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к понятию об адаптации личности военнослужащего. В фокусе внимания на-
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ния военной службы и о влиянии, которое оказывает использование выбран-
ных стратегий совладания на адаптацию. Приведены результаты исследования, 
направленного на оценку выбора стратегий совладания военнослужащими, что 
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ным образом влиять в процессе военной службы на формирование у военнос-
лужащих определенных стратегий совладания со стрессом с целью наиболее 
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Abstract. The article presents a phenomenological analysis of approaches to the 
concept of adaptation of the individual soldier. The focus of attention is the under-
standing of the essence in the choice of certain coping strategies in military personnel 
of national guard troops of Russia in the process of military service and the role that 
utilization of the selected coping strategies for adaptation. The results of the study fo-
cused on the choice of strategies of coping with stress in military personnel of national 
guard troops of Russia, allowing to make the assumption that there is an opportunity 
in the military service in a certain way to influence the formation of the soldier of cer-
tain strategies of coping with stress, for the most efficient their application in service 
and combat activities.
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Современный мир столкнулся с угрозой начала новой, террористической 
войны и превращения ее в обыденность общества. Не перестает возрастать 
количество жертв из-за локальных военных конфликтов, от последствий со-
вершенных актов терроризма, тем самым усиливается запрос на качественную  
и всестороннюю подготовку военнослужащих войск национальной гвардии 
России, стоящих на переднем рубеже борьбы с терроризмом внутри государ-
ства. На курсантов военных институтов войск национальной гвардии России, 
которые по окончании военного института получат офицерское звание и станут 
командирами, накладывается большая нагрузка по освоению образовательных 
программ в условиях «консервативной» военной среды и одновременно во 
время эпохи высоких технологий, когда «восприятие и переработка нового ма-
териала происходит быстро и в большом объеме» [7, с. 8]. Будучи командирами 
«вчерашние» курсанты, уже обладая определенным багажом знаний, умений  
и навыков, должны выполнить свой служебно-профессиональный долг и об-
учить подчиненных военному делу на высоком профессиональном уровне. 
Учитывая специфичность выполняемых войсками национальной гвардии Рос-
сии задач, военнослужащие должны своевременно и эффективно «ориентиро-
ваться» в резко изменяющейся обстановке, обладать контентным мышлением, 
уметь оказывать первую помощь, психологическую поддержку населению, 
особенно в условиях боевого стресса, который может в дальнейшем проявить-
ся в виде посттравматических стрессовых расстройств или других нарушений 
духовно-нравственной, ценностно-смысловой, эмоционально-волевой [8, с. 287] 
и поведенческой сторон жизни личности. Однако, не стоит забывать, что каж-
дый военнослужащий представляет собой личность, со всеми ее качествами,  
и не исключается возможность переживаний тех же трудностей, что и у «граж-
данского» населения.
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Для специфики профессиональной (боевой) деятельности военнослужащих 
характерно переживание постоянной опасности, ответственности и высокой 
степени неопределенности [4, с. 146]. Особая уязвимость курсанта военного 
института войск национальной гвардии России, в недавнем прошлом успеш-
но сдавшего вступительные экзамены, получившего статус военнослужащего,  
а сейчас вступившего в новое социальное окружение, предполагает изменение 
системы его прежних отношений [11, с. 496]. При этом курсант активно стре-
мится к самоутверждению и успеху в воинском коллективе, в образовательной 
деятельности,  но строго регламентированная военная организационная струк-
тура, специфические факторы обстановки, беспрекословная ранговая подчи-
ненность, индивидуальная дисциплинированность [1, с. 329] четкое выпол-
нение требований воинских уставов предполагает возможность образования 
стрессовых ситуаций, затрудняющих качественное выполнение возложенных 
на курсанта задач, как в повседневной, так и в образовательной деятельности. 
Это служит основанием для разработки проблематики и выработке конструк-
тивных стратегий совладания [6], с целью внедрения программ психологи-
ческой помощи в адаптации, развитии навыков по преодолению трудностей 
собственными силами или с помощью других людей, умению противостоять 
сильным отрицательным воздействиям, подавлять и контролировать свои эмо-
ции, вызывающие высокую психическую напряженность.

В течении военной службы курсанты военного института соприкасаются  
с ситуациями, переживаемые ими как затруднительные, вносящие изменения 
в уже сложившийся ход жизни, и никак не изолированы от феномена стресса, 
а фактически подвергнуты ситуациям, которые имеют тенденцию становиться 
стрессовыми [3, с.118]. В связи с этим, изучение проблем стресса и адаптации 
играют важную роль в процессе регуляции поведения курсантов военного ин-
ститута войск национальной гвардии России [9, с. 185]. 

Термин адаптация в самом обобщенном варианте означает приспособляе-
мость, т. е. способность объекта или его ресурс в сохранении своей монолит-
ности при перемене параметров среды. Имеются ввиду объекты системной 
природы, наделенные качеством саморегуляции, то есть возможностью к вос-
полняемой корректировке своих параметров в реагировании на преобразова-
ние параметров внешней среды.

Изначально, для описания эволюции различных форм жизни, характеризу-
ющих становление взаимодействия между организмом и окружающей средой, 
в биологических науках употреблялся термин «адаптация». Затем, адаптацию 
исследовали с точки зрения явлений гомеостаза [14] и стрессовых ситуаций 
[16], как обеспечение устойчивости организма по отношению к среде. Г. Балл 
рассматривает адаптацию как процесс, который направлен не только на под-
держание и репродукцию некоего заранее имеющегося отношения, а также 
на выход за параметры существующей психологической ситуации [2]. Из-
вестный французский ученый Ж. Пиаже, говорит об адаптации как о целост-
ности направленных противоположно друг другу процессов: аккомодации  
и ассимиляции, определяя ее как процесс гомеостатического уравновеши-
вания. Он рассматривает «адаптацию как то, что обеспечивает равновесие 
между воздействием организма на среду и обратным воздействием среды» [10] 
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или, что одно и то же, равновесие во взаимодействиях субъекта и объекта. Моти-
вом и ресурсом адаптации обычно выступает преобразование объекта (природ-
ной или социальной среды) или субъекта адаптации (человека). Другой позицией  
к определению адаптации является толкование ее как процесса образования субъ-
ектом когнитивных стратегий по преодолеванию стрессогенной ситуации [13]. 

В границах психоанализа адаптация представляется как сумма, определяю-
щаяся в сохранении баланса между индивидом и изменяемыми требованиями 
среды в области гомеостаза. Если появляется несоответствие потребностей 
личности требованиям социальной среды, то возникает конфликт, результатом 
которого становится актуализация пребывания в личностной тревоге. 

В пределах гуманистической психологии целью адаптации выступает при-
обретение положительного духовного здоровья и пропорциональности ценно-
стей личности ценностям социума и делается предположение об их оптималь-
ном взаимодействии. 

В области когнитивной психологии адаптация понимается как информа-
ционное взаимодействие личности со средой, где уклон сделан на активность 
адаптанта. Такой подход предполагает, что если в процессе, когда происходит 
информационное взаимодействие со средой и личность познает информацию, 
противоречащую ее установкам, то наступает расхождение между содержа-
нием установки и реальной ситуацией (когнитивный диссонанс) [12]. Данное 
рассогласование переносится как ощущение индивидом дискомфорта, которое 
и оказывает на личность стимулирующее воздействие по отбору имеющегося 
потенциала для устранения или уменьшения когнитивного диссонанса.

 Состояние гомеостаза в организме может сохранятся в разных фазах его 
организации и, следовательно, в разных фазах реализовываются процессы 
адаптации. Нами адаптация понимается как динамический процесс приспо-
собляемости организма (как системы) к преобразовавшимся условиям суще-
ствования, предметом которого является поддержание активно меняющегося 
баланса между организмом и внешней средой. Она определяется как динамич-
ный процесс приобретения (выработки) организмом стойкости к воздействиям 
внешней и внутренней среды. Как правило, такие воздействия определяются 
в терминах «стрессовых», «дистрессовых» и «трудных жизненных» ситуа-
ций. При изучении стресса традиционно анализируются четыре его элемента:  
1) источник стресса (стрессор), 2) оценка стрессора (физиологическая / психо-
логическая); 3) процессы совладания со стрессовой ситуацией; 4) совокупное 
воздействие на тело и психику – реакция на стресс.

Р. Лазарус определил, что под физиологическими стрессорами выступают 
крайне неблагоприятные физические условия, индуцирующие повреждение 
целостности организма и его функций. Воздействия, квалифицируемые сами-
ми людьми, как чрезвычайно вредные для своего благополучного состояния 
представляют собой психологические стрессоры [15]. Следовательно, психо-
логический и физиологический стресс требуют разных уровней анализа. 

В обиходе люди редко применяют понятие «совладание» для описания тех 
осознанных усилий, которые они предпочитают использовать, сталкиваясь как 
с ежедневными трудностями, так и со значительными тяжелыми событиями. 
Это может происходить потому, что стратегии совладания тяжело назвать од-
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ним словом, так как они проявляют себя в различных сферах: в поведенческой, 
когнитивной и эмоциональной. Вероятность успешной адаптации личности  
к стрессам обосновывается степенью выработки у нее совладающего пове-
дения, регулируемого при помощи использования своих поведенческих стра-
тегий (стратегий совладания) на основе существующего личностного опыта  
и средовых ресурсов совладания. 

В целях экспериментально-психологической оценки стратегий совлада-
ющего со стрессом поведения у военнослужащих НВИ войск национальной 
гвардии, по методике Л. И. Вассермана [5] для психологического исследования 
совладающего поведения в стрессовых и проблемных для личности ситуациях 
были обследованы офицеры военного института, проходившие службу в воин-
ских частях войск национальной гвардии и курсанты 5 курса обучения (всего 
44 человека, 22 офицера и 22 курсанта), все испытуемые – военнослужащие по 
контракту, мужчины в возрасте с 21 до 40 лет.

Анализ сравнения стратегий совладания со стрессом показал, что в груп-
пе «военнослужащие», имеются персистентные отличия в выделении и при-
оритетности конкретных стратегий совладания со стрессом, в сопоставлении 
с нормой. В группе «военнослужащие», чаще всего доминирует стратегия со-
владания «планирование решения проблемы» (24 % испытуемых). Следующей 
в частоте применения является стратегия – «конфронтация» (ведущая у 18 % 
обследованных). Минимальное значение в показателях стратегий совладания 
отмечается по шкале «дистанцирование» (31 % испытуемых дали ответ, что  
к данному варианту поведения в стрессовых ситуациях прибегают менее все-
го) (рис. 1).

Рис. 1. Стратегии совладания военнослужащих НВИ

В группе «офицеры», превалирующей стратегией совладания является 
«конфронтация» (32 % испытуемых), а в группе «курсанты» – «планирование 
решения проблемы» (22 % испытуемых). Приоритетное использование офи-
церами, по сравнению с курсантами, стратегии конфронтации вероятнее всего 
может быть объяснено тем, что офицеры уже имеют достаточно большой во-
йсковой опыт, знают многие проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
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при выполнении поставленных задач, особенности и возможности работы сво-
их подчиненных, и сами постоянно должны отчитываться перед вышестоящим 
начальством. Применение стратегии конфронтации предусматривает возмож-
ность разрешить трудности, как правило, посредством не всегда содержатель-
ной активности в поведении, что предполагает реализации определенных дей-
ствий в сторону либо корректировки ситуации, (чтобы старший начальник не 
применил методы дисциплинарного воздействия в отношении офицера), либо 
ответ на отрицательные эмоции в связи с явившимися трудностями (импуль-
сивность в поведении, чрезмерное упорство). Однако, если сравнивать пока-
затели стратегий совладания пошкально (рис. 2), то у офицеров наибольший 
результат показывает стратегия «планирование в решении проблемы», что по-
зволяет утверждать, что стратегия «конфронтация» применяется офицерами 
умеренно и создает условия к способности личности офицера сопротивляться 
трудностям военной службы, предоставляя необходимый потенциал в разре-
шении проблемных ситуаций, совершенствуя офицерское мастерство в отста-
ивании собственных интересов и владении способами справляться с тревогой.

Рис .2. Диаграмма сравнительных показателей совладающего поведения

Минимальное значения среди показателей стратегий совладания у воен-
нослужащих (курсанты, офицеры) наблюдаются по шкале «дистанцирование»  
(31 % опрашиваемых дали ответ, что фактически, не пользуются этим спо-
собом поведения в стрессовых ситуациях) и «бегство-избегание» (24 %). Это 
означает, что военнослужащие (курсанты, офицеры) не имеют склонности ухо-
дить в сторону от затруднительных ситуаций, отвергать их наличие, ища при 
этом спасения в фантазиях. Также военнослужащие не стремятся заниматься 
самообвинением и возлагать на себя излишнюю ответственность за случив-
шееся («принятие ответственности» - 16 %). Интересным является то, что 
военнослужащие реже применяют стратегию «самоконтроль». Вероятно, что 
имеющийся большой войсковой опыт (у офицеров) и каждодневная специфи-
ческая военная обстановка в среде курсантов, высокие требования командиров 
по выполнению задач сформировали определенную привычку, характеризую-
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щуюся высоким показателем комплексной и целостной способности в выпол-
нении возложенных задач и развитию навыков служебно-боевой деятельности 
при выполнении боевых и повседневных заданий в короткие временные про-
межутки.

Таким образом, специфической чертой совладающего со стрессом пове-
дения у военнослужащих НВИ войск национальной гвардии явилось то, что 
стратегии «дистанцирование», «бегство/избегание», оказались наименее ис-
пользуемыми, а участие в разрешении проблем, наоборот, проявлялось ак-
тивно. Произведенные результаты позволяют сделать предположение о влия-
нии внешних условий среды на то, какими приспособительными, в том числе  
и сознательными механизмами совладания будет пользоваться субъект в стрес-
совых ситуациях.

Исходя из проведенного исследования, можем допустить, что военнослужа-
щий, обученный в условиях военной среды быстро и соразмерно реагировать 
на внезапно возникающие изменения привычной обстановки и угрожающие 
его нормальному состоянию, при правильно подобранной стратегии совлада-
ния может достаточно эффективно адаптироваться к окружающей действи-
тельности, и сосредоточиться на быстром и результативном решении пробле-
мы или ликвидации источника опасности (стрессора). 
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