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В статье обсуждается вопрос о месте и роли психических состояний в адаптации военнослужащих ВМФ
к профессиональной деятельности. Показано, что в последние годы наметилась тенденция расширения
спектра и возрастания интенсивности психических состояний негативного спектра у обследуемых.
 Факторный анализ психических состояний позволил сделать вывод о том, что последние могут
 приобретать характер динамических стереотипов, построенных на эмоциональном и когнитивном
 диссонансах. Наряду с этим, чрезмерное включение волевого регулирования на этапе как начальной
 профессионализации, так и самой деятельности приводит к формированию достаточно выра жен -
ной внешней мотивации (в ущерб внутренней), препятствующей профессиональной адаптации воен-
нослужащих.
Ключевые слова: Военно-Морской Флот, военная реформа, психические состояния, профессиональная
адаптация, факторный анализ, эмоциональный диссонанс, внешняя мотивация, внутренняя мотивация.

The place and role of mental conditions in the adaptation of navy personnel to professional activity are dis-
cussed. It is shown that, in the recent years, there emerged a trend to increases in the range and severity
of adverse mental conditions. Factor analysis of mental conditions suggests that they may acquire features
of dynamic stereotypes based on emotional and cognitive dissonances. At the same time, excessive autho-
ritarian regulation at the initial stages of professionalization as well as during executing professional duties
results in the development of overtly extrinsic motivation, at the expense of intrinsic drive, thus hampering
the professional adaptation of military personnel.
Key words: navy, military reform, mental conditions, professional adaptation, factor analysis, emotional
dissonance, extrinsic motivation, intrinsic motivation.

Психические состояния (ПС) играют важную
роль в преобразовании психологических свойств,
а также организации качественно новой психо-
логической структуры личности, необходимой
для эффективного функционирования субъекта.
Иными словами, благодаря психическим состоя-
ниям достигается адаптационный эффект, кото-

рый в частности выражается в приведении пси-
хологических особенностей субъекта в соответ-
ствие с требованиями предметно-профессио-
нального характера деятельности и жизнедея-
тельности в целом [1–3].

В этой связи несомненный научно-практиче-
ский интерес вызывает изучение психических
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состояний, доминирующих у военнослужащих
ВМФ, в процессе профессиональной деятельно-
сти. Принимая во внимание то обстоятельство,
что в течение последних лет происходили глубо-
кие количественные и качественные изменения
жизни и деятельности военнослужащих (повы-
шение престижа военного статуса, интенсифи-
кация боевой подготовки, обеспечение жильем,
повышение денежного содержания и пр.), также
проведен сравнительный анализ психических
состояний военнослужащих «на входе» и «на вы-
ходе» из активной фазы военной реформы.

Для решения поставленных задач использо-
валась модифицированная методика оценки
психических состояний человека, предложенная
А.О.Прохоровым [2]. Они оценивались по шести-
балльной шкале: 0 — данное состояние отсут-
ствует, 1 — выражено минимально, 2 — про-
является слабо, 3 — проявляется средне, 4 — хо-
рошо выражено, 5 — максимально выражено.

В качестве объекта исследования выступили
военнослужащие ВМФ — мужчины (152 чел.)
в возрасте 28–43 года (средний возраст 35,2
года), проходящие обучение в ВУНЦ ВМФ
«ВМА». В качестве группы сравнения высту-
пили военнослужащие ТФ того же возраста
(122 чел.), исследования проводились в 2007–
2008 году [1].

Математико-статистическая обработка дан-
ных проводилась с использованием пакетов
прикладных программ «Microsoft Еxсel», «Sta-
tistika 6.0», обеспечивающих расчет вариацион-
ных статистических показателей, оценку досто-
верности различий исследуемых выборок, про-
ведение факторного анализа (метод главных
компонент с последующим varimax-враще-
нием).

Ниже представлены основные результаты
проведенного исследования и их интерпретация
(таблица).
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Исследование показало, что в условиях про-
фессиональной деятельности у специалистов
ВМФ доминируют следующие позитивные со-
стояния: ответственность, собранность, усидчи-
вость, бодрость, настойчивость, высокий само-
контроль, позитивное настроение, доверие, ува-
жение. Средние значения показателей этих со-
стояний были выше или около 3,5 баллов, то
есть достаточно выражены. Указанные домини-
рующие состояния указывают на добросовест-
ное отношение военнослужащих к служебным
обязанностям, стремление поддерживать пози-
тивные отношения с сослуживцами. Обнару-
женные психические состояния можно опреде-
лить преимущественно как «волевые» и как
«нравственные» состояния, обусловленные на-
личием как «внешней», так и «внутренней» мо-
тивации. О присутствии «внутренней» мотива-
ции можно судить по тому, насколько высоко
испытуемые оценивают такие состояния, как
вдохновение, интерес и удовольствие, свиде-
тельствующие о глубокой вовлеченности в про-
цесс исполняемой профессиональной деятель-
ности. Высокие балы получили также такие ПС,
как надежда, мечтательность. Не секрет, что
далеко не все ожидания военнослужащих сбы-
ваются сразу, но есть надежда на их исполне-
ние в будущем.

Среди негативных психических состояний
доминируют огорчение, страх, одиночество,
беспомощность, затруднение, отвращение, без-
заботность и стыд (эти состояния также оцени-
вались выше или около 3,5 баллов). При этом
указанные состояния статистически значимо

выросли за последние годы (ср. с аналогичным
исследованием восьмилетней давности, см. таб-
лицу). Можно предположить, что указанные со-
стояния наблюдаются в комплексе и проявляют
себя примерно в такой последовательности: за-
труднение при выполнении поставленной за-
дачи рождает чувство беспомощности, далее
появляются огорчение и страх, затем следуют
отвращение и стыд, и, наконец, попытка себя
оправдать и снять с себя ответственность, про-
являющаяся в беззаботном поведении.

На среднем уровне (не менее 2,5 баллов) у во-
еннослужащих проявились такие состояния,
как понимание, разочарование, мучение, лень,
злость (также статистически значимо выросли
за рассматриваемый период). Мучение и злость
свидетельствуют о накоплении психологиче-
ской усталости, а также подтверждают ранее
высказанную мысль о несбывшихся надеждах.
Лень можно рассматривать как гипертрофиро-
ванную биологическую потребность в экономии
сил. В случае «несбывшихся надежд» военно-
служащим ничего не остается, как рассчиты-
вать на «понимание» текущего момента или ис-
пытывать «разочарование» в выбранном пути.

Таким образом, наше исследование подтвер-
ждает, что военнослужащие ВМФ в последнее
время все чаще сталкиваются с функциональ-
ными перегрузками по службе (на фоне кадро-
вого дефицита), несбывшимися надеждами, что
приводит к актуализации психических состоя-
ний негативного свойства, в частности к чувству
стыда, разочарования. В ряде случаев это за-
канчивается самоизоляцией (одиночество), са-
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мообвинениями или приводит к временному
уходу от проблем (в виде беззаботного время-
препровождения), как компенсаторному меха-
низму сохранения психики.

Состояния, характеризующие так называе-
мый «эмоциональный фон» деятельности, про-
явились у обследованных военнослужащих до-
статочно слабо (в среднем ниже 2,5 баллов). Это
относится как к положительным психическим
состояниям (свобода, воодушевление, удивле-
ние, азарт, радость, решимость, симпатия, ис-
кренность — статистически значимо снизились
в последние годы), так и к отрицательным (бес-
покойство, озабоченность, скука, сонливость,
усталость — снизились или не изменились).

Сделав небольшое отступление, отметим, что
слабо выраженный (как в положительную, так
и в отрицательную сторону) эмоциональный
фон деятельности может формироваться у во-
еннослужащих еще на ранних этапах профес-
сионализации примерно следующим образом:
молодые люди (курсанты) не получают удовле-
творения от учебы, от этого у них понижается
«внутренняя мотивация». Но в силу внушаемых
установок со стороны профессорско-преподава-
тельского состава и командиров они проявляют
настойчивость и терпение и достигают постав-
ленных учебных целей. Таким образом, волевой
компонент курсантов (в форме самопринужде-
ния, сформированного на основе суггестии), судя
по всему, выступает у них основным регулято-
ром психических состояний и в будущем.

«Слабость» внутренней мотивации сопровож-
дается безынициативностью, снижением рабо-
тоспособности, концентрации внимания, глу-
бины осмысленности работы (все это, к сожале-
нию, констатировали у себя респонденты),
предрасполагает к смене профессиональной
деятельности и сопровождается другими нега-
тивными последствиями, в частности нерацио-
нальной организацией профессиональной дея-
тельности, избегающим поведением, пережива-
нием экзистенциального вакуума и в конечном
итоге — девальвацией профессии.

Данный тезис подтверждается и слабо выра-
женными показателями, отражающими ПС
«общего уровня активности». Речь идет о таких
состояниях, как активность, целеустремлен-
ность, компетентность, смелость, решимость,
удивление. В предыдущей серии исследований
показатели этих состояний были статистически
выше у обследованных военнослужащих.
Также существенно выше проявили себя «пат-

риотизм» и «дружба». Значит ли это, что в по-
следние годы военнослужащие стали менее
патриотичными и дружелюбными? Согласиться
с этим сложно, но и игнорировать полученные
данные нельзя. Также нельзя игнорировать тот
факт, что так называемая оптимизация числен-
ности (сокращение) ВС и, следовательно, повы-
шение конкуренции среди военнослужащих
на фоне роста служебной нагрузки приводит
к постепенной деструкции таких специфиче-
ских человеческих состояний, как отзывчи-
вость, симпатия, сочувствие, провоцируя соци-
альное напряжение в воинском коллективе,
даже если оно не достигает степени открытого
конфликта.

Минимально выраженными (или совсем не
выраженными) в условиях профессиональной
деятельности у военнослужащих ВМФ оказа-
лись такие негативные ПС, как апатия, агрес-
сия, безысходность, печаль, гнев, ненависть, не-
приязнь, подавленность, безволие, обида. Эти
переживания не нуждаются в особом коммен-
тарии, тем более что они мало совместимы с во-
енной службой.

Таким образом, в процессе профессионализа-
ции, а также самой деятельности у военнослу-
жащих формируется достаточно выраженная
внешняя мотивация (в когнитивном плане пред-
ставленная как обязанность). Одновременно
происходит подавление базовых побуждений
(потребностей роста и развития), понижение
внутренней мотивации и ослабление эмоцио-
нального фона деятельности. В результате у во-
еннослужащих отсутствует основа для форми-
рования позитивных черт личности, необходи-
мых для организации продуктивной и здоровой
профессиональной деятельности и жизнедея-
тельности в целом. В качестве слабого утеше-
ния отметим, что в результате сложившегося
положения у военнослужащих не форми-
руются и негативные черты личности.

На следующем этапе было решено продол-
жить исследование психических состояний во-
еннослужащих с целью выявления их «струк-
турных» особенностей при помощи факторного
анализа.

Факторизация полученного материала позво-
лила выявить шесть факторов — комплексных
психических состояний, типичных для военно-
служащих ВМФ, проявляющихся у них в слу-
жебной обстановке (см. таблицу).

В содержание первого фактора вошли следую-
щие психические состояния (здесь и далее —
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в порядке понижения факторного веса): гнев,
обида, смелость, свобода, компетентность, пе-
чаль, волнение, подавленность, озабоченность,
непринужденность, радость, поиск смысла, целе-
устремленность, решимость, активность, терпе-
ние, работоспособность, нервозность, веселость,
восхищение, сонливость, напряжение, удивле-
ние, безволие, ненависть, неприязнь, агрессия,
скука, спокойствие, патриотизм.

Данный фактор мы обозначили как фактор
«общей активности». Интерпретация данного
фактора вызвала определенные затруднения,
поскольку в него вошло много различных психи-
ческих состояний, подчас диаметрально проти-
воположных друг другу: активность, работоспо-
собность, целеустремленность → безволие,
скука, сонливость; решимость, смелость, спокой-
ствие → волнение, подавленность; радость, не-
принужденность → печаль, ненависть, непри-
язнь, агрессия. В подобного рода эмоциональных
«переходах» (обозначены стрелочками) нет
ничего удивительного с точки зрения логики
трансформации психических состояний: пози-
тивные ПС в определенных условиях могут
через ряд промежуточных состояний перейти
в прямо противоположные, и наоборот. В повсе-
дневной жизни эти трансформации носят ситуа-
тивный характер. Адаптивный эффект подоб-
ного рода переходов, возможно, состоит в том,
чтобы ограничить чрезмерную трату психиче-
ских ресурсов с целью направления энергии
на реализацию актуальных потребностей. Вме-
сте с тем, соединение их в одном факторе одно-
значно свидетельствует о формировании у воен-
нослужащих специфических динамических сте-
реотипов, построенных на эмоциональном и ког-
нитивном диссонансах. Далее можно сделать
предположение, что если такой стереотип сфор-
мировался, со временем он приобретает стойкий
или даже «застойный» характер, негативно
влияющий на эффективность служебной дея-
тельности. Одна из причин подобного явления,
по нашему мнению, заключается в том, что воен-
нослужащие не умеют эффективно управлять
своими ПС, недостаточно разбираются в своей
эмоциональной жизни, и не будет преувеличе-
нием сказать — безразлично относятся к ней.
Рефлексия, хотя и присутствует, ориентирована
в большей мере на поиск смысла и значения ис-
полняемой деятельности, а не на внутреннюю
природу своих психических состояний.

Во второй фактор со значимым факторным
весом вошли следующие психические состоя-

ния: затруднение, каприз, лень, колебание, лю-
бовь, мука, интерес, страх, бодрость, злость, по-
нимание, настойчивость, ответственность, раз-
очарование, уважение. Все указанные показа-
тели вскрылись с одинаковым (положительным)
знаком. Таким образом, данный фактор можно
интерпретировать как когнитивную и эмоцио-
нальную вовлеченность в исполняемую деятель-
ность, основу которого составляет интерес, пони-
мание, любовь к своей работе, ответственность,
бодрость. Вместе с тем, у многих военнослужа-
щих вовлеченность в деятельность сопряжена
с переживанием чувства «некомпетентности»
(затруднение, колебание, мука), сочетающимся
(возможно, как следствие) с недовольством
собой, колебаниями (доходящими до разочаро-
вания в собственном выборе). В разных ситуа-
циях данное настроение (как реакция на несбыв-
шиеся планы и ожидания) может проявляться
в лучшем случае — снижением общего тонуса
(лень), в худшем — угнетенным состоянием
(страх, беспомощность, злость на себя).

Основу третьего (биполярного) фактора со-
ставили следующие состояния психики: безыс-
ходность, апатия, ненависть, досада (с плюсом),
с минусом — доверие, удовольствие. Его можно
интерпретировать как переживание собствен-
ной ущербности (неполноценности), сопровож-
даемое агрессивными тенденциями. Часто бы-
вает так: не имея возможности или желания
что-либо изменить в своей жизни, человек ста-
новится обозленным прежде всего на окружаю-
щих людей. Со временем это приводит к изоля-
ции и социально-психологической дезадапта-
ции. Как видно из таблицы, преодолеть это со-
стояние помогают доверительные отношения
с сослуживцами.

Содержание четвертого фактора составили
следующие психические состояния: внимание,
воодушевление, искренность, усталость, кап-
риз, расслабленность, превосходство. Вскрыв-
шийся комплекс психических состояний можно
интерпретировать как ощущение неуязвимости
с элементами душевного подъема. Данное слож-
ное состояние, скорее всего, военнослужащие
испытывают в отношениях с подчиненными (на
это указывают превосходство, расслаблен-
ность), при сохранении, что немаловажно, ис-
креннего желания что-либо для них сделать.
Указанные состояния могут проявляться у лиц,
которые уже достаточно долго прослужили
на флоте. Им свойственны приподнятое на-
строение и здоровый прагматизм.
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Иные эмоциональные состояния проявляются
у военнослужащих по отношению к равным себе
по званию (должности) или по отношению к вы-
шестоящим должностным лицам. Это наглядно
демонстрирует пятый вскрывшийся фактор.
В нем высокие факторные нагрузки проявились
у следующих психических состояний: отзывчи-
вость, сочувствие, затравленность, колебание,
дружба, счастье. Как видим, почти все ПС отра-
жают качественные характеристики социаль-
ного взаимодействия обследуемых.

Шестой фактор также внутренне противоре-
чив. В нем сфокусировались, с одной стороны,
психические состояния, отражающие рефлек-
сивный потенциал личности (самоконтроль, со-
бранность). С другой стороны, психические со-
стояния, укладывающиеся в очередной эмоцио-
нальный диссонанс. Один его полюс составляют:
вдохновение, хорошее настроение, надежда.
Другой — одиночество, отвращение, беспомощ-
ность, огорчение. Мы предлагаем следующую
трактовку полученных данных: чем больше во-
еннослужащий задумывается о себе и перспек-
тивах службы, тем чаще сталкивается с необхо-
димостью отождествлять себя с одним из ука-
занных выше полюсов.

Резюмируя, можно сказать следующее. На
службе военнослужащие ВМФ переживают
сложную гамму психических состояний. Среди
позитивных ПС доминируют «волевые» и как
«нравственные» состояния, такие как: ответ-
ственность, собранность, усидчивость, бодрость,
настойчивость, высокий самоконтроль, доверие,
уважение. Они, безусловно, должны способство-
вать сохранению и развитию позитивных ка-
честв личности военнослужащих и лучшей адап-
тации их к условиям военной службы. Есть среди
доминирующих психических состояний и отри-
цательные ПС. При этом в последние годы отме-
чается тенденция к «усугублению» последних
(как расширение спектра этих состояний, так

и увеличение их выраженности). Среди негатив-
ных ПС доминируют: страх, огорчение, одиноче-
ство, беспомощность, затруднение, отвращение
и др. Подобного рода негативные эмоции и чув-
ства заставляют военнослужащих (особенно мо-
лодых) уходить от реальности, выбирать те или
иные формы психологических защит, что само
по себе не способствует их профессиональному
росту и совершенствованию. Все это вместе сви-
детельствует о том, что среди военнослужащих
довольно много лиц, либо склонных к дезадапта-
ции, либо с уже начавшейся или усугубляю-
щейся деформацией личности.

Чрезмерное включение волевого регулирова-
ния, на этапе как начальной профессионализа-
ции, так и самой деятельности приводит к фор-
мированию достаточно выраженной внешней
мотивации. Одновременно происходит подавле-
ние базовых побуждений (потребностей роста
и развития), понижение внутренней мотивации
и как следствие ослабление эмоционального
фона деятельности. Слабый эмоциональный
фон деятельности, в свою очередь, запускает
волевые механизмы саморегуляции. Таким об-
разом, круг замыкается.

Искать причины сложившегося положения
следует не только в области гуманитарной
 составляющей военно-морского образования
и воспитания, но и в интенсификации военной
службы. У многих военнослужащих на фоне
роста служебной нагрузки формируется патоло-
гический динамический стереотип, в основе ко-
торого лежит эмоциональный и когнитивный
диссонанс, когда положительные и отрицатель-
ные психические состояния быстро сменяют друг
друга или существуют одновременно.

Все вышеперечисленное заставляет по-но-
вому взглянуть на проблему эмоциональной ре-
гуляции поведения военнослужащих ВМФ
и роли психических состояний в адаптации
к военной службе.
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