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В статье предпринята попытка исследовать базовые экзистенциальные способности у военнослужащих
ВМФ. Показано, что современные военнослужащие характеризуются закрытостью, эмоциональной
труднодоступностью, затруднениями в дистанцировании к самому себе, делегированием ответствен-
ности и как следствие низким уровнем общей экзистенциальной исполненности. Полученные резуль-
таты необходимо интерпретировать с осторожностью, с учетом экстремального характера деятельности
обследуемых, и потому их следует рассматривать как тему для дискуссии.
Ключевые слова: военнослужащие ВМФ, профессиональная адаптация, экзистенциальная исполнен-
ность, самодистанцирование, самотрансценденция, внутренняя свобода, ответственность, смысловые
основания жизнедеятельности, субъективные ценности.

The paper presents an attempt to investigate the basal existential abilities of navy servicemen. It is shown
that the characteristic features of present-time navy servicemen are social closure, emotional unresponsi-
veness, difficulties in self-abstracting, delegation of responsibilities, and, as a result, low existential com-
petence. These conclusions are tentative and should be regarded as a theme for further discussion.
Key words: navy servicemen, professional adaptation, existential competence, self-abstracting, self-trans-
cendence, inner freedom, responsibility, meaning foundations of activity, subjective values.

Введение. Экзистенция — понятие, введен-
ное в психологию В. Франклом [1] для объясне-
ния наполненности жизни человека смыслом.
Степень экзистенциальной наполненности по-
казывает, насколько продуктивно протекает
процесс осмысления основных событий жизни
и внутренних изменений у человека, способен
ли он осуществить выбор в пользу той или иной
ценности, может ли он прийти к уникальному
смыслу своим, неповторимым путем. По мнению
«экзистенциалистов» [1–4], затруднения, воз-
никающие в поиске ответа на эти вопросы, при-
водят к преступности, алкоголизму, наркома-

нии, самоубийствам и другим разновидностям
социальной патологии.

«Скольких трагедий могло бы не быть, если
бы люди не были так ограничены в своих воз-
можностях — и внешних, объективных, и внут-
ренних, личностных,— построить свою жизнь
разумно и осмысленно, принять на себя ответ-
ственность за реализацию смысла своей жизни
и воплотить этот смысл в жизнь»,— пишет
В. Франкл [1].

Изучение экзистенциальной составляющей
у представителей экстремального профиля дея-
тельности представляется весьма интересным
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и своевременным в силу ряда обстоятельств.
Во-первых, им чаще приходится «конфронтиро-
вать» со смертью, а значит, чаще задумываться
о смысле существования. Во-вторых, они несут
ответственность за жизнь других людей.
В-третьих, понятие «свобода выбора» у них на-
ходится под прессингом профессиональных
установок и долженствований, и это не может не
наложить «отпечаток» на их способность осу-
ществлять выбор.

Материалы и методы исследования. В каче-
стве объекта исследования выступили военно-
служащие ВМФ — мужчины (152 чел.) в воз-
расте 28–43 года (средний возраст 35,2 года),
проходящие обучение в ВУНЦ ВМФ ВМА. Из-
учение экзистенциальной наполненности у во-
еннослужащих ВМФ проводилось с помощью
методики «Шкала экзистенции» (ШЭ) А. Лэнгле
и К. Орглер в адаптации И. Н. Майниной [5].

Прежде чем перейти к описанию результатов
исследования, необходимо сделать несколько
предварительных замечаний. Стремление к по-
иску и реализации человеком смысла своей
жизни В. Франкл рассматривает как врожден-
ную мотивационную тенденцию, присущую
всем людям и являющуюся основным двигате-
лем поведения и развития личности. Обнаруже-
ние смысла в экзистенциальной традиции пред-
ставляется в следующей последовательности:
1-й шаг — воспринять ситуацию и имеющиеся
возможности; 2-й шаг — эмоционально «пропу-
стить» их через себя, соотнести их с личност-
ными ценностями; 3-й шаг — найти наиболее
соответствующую запросу ситуации и своей со-
вести единственную наилучшую возможность
и принять решение в ее пользу; 4-й шаг — об-
думать способы наилучшего действия в соот-
ветствии с принятым решением, внося тем
самым обнаруженный смысл в жизнь.

Выполнение этих шагов предполагает нали-
чие у человека четырех базовых антропологи-
ческих способностей (табл. 1).

В соответствии со способностями личности
в опроснике имеются субшкалы:

SD = самодистанцирование;
ST = самотрансценденция;
F = свобода;
V = ответственность.
Первые две способности (SD+T) составляют

персональные предпосылки исполненности —
фактор личности (P).

Вторые две способности (F+V) — экзистенци-
альное исполнение в связи с теми возможно-
стями, которые представляет ситуация,— фак-
тор экзистенции (Е).

В сумме фактор личности и фактор экзистен-
ции дают общий показатель по тесту — субъек-
тивно переживаемую меру исполненности
(Р+Е=G).

Тест не измеряет достижения человека и его
удовлетворенность жизнью, хотя то и другое
может влиять на его результат. Он показывает,
может ли человек конструктивно обходиться
с самим собой и с окружающим миром, быть
самим собой, несмотря на свои личностные осо-
бенности и жизненные обстоятельства.

Результаты и их обсуждение. Проведенное
исследование показало (табл. 2), что по шкале
«самодистанцирование» (SD) средний показа-
тель в исследуемой выборке составил 29,47±0,24.

Том 1 № 3 2015 г. Морская медицина

29



Самодистанцирование измеряет способность
человека взглянуть на себя и на ситуацию объ-
ективно с некоторой дистанции, без аффектов,
предубеждений и избыточных желаний. 

Низкий показатель SD (ниже 26, обнаружился
у 8,8% участвующих в опросе) означает отсут-
ствие дистанции по отношению к самому себе.
Для них характерны фиксированные чувства,
навязчивые желания, автоматическое мышле-
ние, упреки в свой адрес, предубеждения.

Это может быть обусловлено социально-пси-
хологической незрелостью, внутренними кон-
фликтами, фрустрациями. Но вполне возможно
и при ситуативных «перегрузках», когда у че-
ловека накапливается хроническая усталость
и суживается восприятие действительности.
Именно последняя причина, на наш взгляд,
более характерна для военнослужащих с низ-
ким показателем по рассматриваемой шкале.

Средний диапазон SD (выше 26, но ниже 43)
обнаружился у подавляющего большинства во-
еннослужащих (91,2%). У военнослужащих этой
группы лучше способность восприятия и яс-
ность в отношении ситуации. Дистанция по от-
ношению к себе самому при этом увеличивается.

Интересно, что военнослужащих с высоким
показателем (более 43 баллов) в исследуемой
выборке выявлено не было.

Таким образом, подавляющее большинство об-
следованных военнослужащих обладают адек-
ватным или несколько сниженным потенциалом
самодистанцирования, тем не менее, позволяю-
щим им проводить трезвую оценку ситуации
и своего места в ней. Отсутствие в группе лиц
с высокими показателями можно рассматривать
как позитивный момент, поскольку избыточная
рефлексия не всегда обеспечивает полноценное
функционирование, тем более в условиях экстре-
мальной деятельности.

Следующий показатель теста — «самотранс-
ценденция» (ST). ST описывает способность че-
ловека прикасаться к ценностным основаниям
мира и воспринимать собственную внутреннюю
«затронутость» в этом чувствовании. Иными
словами, благодаря этой способности личность
может обнаруживать, структурировать и, самое
главное, проживать субъективные ценности. Это
проявляется, например, в способности получать
удовлетворение от работы, способности сопере-
живать, придавать эмоциональный вес пережи-
тому, а также принимать себя вместе со своими
желаниями и потребностями (самопринятие).
Применительно к военной службе это может

проявляться, в том числе в четком понимании
стоящих перед военнослужащим задач, а глав-
ное — их значимости, ощущении того, что про-
фессиональная деятельность глубоко осмыс-
ленна и необходима обществу, повседневном ин-
тересе к ней, желании формировать собственное
мнение по ключевым служебным вопросам.

Согласно общепринятому мнению, профес-
сиональные военные излишне строги к себе, ра-
циональны, скупы на эмоции. В этом есть доля
истины. Среднее значение в выборке ST соста-
вило 43,55±0,27 балла. При этом все военнослу-
жащие по указанному показателю были отне-
сены к нижнему диапазону. Возможно, обнару-
женная тенденция — дефицит эмоционально-
сти — является оборотной стороной излишней
рациональности, что делает человека в ряде
случаев не совсем адекватным в восприятии
чувств и ценностей.

Кроме того, немаловажное значение имеет то
обстоятельство, что культ «рацио» активно про-
пагандируется в российском обществе в послед-
ние десятилетия как способ выжить в условиях
жесткой конкуренции и «вульгарного» эконо-
мизма. Чувства, независимо от их природы, вос-
принимаются многими нашими соотечественни-
ками как мешающие и даже вводящие в заблуж-
дение. Как справедливо отмечают разработчики
теста, жизнь таких людей бедна чувствами, пре-
имущественно деловита и функциональна.

Вместе с тем, если эмоции более простого по-
рядка становятся «никому не нужными», то рано
или поздно девальвируются и такие «высшие»
чувства, как справедливость, патриотизм, ответ-
ственность. «Выключение» эмоционального кон-
тура регуляции опасно не только в экстремаль-
ных ситуациях, где нужно проявить отвагу и ге-
роизм, но и в повседневной жизни для решения
привычных задач. Об «ослаблении» эмоциональ-
ного фона деятельности у военнослужащих
ВМФ мы писали в предыдущей публикации [6].

Следующий показатель — «свобода» (F). В эк-
зистенциальной литературе свободе выбора при-
дается большое значение как способности прихо-
дить к персонально обоснованному решению в со-
ответствии с ценностной иерархией и реальными
возможностями. Как известно, соотнесение внут-
ренних и внешних условий является одним
из условий принятия адекватного решения.

Несомненно, что эта способность зависит
также от особенностей личности, таких как
сила, умение сконцентрироваться, мужество,
способность к самоограничениям. Определенные

Морская медицина Том 1 № 3 2015 г.

30



черты личности (тревожность, депрессивность,
истероидный радикал, фаталистическая жиз-
ненная установка) ведут к специфическим про-
блемам в отношении реализации свободного вы-
бора, что, в свою очередь, приводит к зависимым
формам жизни. Тогда, например, трудоголизм,
карьеризм, алкоголь, патологическая ревность
или игра могут выполнять компенсаторную роль
в связи с отсутствием чувства свободы.

Исследование показало, что среднее значение
F по выборке составило 33,58±0,29 балла (соот-
ветствует нижнему диапазону). Причем низкий
F-показатель (ниже 37) обнаружился у 82,7%
респондентов. Конечно, трудно заподозрить во-
еннослужащих в нерешительности, неуверенно-
сти, а тем более в неспособности принимать ре-
шения. Остается рассматривать сознательный
или бессознательный отказ от принятия реше-
ния. Одна из возможных причин может заклю-
чаться, на наш взгляд, в профессиональной де-
формации личности, а именно в долговременном
отказе от свободы в пользу карьерного роста, ко-
торый у военнослужащих зависит, в том числе,
от способности подчиняться приказам.

Следующая шкала — «ответственность» (V),
измеряет способность доводить до конца реше-
ния, принятые на основании личных ценностей
(средний показатель в обследуемой выборке —
50,1±0,28).

Известно, что выдерживать процесс воплоще-
ния в жизнь собственных замыслов позволяет
чувство долга. Низкий показатель V (обнару-
жился у 35,4% респондентов) означает, что че-
ловек не чувствует персональной включенности
в жизнь. У таких военнослужащих жизнь идет
сама собой. Она в малой степени поддается пла-
нированию и не пронизана собственной волей.
Человек застывает в позиции сдержанного ожи-
дания и в большей степени является зрителем.

Следовательно, у каждого третьего обследо-
ванного военнослужащего чувство долга не
сформировано в качестве императива. В немалой
степени этому способствует кризис общего сред-
него и профессионального военного образования,
где по-прежнему отдается приоритет знаниям
в ущерб воспитанию и формированию личности.

С повышением показателя V (показатель в сред-
нем диапазоне обнаружился у 64,6% обследован-
ных) ответственность и включенность растут.

Показатель Р («Person» — личность) форми-
руется из суммы показателя SD и показателя
ST. Показатель P описывает важную характе-
ристику человека, а именно его когнитивную

и эмоциональную доступность для себя и для
мира. Средний показатель в обследуемой вы-
борке — 73,06±0,42).

Низкий показатель Р (ниже 86, таких оказа-
лось почти 100%) указывает на «закрытость»
обследованных военнослужащих как для себя,
так и для окружающих. Они либо заняты собой
вследствие нерешенных проблем и служебных
перегрузок, либо они «незрелы» или уже пере-
жили относительно длительный процесс де-
формации личности (например, алкоголь).
Важно подчеркнуть, что по мнению разработ-
чиков теста при низком Р может наблюдаться
повышенная готовность военнослужащих пси-
хосоматически реагировать на стресс, что под-
тверждается в ряде исследований [7].

Нужно помнить еще об одном нюансе: лич-
ность (Person) становится более доступной, если
оба показателя (SD и ST) параллельно увеличи-
вают значения. Если этого не происходит, на-
пример, SD явно преобладает над ST (SD>ST),
можно говорить об отчуждении человека
от своих потребностей, недоверии к своей эмо-
циональности, личностной незрелости. В нашем
исследовании указанный дисбаланс проявился,
хотя и не в явной форме: SD лежат в среднем
диапазоне, а ST в низком. Следовательно,
можно говорить не только о служебной «загру-
женности» современных военнослужащих, но
и причинах, лежащих внутри личности.

Кроме того, слабый эмоциональный резонанс
со своими ценностями (низкий ST) может при-
водить к нарушениям на последующих этапах
реализации смысловой оси существования, на-
пример, в выборе единственно правильного ва-
рианта решения. Как было показано ранее, тре-
тий шаг (выбор) закономерно «проседает» вслед
за вторым, чего нельзя сказать о решимости до-
вести дело до конца (4-й шаг). Недостатки
на промежуточных этапах, а именно «вживание
в ценность» (2-й шаг) и «отбрасывание всего
лишнего» (3-й шаг), как будет показано выше,
в итоге приводят к редуцированному общему
результату.

В то время как показатель Р отражает уме-
ние человека обходиться с самим собой («внут-
ренний мир»), показатель Е («экзистенциаль-
ность»), свидетельствует о способности кон-
структивно обходиться с внешним миром, ре-
шительно и ответственно с ним справляться
(формируется из суммы показателя F и показа-
теля V). Среднее значение в выборке составило
83,70±0,48 балла.
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Низкий показатель Е (выявлен у 64% респон-
дентов) указывает на жизненный стереотип,
в котором решения вырабатываются с трудом.
Человек предпочитает пассивно плыть в потоке
бытия. На Е оказывает влияние: неуверенность
в принятии решений, необязательность, низкая
профессиональная компетентность, малая
стрессоустойчивость и чувствительность к по-
мехам, склонность начинать действовать на ос-
новании внешних побуждающих причин. 

При увеличивающемся показателе Е растет
степень решимости и ответственности за свою
жизнь (только 36% респондентов расположи-
лись в среднем диапазоне). Таким образом,
только треть военнослужащих активно стре-
мится преобразить свой мир и свою жизнь. При
этом возможны три варианта. Первый, если оба
показателя (F и V) равнозначно увеличиваются,
жизнь становится более аутентичной (подлин-
ной). Второй — при комбинации F>V может на-
блюдаться склонность придавать излишнее
значение субъективной свободе в ущерб ответ-
ственности. И третий, где F<V, показывает
внутреннюю готовность идти в мир, но при этом
есть чувство, что ты не свободен, а вынужден
что-либо делать (гипертрофированное чувство
долга). Из всех вариантов у военнослужащих
превалировал последний. Объяснение этому мы
предлагаем весьма простое: военнослужащие,
особенно профессиональные, на протяжении
всего обучения и службы воспринимают свою
задачу как «служение» в широком смысле этого
слова. Остальные, мыслящие иначе, возможно,
отсеваются уже на этапе обучения.

Наконец, показатель G — «экзистенциаль-
ное исполнение». Он образуется из суммы Р и Е.
(Среднее значение показателя в исследуемой
выборке составило 156,75±0,70 балла.) Это по-
казатель того, насколько наполнена смыслом
жизнь личности. У человека с развитой персо-
нальностью и экзистенциальностью имеется
предпосылка для того, чтобы находиться в диа-
логическом обмене с миром и тем самым прийти
к исполнению своей жизненной миссии.

Вслед за В. Франклом мы понимаем это как
«экзистенциальный смысл», который, как пра-
вило, ощущается как «полнота жизни», как «на-
стоящая» жизнь, как исполнение и как глубокое
счастье. Причем жизнь, наполненная смыслом,
вполне может быть неосознанной, осознание
может прийти лишь в случае утраты смысла [16].

Низкий G-показатель (ниже 169) проявился
у 91,5% респондентов, что указывает на неис-
полненную экзистенцию. Как было показано,
причина кроется, прежде всего, в низких пока-
зателях по шкалам — ST (самотранценденция)
и F (свобода). В нашем исследовании не обнару-
жилось также явного превалирования Р (Per-
son) над Е (экзистенция) или наоборот.

В данном случае можно сделать предположе-
ние, что обследованные военнослужащие крайне
сдержанны в эмоциональных проявлениях, свя-
занных с обнаружением личностных смыслов.
Вместе с тем, они не прилагают существенных
усилий для их реализации. С известной долей
осторожности можно говорить о том, что значи-
тельная доля обследованных живет в состоянии
«экзистенциального вакуума», ожидания «луч-
ших времен», являющемся причиной большин-
ства их социально-психологических проблем.

Другими словами, низкая осмысленность
жизни, эмоциональная опустошенность, низкий
уровень экзистенциальной исполненности,
обесценивание жизни, а также высокие показа-
тели неудовлетворенности собой, своим про-
шлым, настоящим и неспособность отодвигать
свои проблемы на дистанцию относительно са-
мого себя могут лежать в основе саморазру-
шающего поведения, социально-психологиче-
ской дезадаптации и низкой профессиональной
успешности военнослужащих.

У лиц с низкими показателями по тесту ШЭ
отсутствует критический взгляд на вещи и раз-
личные ситуации, снижена способность к конт-
ролю над собственными эмоциями; они чаще ис-
пытывают чувство одиночества, вины и незащи-
щенности. Для них более остро встают проблемы,
связанные с личной ответственностью и свобо-
дой. Вследствие этого они подвержены риску ча-
стой смены настроения, возникновения апатии
и депрессии. Все эти показатели существенно
влияют на их удовлетворенность жизнью, кото-
рая в исследуемой выборке несколько снижена,
по сравнению с группой нормы.

Безусловно, необходимо принять в расчет то
обстоятельство, что жизнь военнослужащих
более регламентированная, возможностей лич-
ностного выбора существенно меньше, профес-
сиональные деформации более стабильные, а,
значит, прежде чем прийти к окончательным
выводам, нужно провести более детальные ис-
следования в этом направлении.
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