 

ОЙ и.п рузкой. П р и этом поддержание определенной рабочей позы требует 
и ГСЛЬНОГО статического напряжения мышц. 

I час I нчно автоматизированной системе управления имеется устройство ав-
и и н ' кого регулирования (автомат), которое может осуществлять у правд е ние 

in и! техникой или оружием в пределах заданной программы и поэтому в 

| i n и in HI мере освобождает оператора от некоторых функциональных обязан-

|| В Тех случаях, когда автомат выходит из строя или когда возникают ситуа-

уживания, на которые его программа не рассчитана, человек должен опе-
н включаться в процесс управления и выполнять все ф у н к ц и и самостоя-

и [еятелыюсть корабельных специалистов в этих системах складывается из 
Л нпня техническими устройствами и оружием, контроля за работой управ-
I " бьекта в режиме автоматического регулирования, контроля за работой 

м . н а, а при выходе его из строя — в выявлении и устранении возникших не-
u i i i i n i K ' i i , Поэтому даже при нормальной работе устройства автоматическо-

п v шрования оператор находится в состоянии постоянной готовности к He
ll иному вмешательству в процесс управления корабельной техникой. 

га человека в такой системе управления характеризуется не только поис-

I I андартиой деятельностью, как это бывает в неавтоматизированных систе-
\ правления, но и творческим трудом. При этом возрастает поток воспрппи 

НОЙ специалистом информации (контроль за работой как объектов управле-

1.И п автоматического устройства). Здесь наряду с устойчивостью внимания 
п овременной памятью профессионально важными качествами являются бдп-

. I H K • I ь, оперативная память и мышление. 

I комплексно-автоматизированной системе управления корабельной техни-
п оружием счетно-вычислительное устройство позволяет полностью осуще-

п111. все процессы ре1"улирования (пуск, поддержание заданного режима работы. 

http://llc.Hllo.MHI
http://nipoll.nilll.IC
http://ll.lllpull.llllll.lc
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Д М ОПврВТора о i .н их профессиональных обитай ноем ¡i. Главной задачей спецпали 
с т а н подобных системах янляется контроль за работой управляемого объекта и 
i ж i но-вычислителыюго устройства, а это в основном творческая деятельность. 
Однако в ходе этого наблюдения корабельный оператор д о л ж е н находиться в со
стоянии постоянной оперативной готовности, чтобы в случае выхода счетно-вы
числительных устройств из строя взять на себя все процессы управления. Таким 
образом, в данном случае в работе оператора превалирующей является функция 
наблюдения, а удельный нес управляющей деятельности относительно невелик. 

П р и обслуживании систем подобного рода значительная нагрузка л о ж и т с я на 
анализаторы индивида, что связано с необходимостью восприятия большого объ
ема информации о работе объекта управления и счетно-вычислительного устрой
ства, которая в закодированном виде поступает на индикаторные средства пульта 
управления. П р и этом высокие требования предъявляются к объему, концентра
ции, устойчивости внимания, а также к оперативной и долговременной памяти. 
Классификация состояний объекта управления и автоматического устройства 
осуществляется на уровне репродуктивного мышления, и принятие решений не 
представляет особых трудностей. Однако необходимость поддержания высокой 
бдительности на фоне монотонной деятельности и состояния относительного по
коя при большой социальной значимости решаемых задач обусловливает разви
тие психоэмоционального напряжения. 

Характер и содержание работы специалиста существенным образом изменяют
ся при выходе счетно-вычислительного устройства из строя. В этом случае дея
тельность оператора протекает в условиях острого дефицита времени, высокого 
психоэмоционального напряжения, необходимости быстрого принятия решений 
в нестандартных ситуациях. 

С увеличением автоматизации процесса управления в характере и структуре 
деятельности корабельных специалистов происходят существенные изменения. 
Работа из стереотипной, алгоритмизированной по своему характеру все больше 
превращается в поисково-творческую. П р и этом существенно уменьшается удель
ный вес в работе ее моторного компонента и возрастает значимость сенсорно-ло
гического, увеличиваются монотонность деятельности и ее психоэмоциональная 
напряженность, повышаются требования к бдительности оператора и его способ
ности эффективно и надежно работать в экстремальных условиях. 

По предназначению на кораблях В М Ф различают системы сбора информации 
и системы управления оружием, энергоустановками, основными и вспомогатель
ными техническими устройствами. Последние, в свою очередь, делятся на техно
логические и диспетчерские системы. 

В системах сбора информации деятельность корабельных операторов (гидро
акустиков, радиометристов, штурманских электриков и др.) в основном состоит 
из обнаружения, опознания, перекодирования и анализа информации, а также 
передачи ее другим специалистам. Большую часть рабочего времени специалиста 
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i ni д е и п - л ы к н ut < unían главным обрааом с н . н л р о Й к о й и регулировкой 
ivpi.i. п о удельный ист в деятельности невелик. 

i п.i H.III.н-мых технологических системах управления деятельность кора* 
х i и- ни.i me i он складывается из этапов восприятия информации, ее пере-

п и принятия решения, его реализации и контроля исполнения. Операто-
и.m.mu непосредственное воздействие на технические системы корабля с 
i.i.M.pi .ныв управления. Значимым в их работе является как сенсорный, так 
•н M п компонент. Логический компонент деятельности тесно взаимосвязан 

I I I пвпым мышлением и основан н а использовании объема знаний, хра-
| и ю повременной памяти, 

и.иная особенность работы в так называемых д и с п е т ч е р с к и х системах 
и иия состоит в том, что человек оказывает регулирующее воздействие на 

цеМЫе объекты опосредованно, через других специалистов, путем отдания 
i и е к т в у ю ш и х команд с помощью устройств речевой связи и л и различных 
V ni ГОроВ, Такие системы с позиции иерархии с т р у к т у р ы управления назы-
« « m омами второго порядка, в то время как системы управления с непо-
вгпиым воздействием на технику и оружие относятся к системам первого 
u t 11рп работе в диспетчерских системах основной функциональной обязан-
• . ш н и а л и с т а является переработка большого количества информации и 
i m решений на ее основе, что обусловливает высокую интенсивность, эмо-
н.п\ю напряженность и особую значимость деятельности. 
• \ i> i ура профессиональной деятельности корабельных специалистов на бо
нн i . i \ и командных пунктах тесно взаимосвязана с предназначением сис-
р . т л е н и я . 
характеру взаимодействия между объектом и субъектом т р у д а (преоблада-

|1 ргетнческого и л и информационного компонента) деятельность военно-
п ч специалистов подразделяется па преимущественно физическую и л и пре-
• i ВенНО умственную. 

m I I I I . I листам преимущественно физического профиля деятельности в В М Ф 
m щ специалисты, обслуживающие вспомогательные механизмы кораблей 
пые машинисты, электромеханики и др.), вахтенные отсеков, коки. Их ра
мп л эпизодический характер и обусловлена либо соответствующими пи

ниями, либо поступающими приказаниями. Выполнение ее связано с непо-
I пенным воздействием на объект управления, что требует большого числа 

' | i ' ч т и по помещению (отсеку, кубрику). Рабочие действия специалистов 
нпюм стереотипны, их объем и интенсивность изменяются в большом диа-
- И г е зто обусловливает значительную величину фплических нагруаок у 
i i истов данного профиля. С психофизиологической точки зрения их труд 

и я преимущественно физическим с большим удельным весом стандартных, 
и i минированных рабочих действий в процессе его выполнения, 
т о ветствии с особенностями систем управления и психофизиологическим 
i аннем деятельности среди корабельных операторов преимущественно 

энного типа труда выделяют специалистов сенсорного, сенсомоторного и л о -

П р о ф и л я . 
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и большой устойчивое і и и концентрации произвольного внимании 1\к шифров 
ка и обработка принятой информации нзаимоснязаны с напряженной аналитиче
ской деятельностью коры головного мозга, использованием оперативной и дол
говременной памяти н репродуктивного мышления, когда на основе сравнения, 
обобщения и классификации признаков формируется представление об источни
ке информации. Моторный компонент работы этих специалистов в основном про
является в форме речевых сигналов (доклады, сообщения). 

К специалистам сенсомоторного п р о ф и л я д е я т е л ь н о с т и относится группа 
корабельных операторов (рулевые-сигнальщики, торпедисты, мотористы, элект
рики), д л я деятельности которых характерны восприятие зрительной и речевой 
информации, ее переработка и принятие решения, а также выполнение большого 
количества управляющих действий с помощью разнообразных манипуляторов. 
Значимость в их работе имеет как сенсорный, так и моторный компонент деятель
ности, решение же логических задач не представляет большой с л о ж н о с т и в связи 
с их стереотипным характером. П р и этом высокие требования предъявляются к 
скорости, точности и координации управляющих действий. 

Специалисты преимущественно логического (командного) п р о ф и л я обычно 
осуществляют свою деятельность в системах управления второго уровня иерар
хии. Большая часть разнообразной информации поступает к ним в форме рече
вых сообщений, меньшая часть воспринимается с различных контрольно-измери
тельных приборов. Высокие требования при этом предъявляются к скорости пе
реработки информации н принятия решения, которые осуществляются и л и путем 
логического мышления, и л и на основе вероятностных умозаключений в зависи
мости от лимита времени и объема поступившей информации. 

Реализация решения чаще всего осуществляется в форме отдачи соответству
ющих команд и значительно реже — в виде манипуляций органами управления. 
П р и этом среди операторов данной группы различают специалистов со стереотип
ным ( р е п р о д у к т и в н ы м ) и нестандартным эвристическим ( п р о д у к т и в н ы м ) ха
рактером работы в зависимости от того, происходит ли процесс переработки ин
формации преимущественно по известным правилам, регламентированным руко
водящими документами, и л и он носит поисковый, творческий характер. 

В физиологическом отношении деятельность корабельных специалистов л о 
гического п р о ф и л я является высокоинтенсивным, неравномерным трудом с рез
ко выраженной эмоциональной напряженностью, который требует интенсивной 
аналитико-синтетической работы коры больших полушарий. Значительная ин
формационная нагрузка на зрительный и с л у х о в о й анализаторы обусловлена 
и л и высокой скоростью, и л и одновременным поступлением разнообразной пи-
формации. В переработке и анализе информации ведущая роль п р и н а д л е ж и т 
оперативной памяти и мышлению специалиста. Успешность выполнения дея
тельности логического п р о ф и л я требует от оператора наряду с д р у г и м и психо
физиологическими качествами способности к логической и напряженной ум
ственной работе, быстрым вероятностным умозаключениям, а также эмоцио-



i . и.ni >й v« Г0ЙЧИ1СН M I И П О М О Ю ) Í I ' I I I I I I H ni , х о р о ш о |м н и м i.ix o i l c p a l l II 

I . I M H i и и МЫШЛеМИЯ 
Iv i i l r l in . i . ' i i i i I . I M мши профили на кораблях ОТНОСИТСЯ Ирак iичееки нп Ьофи 

(гргкиП пмлаи При атом деятельности командира, старшего помощника и комйН 
шра • к к i ромеханнческой боевой части в большей мере с в о й п веина аврис i иче 
i i i направленность принятия решения, в то время как остальные офицеры ииди-

он н специалистами, стереотипная (алгоритмизированная) деятельность которых 
11 i регламентирована руководящими документами. 

I iK i iM образом, д л я успешности профессиональной деятельности специалистов 
Н М Ф при их распределении по воинским специальностям необходимо учитына i ь 
и ИХОфиэиологические особенности личности. Немаловажное значение имеют и 
laKiie профессионально важные качества, как нервно-психическая устойчивость, 
oí i ои и не здоровья, организаторские способности и уровень самоконтроля. 

(>< обенности профессионального 
психологического отбора специалистов ВМФ 
МвТОДОЛОГИЯ оценки профессиональной пригодности базируется на всестороннем 
\ чете психофизиологических и психологических характеристик личности, поэто
му рациональным направлением оптимизации и повышения надежности профее 
i ИОНальНОЙ деятельности специалистов В М Ф является их профессиональный 
ОТбор по психофизиологическим и психологическим показателям. 

На современном этапе научно-технического прогресса проблема профессио
нального отбора и подготовки квалифицированных кадров составляет неотъем
лемую частьсоциаЛЪНО-ЭКОНОМИЧескоЙ политики в большинстве передовых стран 
мира, что продиктовано необходимостью повышения эффективности и надежно
сти использования дорогостоящего оборудования и энергоемкой техники, рацио-
МИЛЬНОЙ расстановки кадров, снижения уровня профпатологии, травматизма и 
ИарИЙНОСТИ. Сущность профессионального психологического отбора СОСТОЙ г и 
определении пригодности индивида к той или иной деятельности путем научно 
обоснованной оценки его образования, психофизиологических качеств и социаль
но психологических свойств личности, носящих профессионально важный харак-
iep. На практике в профессиональном психологическом отборе выделяются два 
II пгкта: определение требований, предъявляемых той и л и иной деятельностью, 
и оценка уровня их развития у конкретного индивида. О б щ и е аспекты теории 
и практики профессионального психологического отбора были рассмотрены в гл. 8. 

В В М Ф психофизиологическое и психологическое обследования в целях от
бора и рационального распределения на обучение корабельным специальностям 
проводится в период работы присмно-тсхничсскнх комиссий ф л о т о в с примене
нием единого комплекса, состоящего из наиболее информативных методик иссле-
п >вания направленности личности и личностных (характерологических) свойств, 

01 ионных свойств высшей нервной деятельности, психомоторики и индивидуаль
ных особенностей психических процессов. 

Важным этапом в оптимизации системы профессионального психологического 
о i бора в В М Ф явилась разработка психологической классификации воеиио-мор-
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с е н с о р н ы й мин.і, .1 неопера г о р с к и й на моторно но тепой, гехіюлої пнеский і 
н и і а і о р і к и п т и п ы Следующим дифференцирующим п р и з н а к о м с л у ж и т I I I 
телміости в соответствии с ее целями и объектами. Э т о т аспект включен в клас 
кацию потому, что цель и объект деятельности определяют ее характер .Чд< 
деляютуправление движением по курсу и ( и л и ) глубине, управление спет 
(комплексами) оружия, технических средств, радиоэлектронного в о о р у ж е н і 
пол йен не учебно-боевых задач в особо сложных условиях, ремонт и о б с л у ж т 
техники и вооружения и управление воинскими подразделениями. Пасх ноне д 
принципов были сформулированы 12 операторских и 4 неоператорских груп 
енно-морских специальностей, после чего было установлено соответствие каж 
этих 16 групп одному из 7 психологических классов воинских д о л ж н о с т е й , у 
денных приказом министра обороны Российской Федерации от 2000 г. № 50. 

Таблииа 18.1 
Классификация специалистов В М Ф 

Преимущественный 
т и п д е я т е л ь н о с т и 

П р о ф и . п . Х а р а к т е р 
д е я т е л ь н о с т и д е я т е л ь н о с т и 

Г р у п п ы 

специальностей 
в В М Ф 

Г р у п п ы д о л ж н 
( с о г л а с н о при: 
М О Р Ф от 20(1 
№ 50) 

Операторский Сенсо-
моториый 

Управление 
движением 
по курсу 
и/или 
глубине 
Управление 
системами 
(комплекса
ми) оружия 

1-я группа (руле
вой, сигнальщик) 
10 группа 

(оператор КВП) 

4-я группа: 
водительски» 

Управление 
системами 
(комплекса
ми) техниче
ских средств 

Управление 
системами 
(комплекса
ми) Э В Т 

2-я группа (штур
манский электрик 
оператор РО) 
3-я группа (торпед
ный электрик, 
торпедист, оператор 
проті I володоч ного 
оборудования) 
8-я группа(комендор 
артиллерии) 
4-я группа (турбииист, 
газотурбинист, 

котельный машинист) 
5-я группа (электрик 
РЭД, электрик-
оператор Э Э С ) 
6-я группа (моторист, 
моторист ДР) 
9-я группа (оператор 
КВП) 
11-я группа (оператор 
ЭВТ, оператор Б И П , 
Б И У С ) 

2-я группа: 
операторски» 



ИШШННФ тлбл, )В.\ 

м\ и н м И П | » о ф и . | | . 

II.HU« I I I . И ' Я И ' Л Ь -
Н О Г Т И 

Кшмпгм | *1 , У , " , Ы 

д л я т е л ы . о г т н «•««•« 

• НМФ 

ГруИПЫ Д 0 1 Ж М 1 Н иИ 
(сен ли с но прнкиау 
МО РФ 01 2000 I . 
№ 50) 

III 1.1 соре кий Сенсорный Управление 12-я группа 3-я группа: сняли 
системами (гидроакустик, и наблюдения 
(комплекса- радиометрист, 
ми) радио- специалист средств 
технических телевидения) 
средств и 12-я группа (радио-
радиосвязи телеграфист, радио

телеграфист ЗАС, 
О С Н А З ) 

(••операторский Моторно- Выполнение 13-я группа (лич- 5 группа: моторпо-
волевой учебно-бое- вый состав мор- волевые 

вых задач ской пехоты и ка-
в особых раульных частей 
условиях подразделений спе

циального назначе
ния, водолазы и т. п.) 

Технологи- Ремонт и 14-я группа (меха- 6-я группа: техни
ческий обслуживание ник, электрик, дизе-логические 

техники и лист, торпедист, ра-
вооружения диомастср, авиаспе

циалисты, специали
сты войскового и ко
рабельного хозяйства — 
кок. боцман, ннсарь, 
санитар и т. п.) 

Организа- Управление 15-я группа (млад- 1-я группа: орган и-
торский воинскими вши командный со- заторскис 

подразделе- став — командиры 7-я группа: прочие 
пиями отделений, смен, за

местители коман
диров взводов) 
16-я группа (заряжаю
щий, егрелок-баталср) 

Применение в ходе военно-профессионального отбора в В М Ф данной класси
фикации позволяет оценивать психологические и психофизиологические особен
ное ги военнослужащих с учетом не только профиля той и л и иной деятельности, 
по и соответствующих ей объектов управления, что позволяет учесть общие, груп
повые и частные профессиональные требования и обеспечивает рациональное 
р.и иределение по всем воинским специальностям. 

Специалистами В М Ф был разработан рациональный организационно-методн-
н < кий подход к профессиональному психологическому отбору различных катс-

т р и й военнослужащих В М Ф (рис. 18.3). 
При проведении профессионального психологического отбора военнослужа

щих целесообразно д е л и т ь на две категории: 1) военнослужащие по контракту 
(офицеры, мичманы, старшины и матросы) и 2) военнослужащие по призыву 

http://II.HU�
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Военно-
профессиональная 
направленность 
(мотивация к воен
ной службе) 

1 -я категория -
военнослужащие 
по контракту 
(офицеры, мичманы, 
старшины и матросы) 

Общие способнссти (пригодность 
к военной службе как к профессии) 
Общие ПВК: 

моральная нормативность; 
нервно-психическая устойчивость; 
коммуникативные качества; 
высокий уровень самоконтроля; 
высокий уровень развития общих 
познавательных (интеллектуальных) 
способностей 

Частные 
стюсобности 
(пригодность 
к конкретной 
ВУС (группе 
ВУС)) 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Социально- психологическое 
изучение: 

анализ документов; 
беседа; 
оценка военно-профессиональной 
направленности (опросник ВНП); 
оценка общего развития и профес
сиональной подготовленности 
(по результатам социально-психологи
ческого изучения). 

Оценка социально-психологических 
качеств: 
коммуникативные (КОС-2); 
организаторские (КОС-2); 
дисциплинированность (УСК); 
исполнительность (УСК). 
Оценка интеллектуального развития 
и адаптивных возможностей личности 
оценка общего уровня интеллектуального 
развития (субтесты КР-3-85): 

•аналогии»; 

•арифметический счет»; 
•установление закономерностей»; 
•зрительная память»; 
•числовые ряды»; 
«образное мышление (узоры)»; 
•Б-тест»; 
•вербальная память»; 

оценка личностного адаптационного 
потенциала 

2-я категория -
военнослужащие 
по призыву 
(старшины и матросы) 

Частные 
способности 
(пригодность 
к конкретной 
ВУС (группе 
ВУС)) 

I 
МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
экспертная оценка; 
РДО (реакция на 
движущийся объект); 
теппинг-тест; 
кратковременная 
зрительная память; 
корректурная проба; 
сложение чисел с пере
ключением Компасы; 
количественные отношения, 
долговременная память; 
«прогноз»; 

перепутанные линии; 
расстановка чисел; 
оперативная память; 
установление 
закономерностей 

Рис. 18.3. Организ.шионно-методический подход к профессиональному психологическому отбору 

1>.і і • о ч н ы х категорий военнослужащих В М Ф 



(< ларшппы и ми i pot М) М|Н1 отборе военнослужащих но кон 1 ракiv и.окно iii.iiiii 
ПЯТЬ особенности их носимо п р о ф и е и о п а л ы т й пипрпи'кииос i п (МОТИВАЦИЮ к 
i ioni inai. i v / i v o i ) , общие способности (профессионально важные качества), к о ю 
ры*' определяю! их пригодность к военной службе как к профессии, а также част
ные . h o i о б ж и л и , определяющие успешность обучения и службы н о т о й и л и иной 
конкретной военно-учетной специальности (группе специальностей). Д л я воен-
м... [ужаЩйХ по призыву достаточно выявить лишь частные способности, опреде
ляющие успешность обучения и с л у ж б ы по какой-либо конкретной военно-учет
н о й специальности (группе специальностей), так как военная служба не является 
а I I них профессией и уровень военно-профессиональной направленности (моти
вации к военной с л у ж б е ) не оказывает существенного влияния на выбор какой-
ни'ю конкретной военно-учетной специальности ( г р у п п ы специальностей). 

И соответствии с критериями пригодности к профессиональной военной с л у ж 
бе кандидаты на военную с л у ж б у по контракту в В М Ф д о л ж н ы обладать следую
щими профессионально важными качествами: 

• ВЫСОКИМИ общими способностями к социально-психологической адаптации, 
коммуникативными способностями и нервно-психической устойчивостью; 

• направленностью на морально-нормативное поведение в межличностном 
общении; 

• развитым пространственным мышлением; 

• ВЫСОКИМ уровнем субъективного контроля (внутренний самоконтроль) в об
ласти служебных отношений; 

• высокими общими познавательными способностями, развитыми понятий
ным мышлением, памятью и вниманием, хорошими темповыми характери
стиками психических процессов; 

• умением устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, стрем
лением к расширению сферы контактов, инициативностью. 

Вместе с тем спецификой военнослужащих В М Ф является то, что после уста
новления их пригодности к военной службе как к профессии (по общим способ
ностям) выявляются их частные способности, определяющие успешность обуче
ния и с л у ж б ы по той и л и иной конкретной военно-учетной специальности и л и 
группе специальностей (табл. 18.2). 

Тлблииа 18.2 
Профессионально важные качества для отдельных специальностей В М Ф 

С п е ц и а л ь н о с т и С п е ц и ф и ч е с к и е профессионально важные качества 

Рулевой- Высокий уровень организации речевых процессов, восприятия нро-
• I I I пальщик странствепных отношений и объема, распределения и концентрации 

внимания, уравновешенность процессов возбуждения и торможения 
в коре головного мозга 

Штурманский Высокий уровень организации речевых процессов, восприятия про-
алектрик или странствепных отношений и объема, распределения н концентрации 
оператор внимания, уравновешенность процессов возбуждения и торможения 
ракетного оружия в коре головного мозга, значительный объем оперативной, кратко 

временной и долговременной памяти 
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Торпедный 
» и к і|И1К. 

торпедист, 
оператор противо-
лодочпого оружия 
Турбнннст, 
газотурбин ист, 
котельный 
машинист 
Оператор электро
энергетической 
системы 

Моторист 

Трюмный 
оператор обще-
корабельных 
систем 

Артиллерийский 
комендор, в том 
числе зенитной 
установки 
Оператор цент
рального поста 
управления 
корабля на воздуш
ной подушке 
Оператор-водитель 
корабля на воздуш
ной подушке 

Оператор 
электронно-вычис
лительной техники 

Радиотелеграфист, 
гидроакустик. 
радиометрист. 
оператор 
телевидения 

ВЫСОКИЙ уровень оргапиаации речевых процессов, восприятия про 
странственпых отношений и объема и способности к концентрации 
внимания, уравновсвіеппость процессов возбуждения и торможения 
в коре головного мозга, значительный объем и точность оперативной 
памяти, точность двигательных реакций 

Уравновешенность процессов возбуждения и торможения в коре го
ловного мозга, значительный объем и устойчивость оперативной 
кратковременной и долговременной памяти, высокая скорость и точ 
ность двигательных реакций 

Высокий уровень организации речевых процессов, восприятия про 
странственпых отношений, объема, распределения и концентрации 
внимания, объем и устойчивость оперативной, кратковременной и 
долговременной памяти, устойчивость ритма и точность тонкокоор-
дпнированных двигательных реакций 

Высокий уровень объема п распределения внимания, значительный 
объем и устойчивость оперативной, кратковременной и долговремен
ной памяти 
Высокий уровень организации речевых процессов, восприятия про
странственных отношений, объема и концентрации внимания, урав
новешенность процессов возбуждения и торможения в коре головного 
мозга, значительный объем и устойчивость оперативной памяти,устой
чивость ритма и точность тонкокоордипированпых двигательных 
реакций 

Высокий уровень организации речевых процессов и концентрации 
внимания, устойчивость ритма, скорость и точность тонкокоордини-
роваииых двигательных реакций 

Высокий уровень организации речевых процессов, уравновешенность 
процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, значи
тельный объем и устойчивость оперативной, кратковременной и дол
говременной памяти, устойчивость ритма и точность тонкокоординп-
рованиых двигательных реакций 

Высокий уровень организации речевых процессов и организации про
странственных отношений, значительный объем и устойчивость опе
ративной, кратковременной и долговременной памяти, устойчивость 
ритма и точность тонкокоордипированпых двигательных реакций 

Уравновевіснность процессов возбуждения и торможения в коре го
ловного мозга, высокий уровень концентрации внимания, значитель
ный объем и устойчивость долговременной памяти 
Высокий уровень организации речевых процессов н восприятия про
странственных отношений, уравновешенность процессов возбужде
ния и торможения в коре головного мозга, значительный объем и устой
чивость оперативной, кратковременной и долговременной памяти, 
устойчивость ритма, скорость и точность тонкокоордипированпых 
ДВНгателыіых реакцпй 

Таким образом, проведение профессионального психологического отбора обес

печивает качественное комплектование экипажей кораблей В М Ф военнослужа-
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К о ш рольные вопросы 

I Расскажите о психологических особенностях профессиональной деятель-
I I I И I I I I i i r i m . u n r i . i B В М Ф . 

2. Что мы лиасте о классификации основных специальностей военнослужащих 
В М Ф ? 

Л Расскажите о психофизиологических особенностях военно-профессиональ
ной деятельности специалистов В М Ф . 

4. Ч т о вы знаете о методологии оценки профессиональной пригодности спе
циалистов В М Ф ? 

5. Ч т о вы знаете о теоретических основах профессионального психологиче
ского отбора специалистов В М Ф ? 

6. Расскажите о психологической классификации специальностей В М Ф . 

7. Ч т о вы знаете о профессионально важных качествах специалистов В М Ф ? 
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Проективные тесты 44 

Пространственная ориентация лее Н И 
Профессиограмма 203 
П р о ф е с с и о н а л ь н о важные качес I I I . I I "Hi 
Профессиональное здоровье 422 
П р о ф и л а к т и к а конфликтов 266 
Псевдоавторитет 

педантизма 238 
подавления 238 
расстояния 238 

резонерства 238 
чванства 238 

Псевдодемократический а в ю р и и ч .' I l l 
Психические 

процессы 65, 66 
свойства 65 

субьекта 202 
состояния 65, 332 

Психогигиена 184 
Психограмма профессии 204 
Психологическая 

несовместимость 261 
подготовка 376 
устойчивость 263 

Психологические тесты 205 
П с и х о л о г и я 

военная 30 
возрастная 28 
дифференциальная 28 
инженерная 29 
искусства 29 
медицинская 29 
педагогическая 27 
политическая 29 
социальная 28 
обшая 26 

І І . І І Ш М І І І 

М . І Л І • ! ! М 'А І .МІ II I I I Л П Ч И К . І -І.*.' 
І І . ІМ | І . І І І - і І I I , І І н , 

Пі І І М І ' І І 11 ч и м . І Н И I I I Ж ) 

І І . І І І | . И А І ' ! . І І І . н м і '* МІ и ІМІ . ІГ 1111 и і ПН ' н 11VI .'1,1 

Нарушение ініін'лсмии 170 
І І . к і | > . и • 111 и • І І І 

Научение 370 
Н е й р о н 58 

Нервно-психическая устойчивость 156, 218, 
318 

Нервы 57 
Несбалансированное ролевое взаимодей

ствие 259 
Норма поведения 287 
Нормативная компетентность 293 
Нормативное (правилосообразное) поведе

ние 285 

О 

О б о б щ е н и е 97 
О б р а з полета 413 
О б у ч е н и е 146, 371 
Обшение 145 
О б ш и й адаптационный синдром 339 
О б ы ч а и 298 
Одаренность 114 
О п е р а ц и я 148 

О п о с р е д о в а н н о г о познания действительности 
процесс 96 

Опосредованное познание 96 
О п р о с 42 
О п т и м а л ь н о е рабочее состояние 158 
Оптимизация условий т р у д а и обитания 367 
Оральные рефлексы 348 
О с о з н а н н о с т ь 127 

Оценка поведения д р у г о г о как недопусти
мого 262 

Ошушение 52, 71 

п 
Память 88 

двигательная 88 
кратковременная и долговременная 89 
образная 88 
оперативная 89 
произвольная и непроизвольная 89 
словесно-логичеч к.їм 89 
эмоциональная 89 

Паника 345, 398 
Парасуииид.ілі.іюі- повеление 179 
Патологические нарушения поведения 171 
Патохарактерологичі-і кип і ннлрпм 171 
П е д о л о г и я 21 
Первичные проекционные «ним норы головно

го мозга 62 



І ІІ І І . ( . П | І ( М | | И Л , І И М Н . І І II І 

і її икотрвімируюшм І обмтиі 140 

Работоспособность 157, 394 

І*.І І Л р . І Л И М О С гь 52 

Разрешение конфликта 271 
Р а с п р е д е л я е м о е ^ 83 
І ' і ' . і к І ИВНЫе психозы 383 
Реакция 16 
Релаксация 158 
Ретикулярная формация 64 
Референтность 156 
Рефлексия 15 
Рецепторы 59 
Речь 100 

внутренняя 102 
письменная 102 
устная 101 

диалогическая 101 
монологическая 101 

Решительность 132, 134 
Ролевая с т р у к т у р а 296 

Самоконтроль 134 
Самонаблюдение 41 
Самообладание 133 
Самооценка 134 
Саморазрушаюшее (отклоняющееся) поведе

ние 165 
Самостоятельность 134 
Самоутверждение 229 
Санкции 292 
Свойства л и ч н о с т и 202 
Семья 224 
Сила воли 133 
Синапс 58 
Синтез 97 

Склонность 108, 130 
Служебные отношения 229 
Сознание 15, 53 
Сознательное самоуправление 322 
Соперничество 275 
Сосредоточенность 80 
С о т р у д н и ч е с т в о 276 
Сохранение 80 
Социализация 19, 157 
Социальная поддержка 156 
Социально-психологическая компетент

ность 263 
Социально-психологические явления 223 
Социально-психологический климат 228 
Социальные установки 106 
Социометрия 250 
Специфическая и неспеиифическая реакции 

организма 64 
С п о с о б н о с т и 106,112, 374 

< р а и н '' ' 

( р е л і їй. і л о ї і и т е н и м ц е л и и м 

( ганларі Л і н ииилины .">'' 
С т е п е н і , р.і і р г і ш ним п р о п н и і р е ч и м 2? І 

С т и л ь 
дисииплинирования 304 
руководства 237 

истинно авторитетный 237 
л о ж н о авторитетный 238 
преимушественно авторитарный 237 
преимущественно либеральный 237 

С т и м у л 16 
Стратегия выхода из конфликта 275 
Страх 398 
Стремление 107 
С т р е с с 158, 339, 398 
Стрессовое событие 340 
Субьект 50 

Субьект деятельности 49 
С у ж д е н и е 97 

Суицидальное поведение 179 

Талант 114 
Темперамент 106, 116 
Термовосстановительные процедуры 367 
Тест-опросник 43 
Тест-задание 43 
Тестирование 42 
Трансакииональная когнитивная теория 

стресса 340 
Т р у д 146 

Убеждение 108, 130 
Умения 373 
Умозаключение 97 
Управление конфликтом 264 
Урегулирование конфликта 271 
Уровень притязаний 263 
Успеваемость 115 
Уставные взаимоотношения 232 
У с т а л о с т ь 394 
У с т о й ч и в о с т ь 83 
Устранение конфликта 272 
Утомление 394 
У ч е т статусов 274 

Ф 

Физиолого-гигиенические методы регуля
ции 367 

Ф о б и я 398 
Ф р у с т р а ц и я 398 
Функциональная асимметрия головного 

мозга 63 
Функциональное состояние ооганизма 1 54 



ч І > *•• І М І Н І ' 4,11111 І к 

Х«|мм..|і МИ, І Д ! 

П 
І Іелеуі М Л І ' І I I . I I I 
иель 110, 121« 143 

ІІІ.ІЧЄНИЄ П І 
содержание 131 
характер 131 

и е н і р с л у х о в о г о восприятия речи (иентр 
Вернике) 63 

ч 
Человеческий ф а к т о р 424 
Черты л и ч н о с т и 

инструментальные 123 
мотиваиионные 123 

Чувства 130, 135, 139 
Чувственный т о н ошушений 136 

'•' | И . П . Н А Щ И Ы | М М I 

•" " ••>п...|| ||..|..,| ' .' 
1 .ИМ .1 Н И М И М И 11 

| • -• I ими н м р . и I 
Чуй. т . . . 1М0АВТ1 41 У 

э 
Змоиии 130. 1 16, 137 

.к М ' н и ч п кие I |Н 

. К ' н и ч . м кие I ( М 

Эмпатия 263 
Эпистемология 18 

Я 

Язык 100 
грамматика 101 
лексический состав 101 
фонетический состав 101 
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