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II

Раздел I 
Организация психологической работы 

в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

Общая характеристика 
психологической работы в Вооруженных Силах

Введение
в  современных Вооруженных Силах Российской Федерации уделяется осо

бое внимание проблеме надежного и эффективного функционирования чело
века в условиях воинской деятельности. Необходимость укрепления мораль
но-психологического состояния и психологической устойчивости военнослу
жащих, повыщения их готовности и способности к выполнению задач в любых 
условиях обстановки обусловила продолжающуюся в настоящее время реор
ганизацию всей системы воспитания и обучения личного состава.

Осознание того, что решаемые военными специалистами задачи требуют от 
них понимания закономерностей проявления и формирования психологии 
личности военнослужащего и воинских коллективов, привело к появлению 
социального заказа на специальную деятельность, предусматривающую обо
снованное психологическое воздействие на человека и группы людей. Прак
тическим шагом по реализации этого заказа явилось объединение усилий 
различных должностных лиц в рамках отдельного вида деятельности — пси
хологической работы.

Разработка концептуальной модели и практическая организация системы 
психологической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации опи
ралась на многолетний опыт функционирования системы военно-политичес
кой работы (позднее — морально-психологического обеспечения), а также на 
опыт психологических служб, функционирующих в различных сферах жизне
деятельности общества.

Одним из важнейших направлений организации психологической работы 
явилось введение в войсках должностей психологов. Именно психолог (полка, 
батальона) был призван обеспечить соответствующий уровень психологичес
кой работы, оказать помощь должностным лицам воинских частей и подразде
лений, не имеющим специальной психологической подготовки. В настоящее 
время накоплен определенный опыт деятельности данных специалистов, про
должается поиск наиболее оптимальных путей и способов их подбора, подго
товки и использования.

Вместе с тем следует отметить, что в войсках наблюдается своеобразный 
«дефицит восприятия» психологов как представителей совершенно новой, не
привычной для наших Вооруженных Сил профессии. Проведение при этом 
аналогии с бывшими представителями военно-политических органов затруд
няет подчас понимание специфики и возможностей профессиональной дея
тельности психологов. Зачастую при оценке их деятельности должностные 
лица используют формальные, неоднозначные критерии, не учитывающие в 
полной мере специфику труда психолога и уровень его профессиональной
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компетентности. Типичной является ситуация расширительного толкования) 
профессиональных функций психолога, перекладывания на него отдельных сфер] 
ответственности, являющихся на самом деле объектом коллективных усилий 
различных должностных лиц.

С другой стороны, сами психологи еще не всегда готовы предложить новые 
подходы, способы и средства решения назревших проблем. Практическая дея-  ̂
тельность психологической службы недостаточно методологически обоснова
на, не имеет необходимого научно-методического, правового и материально- 
технического обеспечения. Отсутствие в первые годы с начала реорганизации 
системы воспитания личного состава нормативных документов, регламентиру
ющих порядок проведения психологической работы, порождало различные 
толкования прав и функциональных обязанностей ее субъектов и должност
ных лиц.

За последние годы обстановка во многом изменилась в лучшую сторону. 
Благодаря интенсивной и целенаправленной работе представителей Главного 
управления воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федера
ции, учебно-образовательных структур подготовки и переподготовки психоло
гов, научно-исследовательских учреждений Вооруженных Сил Российской Ф е 
дерации психологическая служба активно развивается. В настоящее время в 
ее структуру входят военные психологи органов воспитательной работы, а 
также штатные и нештатные группы профессионального психологического 
отбора, центры и пункты психологической помощи и реабилитации военнослу
жащих, консультационные пункты. На базе ведущего военного гуманитарного 
вуза — Военного университета Министерства обороны Российской Федера
ции организована профессиональная подготовка будущих специалистов пси
хологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, программа 
которой учитывает все современные тенденции в области профессионального 
образования психологов. Понимание особой значимости психолога как цент
ральной фигуры в системе психологической работы в последнее время все 
более сопровождается и дополнительными мерами по повышению пснхолого- 
педагогической компетентности управленческих кадров Вооруженных Сил. 
Таким образом, имеются основные предпосылки для повышения эффективно
сти психологической работы и решения на этой основе острых проблем в 
практике работы с военнослужащими.

Предлагаемое издание, по мнению авторов, поможет расширить знания о 
теоретических и практико-методических основах психологической работы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, уяснить направления и формы 
взаимодействия психологов с различными должностными лицами.

Определение психологической работы и основные этапы 
ее развития в Вооруженных Силах Российской Федерации
Психологическая р аб о та  —  это деятельность, проводимая в мирное и 

военное время командирами, офицерами органов воспитательных структур, 
психологами и специально создаваемыми структурами (подразделениями), 
направленная на формирование и развитие у военнослужащих психологичес
ких качеств и состояний, необходимых для успешного ведения боевых дей
ствий, выполнение служебных и учебно-боевых задач, а также на сохранение 
их психического здоровья.

Научно-теоретической основой организации и проведения психологической 
работы в условиях Вооруженных Сил Российской Федерации и других сило
вых ведомств является военная психология, обобщающая и конкретизирую
щая данные других отраслей психологии применительно к условиям воин
ской деятельности.

Нааопьная книга войскового психолога, офицера по организации обшестенно-госуяаравенной подготовки
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Психологическая работа является важнейшим элементом системы мораль- 
И1> психологического обеспечения различных аспектов жизнедеятельности во- 
1Ч11И)служащих. Необходимость психологической работы и психологической 
I лужбы возникает с формированием социального заказа на обоснованное воз- 
Лсиствие на личный состав, особенно в условиях боя. Организационное их 
|||||(|рмление происходило постепенно, с ориентацией на достигнутый уровень 
|||| Н1ИТИЯ психологической науки и изменения в практике военного дела. Ло
т к а  развития отечественной системы психологического обеспечения воин- 
I кой деятельности отражает движение науки и практики от первых попыток 
(и.ишная с конца X IX  в.) исследовать боевую деятельность и определить пси
хологические факторы ее эффективности, от выявления и формирования тре- 
Гюианий относительно боевых качеств воинов различных видов и родов войск 
к организационному оформлению психологической службы, имеющей штат- 
юле подразделения и структуры.

Выделяются следующие этапы развития психологической работы в россий- 
I ких вооруженных силах.

Первый этап (вторая половина X IX  в. —  1917 г.) содержит в своей основе 
процесс накопления фактического и исследовательского материала в интере
сах применения психологической науки в практике военного дела. В  этот 
период предпринимаются попытки исследовать боевую деятельность и опре
делить факторы (в том числе социальные и социально-психологические) ее 
)ффективности, формируются требования к боевым качествам воинов различ
ных родов войск А. Агапеев, Н. Корф, А. Нечаев, Н. Головин, Ф. Гершельман,
II. Изместьев, М. Драгомиров, В. Полянский, А. Зыков, А. Резанов и др.). Созда
ются специальные психологические научно-исследовательские учреждения: 
экспериментальная лаборатория в Военно-медицинской академии, эксперимен
тальная психологическая лаборатория на Педагогических курсах Управления 
военно-учебных заведений, лаборатории в кадетских корпусах. Данные науч
ных и экспериментальных исследований находят отражение в военных изда
ниях («Военно-медицинский журнал», «Военный сборник», газеты «Русский 
инвалид», «Разведчик», «Психиатрическая газета»), в содержании преподавае
мой в академиях и училищах военной психологии. Получает развитие систе
ма оказания психиатрической помощи воинам, пострадавшим во время войны. 
С этой целью вводятся должности военных врачей-психиатров, организуются 
психиатрические отделения в военных госпиталях. Неоценимый вклад в тео
рию и практику оказания психологической помощи пострадавшим военнослу
жащим внесли известные российские психологи и врачи-психиатры В. Бехте
рев, М. Аствацатуров, Г. Шумков, С. Владычко и др.

Второй этап (20— 30-е гг.) —  этап организационного оформления психоло
гической работы и психологического обеспечения учебно-боевой деятельнос
ти войск. В  это время совершенствуется процесс психофизиологических ис
следований, делаются попытки обоснования и проведения профессионального 
отбора, ведется активная пропаганда психологических знаний. В 20-х гг. раз
ворачивается система психологических лабораторий: центральная (во всех 
округах и на флотах, в ряде академий и училищ, в ВВС, В М Ф , бронетанковых 
войсках), а также по некоторым специальным профилям. Среди психологов и 
военных ученых, внесших значительный вклад в разработку проблем научной 
организации и проведения психологической работы в войсках того периода, 
выделяются П. Изместьев, А. Снесарев, Г. Гире, С. Минц, А. Таланкин, Г. Хаха- 
ньян и др.

Третий этап (1941 — 1945 гг.) — этап практического применения достиже
ний психологической науки в организации боевой деятельности советских 
войск. В организационном отношении психологическая работа не выделялась 
в самостоятельный вид деятельности, а проводилась в рамках партийно-поли
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тической работы. Особое развитие получили вопросы совершенствования 
психологических качеств, необходимых для достижения победы над врагом, 
подготовки психики военнослужащих к ведению боя. Характерной особенно
стью психологической работы, реализуемой в ходе боевой подготовки военно
служащих, была ее исключительно практическая направленность, учитываю
щая боевой опыт войск, моральные качества воинов, способствующие форми
рованию высокой психологической устойчивости в бою. Военными и граж
данскими психологами (А. Леонтьев, В. Теплов, Н. Коновалов, Г. Фортунатов, 
М. Феофанов, А. Смирнов и др.) в этот период изучались: причины страха, 
паники, пути их преодоления и предупреждения; природа самоотверженности, 
смелости, мужества; условия ускоренного обучения военных специалистов — 
радистов, телеграфистов, летчиков, танкистов и т. д.; разрабатывались пути 
повышения зрительной и слуховой чувствительности воинов, ускоренной адап
тации глаза к темноте, улучшения ночного зрения; решались задачи маскиров
ки, восстановления функций речи и движений, утраченных после ранения.

Четвертый этап (1946— 1992 гг.) —  этап обобщения боевого опыта и даль
нейшего развития системы психологического обеспечения учебно-боевой дея
тельности. Вопросы организации и проведения психологической работы, по
вышения качества подготовки военных специалистов с учетом коренных из
менений в военно-техническом оснащении войск, изменения стратегии и так
тики ведения боя рассматривались на проходивших в этот период конферен
циях военных психологов. В Вооруженных Силах страны создаются центры 
научной разработки проблем, связанных с психологическим обеспечением 
учебно-боевой деятельности (Военно-политическая академия. Центр военно
социологических, психологических и правовых исследований Вооруженных 
Сил), центральные исследовательские учреждения (лаборатории) в видах Во
оруженных Сил. Вводится психологический отбор в военных училищах. В 
центральном аппарате, видах Вооруженных Сил, округах и военкоматах функ
ционируют должностные лица и лаборатории по военно-профессиональному 
отбору. Происходит становление и развитие системы психологической подго
товки, разрабатываются методические приемы психологических тренировок. 
Совершенствуется система психологического образования военных кадров. 
Во всех военных заведениях вводится учебная дисциплина «Военная психоло
гия и педагогика».

Пятый этап (с 1992 г. по настоящее время) —  этап формирования норма
тивно-правовой базы психологической работы, создания психологической служ
бы и развития ее концепции.

Психологическая служ ба  —  один из существенных компонентов систе
мы морально-психологического обеспечения жизнедеятельности войск, пред
ставляющий собой сеть специализированных органов, подразделений и долж
ностных лиц, которые объединены в единую организационную структуру и 
содержание деятельности которых определяется понятием «психологическая 
работа». Выделение психологической работы в самостоятельный вид деятель
ности и ее организационное оформление в виде психологической службы тес
но связаны с процессом реформирования воспитательных структур Воору
женных Сил, деидеологизацией теоретических основ воспитания и обучения 
военнослужащих, усилением необходимости квалифицированного психологи
ческого воздействия на личный состав.

Современный этап становления психологической службы характеризуется 
введением штатных должностей психологов (в Вооруженных Силах —  от 
батальона и выше), а также центров и пунктов психологической помощи и 
реабилитации (штатных и нештатных), подразделений профессионального пси
хологического отбора, научно-исследовательских подразделений и центров,
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разрабатывающих проблемы наиболее эффективного применения потенциала 
психологии в условиях воинской деятельности.

Сегодня понятия «психологическое обеспечение» и «психологическая рабо
та» введены в нормативные документы. Вместе с тем одновременное введе
ние в оборот в начале 90-х гг. X X  в. близких по содержанию терминов требу
ет уточнения их соотношения между собой.

Термин «психологическая работа» как более широкий применяется к дея
тельности соответствующих специалистов как в мирное, так и в военное вре
мя, фиксируя направленность на деятельность, задачу {психологическое обеспе
чение) и на человека, его психическое здоровье {психологическая помощь). 
11а схеме 1 представлено соотношение психологического обеспечения и пси
хологической помощи по ряду параметров, характеризующих отдельные ас
пекты психологической работы.

Психологическая работа

Критерия для 
сравиенмя

Псяхологическое Псяхологяческая
обесяечеяяе

Субъект
деятелыюстнт̂н ___ ^

Объект
деятельности >

Основная цель >

Характер
деятельности >

С хем а 1. С оотнош ение п си хол оги ч еск ого  о б есп еч ен и я  и п си хол оги ч еск ой  
помощ и в рам ках проводим ой  в В оор уж ен ны х С илах Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  

п сихол оги ч еск ой  работы
Значительный вклад в разработку теоретических основ проведения психо

логической работы в войсках на протяжении последних десятилетий внесли 
военные психологи Г. Луков, К. Платонов, М. Дьяченко, Н. Феденко, А. Бара
банщиков, Л. Железняк, С. Съедин, П. Корчемный, Б. Бадмаев, А. Столяренко, 
Д. Гандер, В. Юсов, М. Коробейников, В. Сысоев, А. Караяни, Э. Утлик, В. Се-



лезнев, В. Перевалов, О. Жданов и др. С середины 90-х гг. проведен ряд воен1 
но-психологических исследований, непосредственно направленных на изучен 
ние профессиональной деятельности военных психологов и обоснование псин 
хологических условий повышения ее эффективности (В. Николин, И. Сыро4 
мятников, А. Харитонов, А. Федотов и др.), в том числе и в условиях боевой] 
обстановки (Н. Демьяненко).

Основные направления, задачи и принципы организации 
психологической работы в войсках

Как и любой обслуживающий вид деятельности, психологическая работа : 
возникает в связи с необходимостью решения конкретных проблем, оказываю-J 
щих негативное влияние на уровень боевой готовности и морально-психоло-j 
гическое состояние личного состава. Укажем основные психологические про- ■ 
блемы, на разрешение которых направлена психологическая работа.

1. Л и чн о стн ы е  проблемы —  это проблемы, ухудшающие личностное раз
витие военнослужащих, их нравственное и психическое здоровье, самочув-, 
ствие и потенциальные боевые возможности. В структурно-психологическом 
плане данные проблемы можно разделить на следующие группы:

— мотивационные проблемы — отсутствие соответствующих современным 
задачам силовых структур побудителей к образцовому выполнению обязанно
стей по службе, стремлению к военно-профессиональному совершенствова
нию;

— профессионально-квалификационные — непригодность либо неподготов
ленность определенной части военнослужащих к выполнению функциональ
ных обязанностей;

— функционально-психологические — негативные психофизиологические 
состояния военнослужащих, возникающие непосредственно в процессе дея
тельности.

Проявление личностных проблем находит свое выражение в трудностях 
социально-психологической адаптации военнослужащего к условиям военной 
службы, в форме конфликтов с окружающими, различных формах отклоняю
щегося поведения, а в содержательном отношении все отрицательные момен
ты переживаются военнослужащими как чувство тревоги, растерянности, бе
зысходности и т. п.

2. Коллективно-групповые проблемы — проблемы, ухудшающие морально
психологический климат воинского коллектива. К их числу относятся различ
ные виды нарушений и деформаций внутриколлективных связей (моральных, 
деловых, личных), распад позитивных ценностей коллектива, разобщенность 
военнослужащих, выражающаяся в бытовых конфликтах, различные формы 
психологической несовместимости, существование микрогрупп, характеризую
щихся негативным устойчивым стремлением к выбору ложных, асоциальных 
и антиармейских целей и ориентиров.

3. Д еятельностны е проблемы — проблемы, присущие служебной и учебно
боевой деятельности военнослужащих вследствие несоответствия психологи
ческих качеств воинов объективным требованиям военной службы и воин
ской специальности. Данные проблемы проявляются в снижении эффектив
ности деятельности, ошибках и авариях, проступках и преступлениях при вы
полнении служебных и учебно-боевых задач.

С учетом существования перечисленных проблем и необходимости их перво
очередного решения психологическая работа осуществляется в двух основ
ных направлениях:

— совершенствование психологических условий, влияющих на психику во
еннослужащих;

Нааольноя книга войсксеого психолога, офицера по организации общеавенно-государавенной подготовки
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■ формирование и развитие индивидуальных и групповых психических 
1|Л|1(пии:п1ий, являющихся важнейшим фактором повышения эффективности 
фуинциииирования человека в различных видах воинской деятельности.

()<иГнчиюстью психологической работы в условиях военной системы явля- 
*и и учет того факта, что функционирование человека в конечном итоге рас- 
гмигринается как деятельность, направленная на выполнение боевой задачи. 
Иии ресы самого человека здесь зачастую не совпадают с целями и характе
ром осуществляемой деятельности, а иногда и противоречат им. Поэтому в 
шлимие от условий работы гражданских психологов, где психика клиента рас- 
t м.п ривается как самодостаточная в профессионально-этическом плане цен
ное гь, в условиях армии и флота психологическая работа должна быть ориен- 
I пропана и на интересы деятельности, и на интересы человека.

Основными задачами психологической р аб о ты  являются:
- изучение индивидуально-психологических особенностей военнослужа

щих, социально-психологических процессов и явлений в воинских коллекти- 
1Ы.К и прогнозирование их развития;

- психологическая экспертиза профессиональной пригодности военнослу
жащих и поступающего пополнения в целях их рационального размещения 
III) военным специальностям и должностям;

— психологический анализ процесса боевой подготовки, учебно-воспита- 
и’льного процесса, выработка предложений и осуществление мер по повыше
нию их эффективности;

— психологическое обеспечение требуемого уровня боевой и мобилизаци- 
ншюй готовности, выполнения боевых и учебно-боевых задач, боевого дежур
ства (боевой службы), караульной и внутренней служб;

— формирование здорового морально-психологического климата в воинс
ких коллективах;

— оказание психологической помощи военнослужащим, членам их семей и 
гражданскому персоналу, а также организация психологического просвеще
ния военнослужащих;

— противодействие информационно-психологическому воздействию на во
еннослужащих.

Основополагающим условием эффективности психологической работы яв
ляются исходные базовые установки — принципы, система которых включа
ет довольно широкий набор требований к ее организации и проведению.

Принцип профессиональной компетентности , правовой и этической 
правомочности. Требования данного принципа ориентируют всех должност
ных лиц психологической работы на четкое представление и учет возможно
стей психологии как науки и формы практической деятельности, на постоян
ное повышение собственного уровня психолого-педагогической компетентно
сти. Осуществление специальных мер психологического воздействия предпо
лагает наличие улиц, осуществляющих данное воздействие, специального пси
хологического образования и опыта деятельности.

Принцип комплексного подхода и профессиональной кооперации. Дан
ный принцип предполагает необходимость координации усилий различных 
должностных лиц. Это обусловлено тем, что эффективное функционирование 
психики военнослужащих и воинских коллективов в значительной степени 
зависит от целого комплекса условий материально-технического, организаци
онного, бытового, медицинского характера. Их реализация может быть обеспе
чена лишь совместными усилиями командиров и специалистов различных 
областей. Кроме этого, задачи, решаемые организацией и проведением психо
логической работы, должны обеспечиваться единством применения всех ее 
методов и форм.

( Ттнчзац ия психологической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации



Принцип деятельностного подхода. Психологическая работа подчинена! 
решению задач служебной и боевой деятельности, в рамках которой возника
ют многие психологические явления. Она должна учитывать то воздействие,! 
которое оказывают факторы воинской деятельности на психику военнослужа-1 
щих. Это воздействие на психику может быть как положительным, развиваю-! 
щим, так и негативным. Последнее ведет к возникновению различного рода] 
психологических затруднений и проблем.

Принцип своевременности и постоянства. Психологическая работа дол- j 
жна проводиться на всех этапах социализации военнослужащего в условиях | 
военной системы —  от призыва либо поступления на военную службу до ’ 
увольнения. С учетом конкретного этапа социализации, аспекта жизнедея-j 
тельности военнослужащего применяются соответствующие методы и формы 
психологической работы.

Принцип материально-технической обеспеченности психологической 
работы. Современные эмпирические исследования, проводимые в воинских 
частях и подразделениях, ввиду большого объема и динамичности психологи
ческой информации требуют довольно серьезного математико-статистическо
го обеспечения и соответствующих технических средств реализации этого 
процесса. Кроме того, задачи психологической подготовки, оказания психоло
гической помощи могут быть успешно решены при наличии необходимых для 
этого тренажеров, имитирующих средств, площадей для организации индиви
дуальной и групповой работы с военнослужащими.

Правовые и организационно-методические аспекты 
проведения психологической работы в Вооруженных Силах
Нормативными документами, составляющими правовую основу психологи

ческой работы, являются: законодательство Российской Федерации; указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации; постановления и распоря
жения Правительства Российской Федерации; приказы и директивы мини
стра обороны Российской Федерации (руководителей других силовых ведомств); 
директивы Генерального штаба Российской Федерации; директивы и органи
зационно-методические указания Главного управления воспитательной рабо
ты Министерства обороны Российской Федерации, а также имеющиеся на 
сегодняшний день проекты руководств по психологической работе и психоло
гической службе. В  них изложены общие требования к организации и прове
дению мероприятий психологической работы, определены обязанности и пра
ва ее субъектов, изложены основные задачи и содержание, а также требования 
к организации научно-методического, материально-технического, финансового 
обеспечения и подготовки кадров психологической работы.

Ниже представлен перечень основных документов, регламентирующих дея
тельность должностных лиц психологической работы.

Перечень руководящих документов, определяющих порядок 
организации психологической работы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации
1. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об органах воспита

тельной работы» 1995 г. №  226.
2. Приказ министра обороны Российской Федерации «О совершенствова

нии системы воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской Ф е 
дерации» 1995 г. №  235.

3. Приказ министра обороны Российской Федерации «О введении в дей
ствие Руководства по профессиональному психологическому отбору в Воору
женных Силах Российской Федерации» 2000 г. №  50.

Нааольноя книга войскового психолого, офицера по организации общественно-государственной подготовки
и военно-социальной роботы__________________________________________________________________________________________________
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■1. Приказ министра обороны Российской Федерации «О системе работы 
1ЮЛЖН0СТНЫХ лиц и органов управления по сохранению и укреплению психи
ческого здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федера
ции* 1998 г. №  440.

Г). Руководство по психологической работе в Вооруженных Силах Российс
кой Федерации (введено в действие директивой Генерального штаба Воору
женных Сил Российской Федерации 1996 г. №  172/1637).

6. Директива министра обороны Российской Федерации «О мерах по предот- 
и )ащению самоубийств в Вооруженных Силах Российской Федерации» 1996 г. 
№  Д-18. •

7. Директива начальника Главного управления воспитательной работы Во- 
оруженных Сил Российской Федерации «Об организации работы центров (пун
ктов) психологической помощи и реабилитации, комнат психологической раз
грузки в Вооруженных Силах Российской Федерации» 1998 г. №  1.

8. Директива начальника Главного управления воспитательной работы Во
оруженных Сил Российской Федерации «О введении в действие в Вооружен
ных Силах Российской Федерации сборника формализованных документов по 
психологической работе (полк — дивизия)» 1998 г. №  2.

9. Директива начальника Главного управления воспитательной работы Во
оруженных Сил Российской Федерации «Об информации по психологической 
работе в Вооруженных Силах Российской Федерации» 1998 г. №  3.

10. Методические рекомендации отдела психологической работы Главного 
управления воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федера
ции «Организация и содержание деятельности должностных лиц полка (бри
гады) по изучению индивидуально-психологических особенностей молодого 
пополнения»

11. Система работы организаторов психологической работы и войсковых 
психологов по предупреждению самоубийств военнослужащих (подписана 
начальником Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил 
Российской Федерации 10 августа 1997 г.).

12. Инструкция 178-го научно-практического центра Генерального штаба 
от 4 марта 1998 г. по проведению мероприятий профессионального психоло
гического отбора нештатными подразделениями профотбора соединений и 
воинских частей.

Общее организационно-методическое руководство психологической рабо
той в Вооруженных Силах осуществляет Главное управление воспитательной 
работы Вооруженных Сил Российской Федерации (ГУ В Р  ВС РФ ). В его обя
занности входят планирование, организация и обобщение результатов психо
логической работы в войсках, организация ее научно-методического обеспече
ния, участие в подготовке и расстановке кадров психологов.

Научно-методическое обеспечение психологической работы организуется и 
осуществляется в соответствии с приказами и директивами руководителя 
соответствующего силового ведомства органами воспитательной работы. Зада
чами научно-методического обеспечения психологической работы являются:

— разработка методологических и теоретических основ организации и про
ведения психологической работы, программ, рекомендаций, организационно- 
методических указаний, форм, методов и средств психологической работы, их 
экспертная оценка;

— проведение военно-психологических исследований по широкому кругу 
проблем современной войны и боя в интересах совершенствования боевой 
подготовки и управления войсками (силами);

— подготовка учебных и методических пособий, информационно-справоч
ных материалов по военной психологии;

— обоснование перспектив развития психологической работы.

Организация психологической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации
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Основным учреждением по разработке методологических, теоретических и 
методических проблем психологической работы является Военный универси
тет Министерства обороны Российской Федерации. Прикладные исследова
ния проводятся военно-учебными заведениями, научно-исследовательскими 
институтами и лабораториями видов Вооруженных Сил, родов войск и специ
альных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Материально-техническое обеспечение психологической работы организу
ется и проводится в целях удовлетворения потребностей в учебных и методи
ческих пособиях, компьютерной, аудио-, видеотехнике, психодиагностической 
аппаратуре, бланках и других материальных средствах, необходимых для про
ведения психологической работы.

Обеспечение техническими средствами осуществляется в соответствии с 
Руководством по обеспечению воинских частей Вооруженных Сил Российс
кой Федерации техническими средствами воспитания, полиграфическим обо
рудованием и культурно-досуговым имуществом. Снабжение штатных психо
логов бланками, методическими и учебными пособиями для проведения меро
приятий профессионального психологического отбора производится через 
подразделения профессионального психологического отбора видов Вооружен
ных Сил, военных округов (группы войск) и флотов.

Финансовое обеспечение психологической работы осуществляется за счет 
денежных средств, выделяемых по соответствующим статьям сметы Мини
стерства обороны (другого силового ведомства) Российской Федерации.

Кадры для замещения должностей психологов готовятся в Военном универ
ситете Министерства обороны Российской Федерации и на психологических 
факультетах ряда гражданских вузов. Профессиональная подготовка психо
логов ведется в системе профессиональной подготовки офицерского состава. 
Сборы (занятия) с психологами проводятся согласно Перечню основных ме
роприятий по повышению квалификации офицеров органов воспитательной 
работы по месту службы большинства участников сборов с выездом должно
стных лиц управлений округов (флотов), объединений, соединений в места их 
проведения. Повышение квалификации психологов осуществляется на фа
культетах переподготовки и повышения квалификации в военных и граждан
ских вузах, центральных и высших курсах (классах).

Психологическое знание и психологическая практика 
в контексте профессиональной деятельности психолога

Наука и практическая деятельность — две тесно взаимосвязанные и в то 
же время существенно отличающиеся друг от друга сферы общественной 
практики. Поэтому использование результатов научного познания в практи
ческой деятельности любого специалиста далеко не простой процесс, обуслов
ленный взаимодействием практиков, которые осуществляют определенную 
деятельность (будь то управление, обучение или воспитание), и теоретиков, 
которые занимаются изучением этой деятельности.

Слово «психология», образованное от греческих слов «psyche» (душа) и 
«logos» (учение, наука), впервые появилось в X V III в. в работах немецкого 
философа X. Вольфа (1679— 1754) «Рациональная психология» и «Эмпири
ческая психология», опубликованных в 1732— 1734 гг.

Психология как область интереса людей к детерминантам собственного 
поведения существует очень давно. Психология же как самостоятельная на
ука существует с 1879 г., когда немецкий ученый В. Вундт (1832— 1920) со
здал первую в мире экспериментальную психологическую лабораторию при 
Лейпцигском университете. На базе этой лаборатории впоследствии был со
здан Институт экспериментальной психологии, в котором работали многие 
выдающиеся психологи всего мира.

Ноаольная книга войскового психолога, офицера по организации общеавенно-государавенной подготовки
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За прошедшее с тех пор время было сформировано немало научных школ и 
направлений. Несмотря на это, и сегодня психология остается одной из немно
гих наук, которая «ищет» свое лицо, т. е. свой объект и предмет.

Психология —  наука о закономерностях, оОобенностях порождения, функ
ционирования и развития психики.

Слово «психология», кроме своего основного значения (наука о психике), 
имеет ряд других, близких значений. Часто «психология» в обыденном разго
воре означает то же, что и психика (например, психология индивида, психоло
гия группы). В  выражениях «психология памяти», «психология личности», «пси
хология мышления» слово «психология» обозначает раздел психологии, рас
сматривающий отдельные аспекты психики, изучаемые в то же время и другими 
науками. Подобные выражения допустимы потому, что существуют и непсихо
логические теории памяти, личности, мышления: физиологические, биохими
ческие, социологические, философские. Другими словами, «психология» —  это 
наука обо всей совокупности психических явлений и о каждом из этих явле
ний в отдельности. Такой способ использования понятий применяется в об
щенаучной практике. Например, говорят о физике вообще и о «физике твердо
го тела».

Психология, как и всякая другая наука, имеет свой объект — фрагмент 
реальности, на которую направлена активность субъекта, и свой предмет — 
часть, аспект объекта, выраженный в научных терминах соответствующей на
уки. Предмет устанавливает познавательные границы, в пределах которых 
изучается конкретный объект.

О бъектом  психологии являются люди, обладающие психикой, рассматри
ваемые в отдельности (взаимодействующие только с экспериментатором) или 
взаимодействующие друг с другом, т. е. составляющие группы разной величи
ны (животные также рассматриваются как объект специальной отрасли пси
хологии —  зоопсихологии).

Неотъемлемой стороной человека как объекта психологии является дея
тельность или иная форма жизненной активности. Многообразие проявлений 
человеческого начала нашло отражение в закреплении в психологии таких 
понятий, как «индивид», «личность», индивидуальность», «субъект». Понятие 
«индивид» характеризует человека как представителя определенного вида — 
homo sapiens, носителя общечеловеческих черт в индивидуальном выраже
нии. Понятие «личность» ориентирует на понимание человека как субъекта 
социальных отношений, детерминацию его качеств вследствие включенности 
в общественные отношения, совместную деятельность и общение. При опре
делении принадлежности тех или иных черт к личностным или индивидным 
принято обращать внимание на степень их биологической или социальной 
детерминации. Индивидуальность —  это психологическая неповторимость 
отдельного человека, взятого в целом, во всех его свойствах и отношениях. 
И наконец, субъект — это человек как носитель, источник предметно-практи
ческой деятельности и познания.

Предметом психологии служат закономерности порождения, функциони
рования и развития психики, ее механизмы. Кратко, в самом общем виде, предмет 
психологии обозначается словом «психика», которое заимствовано из древне
греческого языка и обозначало в древности не только «душу», но и «лич
ность».

Психика  —  системное свойство высокоорганизованной материи, заключа
ющееся в активном отражении индивидом объективного мира, построении 
образа этого мира и саморегуляции на этой основе своего поведения и дея
тельности

Расширяя приведенную трактовку термина «психика», следует отметить, что 
в нем находят отражение следующие аспекты: процессы формирования внут
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реннего мира (модели мира внешнего); содержание внутреннего мира и про
цессы его преобразования; процессы организации, осуществления действий и 
управления ими. Динамическая структура психики включает: психические 
процессы (познавательные, эмоциональные, волевые); психические состояния; 
психические свойства (темперамент, характер, направленность, способности); 
психические образования (знания, навыки, умения, опыт).

Сложную психическую реальность, выступающую предметом психологии, 
наука стремится отразить в ее существенных свойствах и в обобщенной фор
ме, т. е. в понятиях. Понятия в конечном итоге составляют основу любой 
науки. В своей совокупности они образуют категориальный строй.

К атего р и я  —  предельно широкое понятие, в котором отражены наиболее 
общие и существенные свойства, признаки, связи и отношения предметов, яв
лений действительности и познания

Изменение научного взгляда на психологию человека сопряжено со сменой 
категорий, с наполнением их новым содержанием. В этом смысле изменение 
психологии как науки тесно связано с двумя направлениями, характеризую
щими в конечном счете ее структуру:

—  дифференциацией отраслей психологии;
—  оформлением и развитием научных направлений и школ.
Первое направление тесно связано с онтологическими характеристиками 

объекта психологического исследования, второе — с гносеологическими пред
посылками формирования самого психологического знания. В первом случае 
речь идет о различных сферах человеческой деятельности, во втором — о 
возможных методологических подходах к изучению психического.

При этом дифференциация отраслей психологии и теоретических направле
ний имеет свои особенности. Так, специфика функционирования психики лю
дей в различных сферах человеческой деятельности, особенности возникаю
щих при этом проблем, требующих привлечения для их решения научного 
знания, служат объективным основанием для выделения различных отраслей 
психологии. Эти отрасли можно классифицировать по различным основани
ям. Современная психология является чрезвычайно дифференцированной 
наукой. Различные авторы насчитывают от 50 до 100 относительно самостоя
тельных ее отраслей, претендующих на статус «полноценных» научных дис
циплин.

Отрасли психологии выделяются по множеству оснований:
а) по цели деятельности (получение или применение нового знания): фун

даментальные и прикладные науки;
б) по предмету исследования: психология развития, творчества, личности, 

воли и т. д.;
в) по виду связей психологии с другими науками: психофизиология, нейро

психология, математическая психология;
г) по связям с различными сферами практики: организационная психология, 

инженерная психология, психология спорта, педагогическая психология, поли
тическая психология, юридическая психология, социальная психология, воен
ная психология и др.;

д) по объекту и специфике его развития — психология животных (зоопси
хология), психология человека (антропологическая психология), в том числе 
детская и возрастная психология, патопсихология.

Таким образом, дифференциация психологии на отдельные отрасли отвеча
ет практическим задачам, стоящим перед наукой и имеющим свою специфику. 
Фундаментальная часть психологии представлена общей психологией —  дис
циплиной, пытающейся найти ответы на принципиальные вопросы, встающие 
перед психологической наукой в целом, выработать теоретические принципы, 
обосновать методы психологического познания, сформулировать важнейшие
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закономерности существования и развития психической реальности. Основ
ные вопросы, поднимаемые общей психологией, стоят в центре более частных 
отраслей психологической науки, являющихся относительно самостоятельны
ми областями знания. Например, военная психология, являющаяся научно- 
теоретической основой психологической работы, исследует особенности фун
кционирования психики человека в условиях воинской деятельности, выявля
ет стресс-факторы боя, их влияние на человека и т. п.

Отличительной чертой психологического знания является наличие в нем 
большого количества научных направлений, школ и концепций. Механизм их 
оформления иной, чем выделение отраслей психологии. Научные течения раз
личаются по своему предмету, изучаемым проблемам, понятийному строю, объяс
нительным схемам. Психологическая реальность человека предстает в них 
под определенным углом зрения. Какие-то отдельные стороны его психичес
кой жизни выступают на первый план, другие —  либо не замечаются, либо 
получают слишком узкую интерпретацию.

В основе разработки того или иного подхода в психологии всегда лежит 
процесс использования одной или нескольких базовых категорий, посредством 
которых объясняются основные проявления психики. Как правило, со време
нем та или иная категория абсолютизируется, превращается в объяснитель
ный принцип, подчиняет себе остальные категории, создавая тем самым особое 
научное направление.

Представители определенных теоретических направлений, разделяющие 
общий подход к пониманию психического и методы его изучения, имеющие, 
как правило, известного научного лидера, могут образовывать научную школу.

Н аучн ая  школа  —  способ и форма организации кооперированной науч
ной деятельности, реализующей единство процессов познания и передачи на
копленных знаний

Каждый из представленных в науке гносеологических подходов к понима
нию психического, а значит, и к пониманию предмета и содержания психологи
ческой науки имеет свою историю возникновения, существования и развития. 
Вместе с тем каждый новый подход не отменял всего предыдущего, а лишь 
вносил свое понимание в «копилку» психологической науки. Поэтому в пси
хологии, как, впрочем, и в любой другой науке, нельзя ставить вопрос, какой 
подход наиболее верный. Все подходы имеют свои достоинства и недостатки. 
Более существенным является вопрос о том, какие познавательные задачи 
позволяет решить тот или иной подход. Именно этим и определяются его 
место в структуре науки и его роль в истории психологии. В психологии на 
различных этапах ее развития в качестве основного предмета исследования 
рассматривались такие понятия, как «душа», «сознание», «поведение», «бессоз
нательное», «психика» и др. Соответственно можно говорить о существовании 
в разное время таких научных направлений, как ассоцианизм, структурная 
психология, функционализм, бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, ког
нитивная психология, гуманистическая психология, деятельностный подход в 
отечественной психологии и др.

Следует выделить три вида деятельности, в рамках которых решаются ос
новные задачи психологии:

— научно-исследовательская (получение, анализ и обобщение научных дан
ных психологических исследований, рефлексия динамики научного психологи
ческого знания);

— педагогическая (преподавание и пропаганда психологии);
— практическая, состоящая в консультировании, психологической экспер

тизе, психотерапии (психологическая практика).
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Психология как научно-исследовательская деятельность заключается 
в изучении специфических духовных механизмов, особых форм внутренней 
активности человека, которые обеспечивают:

а) восприятие того, что происходит вокруг человека и частично внутри него;
б) эмоциональную оценку полученной информации;
в) обработку информации в целях получения более сжатой и более адек

ватной модели ситуации и установления общих закономерностей;
г) использование созданной модели ситуации для преобразования этой си

туации и удовлетворения жизненных потребностей.
Важной перспективной задачей психологии является объединение всех наук 

о душе, выполнение по отношению к ним методологических функций.
Второй вид деятельности в области психологии {педагогическая) представ

лен не только преподаванием психологии, но и реализацией возможностей 
психологии (как практически ориентированного знания) в образовательной 
сфере. Важность психологических знаний в образовательной сфере объясня
ется нацеленностью их использования в конечном счете на выбор наиболее 
подходящего педагогического воздействия, на создание психологических усло
вий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие обуча
емых. При этом общее поле деятельности педагога и психолога — личность 
учащегося, классный коллектив (курсантский, студенческий) и учебная дея
тельность. Основными задачами воздействия на указанный объект являются 
следующие:

—  построение учебной деятельности, психологически адекватной познава
тельной деятельности обучаемого и особенностям учебного предмета;

—  моделирование педагогом личности и внутренних ресурсов ученика;
—  адаптация содержания и методики представления учебного материала к 

психологическим особенностям учащихся;
—  коррекция репрезентации в сознании обучаемого образа педагога как 

важнейшего фактора его жизнедеятельности, психического развития и лично
стного роста;

—  согласование действий всех участников педагогического процесса: педа
гогов, обучаемых, родителей.

Третий вид деятельности {психологическая практика) связан с реализа
цией следующих социальных функций:

а) повышением психологической культуры людей и общества в целом;
б) гуманизацией социальных институтов (социального строя), экономики, 

политики, межличностных отношений, всех видов деятельности;
в) совершенствованием условий жизни и деятельности людей, в том числе 

техники, инструментов;
г) оказанием непосредственной практической помощи людям, испытываю

щим психологические затруднения и проблемы в личной жизни и профессио
нальной деятельности.

К настоящему времени в понимании сущности психологической практики, 
ее теоретико-методических особенностей сложилось два основных подхода:

—  первый подход трактует психологическую практику как психологичес
кое обеспечение функционирования индивидов в различных сферах (сфере 
спорта, промышленности, образования и т. д.);

—  второй подход рассматривает психологическую практику как отдельную 
сферу деятельности практических психологов.

Появление психологической практики привело к качественному изменению 
и самой психологической теории. В  ее составе начинает формироваться пси
хотехническая теория, основными отличительными признаками которой спе
циалисты называют:

Нааольноя книга войскового психолога, офицера по организации общеавеьт-госудорственной подготовки
и военносоциальной роботы__________________________________________________________________________________________________

20



— практичность как выражение направленности теории не на внешний по 
отношению к исследователю объект, а на «работу-с-объектом»;

— ценностную ориентацию на критерии истины, добра, красоты, святости, 
пользы в отличие от критериев объективности, характерных для академичес
кой психологии;

— адресность, направленность на психолога-практика как на своего «внут
реннего персонажа» и релевантность его внутреннему опыту;

— субъектность познания, обусловленную заинтересованностью всех учас
тников психотехнической практики (и психолога, и клиентов) в качестве про
цесса и результатах своей деятельности;

— гибкость и многообразие используемых методических средств, обеспечи
вающих создание оптимальных условий для самопознания и самораскрытия 
как клиента, так и психолога;

— личностный характер получаемого в результате взаимодействия знания 
как знания не о чем-то внешнем по отношению к исследователю, а знания о 
том, что «присутствует во мне или в чем присутствую Я».

Теоретические аспекты различных психологических наук, связанные с воз
можностью привлечения их содержания для оказания помощи конкретным 
людям, а также положения психотехнической теории определяют направле
ния развития практической психологии.

П р акти ческая  психология —  отрасль психологии, предметом которой 
является психологическая помощь, т. е. практическая деятельность психоло
гов, направленная на конкретного человека с его проблемами, запросами, по
требностями и т. п.

Основные' черты практической психологии показывают главное отличие 
психотехнической теории от традиционного психологического знания. Оно 
состоит в том, что в качестве предмета практической психологии выступает 
метод, ограняющий и созидающий пространство психотехнической «работы-с- 
объектом». Именно метод выступает основой в системе взаимодействия псн- 
холога-практика с клиентом. И в зависимости от того, ч то  и как  он делает, 
формируется понимание того, что  и почему происходит в этот момент в пси
хике клиента и психолога. В итоге психотехническая теория обогащается 
обобщениями особого рода, которые уже по своему происхождению представ
ляют собой универсальные способы совместной деятельности по преодоле
нию психологических затруднений.

Предметом  деятельности практических психологов являются психичес
кая реальность людей, а также факторы, воздействующие на нее.

Психическая реальность  —  действительно существующее психическое, 
субъективное отражение; явления психики, сознания.

Причем если в академической психологии психическая реальность оказыва
ется как бы поделена на отдельные понятия и категории, мыслимые в рамках 
тех или иных объяснительных схем, научных теорий и направлений, то особен
ностью психологической практики является то, что человек в ней предстает 
целостно, в единстве своих специфических процессов, качеств, способностей. 
Поэтому психолог-практик вынужден использовать совокупность различных 
методов, сложившихся в разных школах и направлениях психотерапевтичес
кой практики.

Для понимания психической реальности принципиально важным является 
следующее положение: все явления внутреннего мира (субъективного) чело
века связаны с внешним миром (объективным). Всякое психическое явление 
получает свою определенность и свое содержание через связи и отношения 
человека с окружающей действительностью. О психике мы говорим тогда, 
когда объективный мир предстает перед нами как мир, воспринятый нами. 
Психическое одновременно и сторона бытия (т. е. имеет органическую приро
ду), и отражение бытия (В. Слободчиков).
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Развитие человека в этом плане может быть понято как продвижение от 
познания, отражения окружающего мира к способности восприятия, осозна
ния и познания себя. Субъективность не разделяет, не противопоставляет, а 
связывает человека и мир, способствует формированию его субъектности — 
способности соотносить чрезвычайно сложные и многообразные связи между 
собой и миром и выбирать на этой основе наиболее продуктивные с точки 
зрения сосуществования двух систем способы своей активности по разреше
нию различного рода противоречий.

Особенностью деятельности практического психолога является то, что он 
воздействует на внутренний мир человека, исходя из этических соображений 
и признания ценности его личности. Однако это воздействие имеет опосредо
ванный характер (в отличие, например, от хирургического вмешательства вра
ча). Психолог, используя обобщенные знания о людях вообще, помогает чело
веку осознать, с одной стороны, свою уникальность, с другой — типичность 
основных проявлений своей психической активности и тех проблем, с которы
ми он сталкивается. Тем самым задействуется основной мобилизующий фактор 
предстоящих изменений —  сама психическая реальность данного человека.

Специфика предметной сферы и деятельности практических психологов более 
отчетливо видна при сопоставлении их с деятельностью ученых-исследовате- 
лей. Логика деятельности ученого — это логика постоянного поиска в мире 
идей и понятий. В  качестве исходного материала поиска для ученого выступа
ют факты —  явления действительности, представленные в свете имеющихся 
научных взглядов. Тогда то, что для деятеля выступает основой для оценки — 
явление и его свойства, —  для ученого выступает объектом понимания. Уже 
на этапе отбора явлений для последующего исследования ученый-психолог 
попадает в ситуацию выбора. Поэтому все дальнейшее имеет значение только 
в рамках избранного им теоретического подхода. Именно в этом «понятийном 
пространстве» разворачивается вся последующая работа исследователя, кото
рый на основе определенной концепции, изучения реальных явлений в доста
точно большом объеме формирует (уточняет) представления о норме того 
или иного выявленного им качества.

Логика психолога-практика — это логика действия, направленного на 
использование результатов научного исследования в интересах тех, кто обра
тился к нему за помощью. Это означает, что практик работает с теми, кто сам 
обращается к нему за определенным видом услуг. Психолог работает с «кли
ентами» — лицами, нуждающимися в психологической помощи. Другая отли
чительная черта практика заключается в том, что он всегда опирается на 
выявленную в ходе научных исследований норму (исходное начало для срав
нения). Именно норма служит отправной точкой для всех дальнейших дей
ствий психолога-практика. Она позволяет оценить значимость проявлений 
тех или иных факторов в реальной жизни клиента. Процедура соотнесения 
нормы с реальным объектом основана, как правило, на комплексном примене
нии психодиагностических методик. Если отклонения значительны и превы
шают величину допустимых колебаний нормы (а она также указывается ис
следователем), то практик фиксирует наличие такого рассогласования и пред
лагает клиенту свои услуги по коррекционному воздействию. Воздействие 
психолога —  это определенные процедуры регуляции психических состоя
ний. Итогом работы практика становится изменение качественных и количе
ственных показателей той проблемы, с которой клиент обратился к практику.

Таким образом, логика работы практика — это логика возврата системы к 
выявленной в науке норме. При этом практик своим применением нормы как 
бы постоянно испытывает ее на прочность. В  итоге накопленный им банк 
данных может послужить основой для уточнения нормы. Тем самым практик 
реализует некоторые функции исследователя, но настоящим исследователем 
он не может себя считать до тех пор, пока не поставит под сомнение исходные
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теоретические положения, которые описывают норму и все, что с ней связано. 
Тогда практик становится теоретиком и начинает совмещать практическую 
работу с научно-исследовательской.

Различие между психологами-исследователями и психологами-практиками 
состоит в том, что целью деятельности психологов-исследователей является 
новое теоретическое объяснение сущности объекта и наблюдаемых явлений, а 
целью деятельности психолога-практика —  выявление и регистрация состоя
ния объекта по наиболее существенным параметрам, а также непосредствен
ное коррекционно-развивающее воздействие на объект на основе учета выяв
ленных закономерностей и известных норм.

Организация и содержание 
психологической работы в воинской части
Общие обязанности должностных лиц воинской части 

по организации и проведению психологической работы
Психологическая работа в воинских частях и подразделениях выступает, 

прежде всего, как система регулирования процессов особого типа — психоло
гических и социально-психологических. Основным содержанием психоло
гической работы  являются психологическое изучение и психологическое 
управление объектом. В качестве о б ъекта  психологической работы высту
пают военнослужащие и гражданский персонал воинской части, члены их се
мей, а также основные виды воинской деятельности. В зависимости от объек
та выделяются следующие организационные уровни психологической работы:

—  уровень отдельного военнослужащего;
—  уровень воинского коллектива (подразделения);
—  уровень воинской части.
Психологическое изучение объекта предполагает научное исследование, 

описание, объяснение и прогнозирование психологических процессов, явлений 
и состояний отдельных военнослужащих и воинских коллективов на основе 
достоверной информации, полученной с помощью надежных методов. Резуль
татом этой деятельности является психологический диагноз с описанием ак
туального и перспективного состояний объекта изучения и предложением 
мер управляющего воздействия.

Психологическое управление объектом имеет целью оптимизировать име
ющиеся условия жизнедеятельности военнослужащих с учетом ее психологи
ческих аспектов, на основе внедрения практических рекомендаций и оказания 
непосредственной помощи руководителям, воинским коллективам, отдельным 
военнослужащим, членам их семей и гражданскому персоналу. Следует отме
тить, что психологическое управление может быть прямым, включающим спе
циальные психологические методы воздействия на личность, коллектив, и кос
венным, осуществляемым совместными усилиями всех субъектов психологи
ческой работы через изменение условий жизнедеятельности, подбор военно
служащих, через изменение технологии и режима деятельности.

Реализация конкретных задач, относящихся к данным направлениям, осуще
ствляется субъектам и  психологической работы. В  воинской части к ним 
относится довольно широкий круг лиц и органов руководства, в той или иной 
мере оказывающих психологическое воздействие на военнослужащих (коман
диры, штабы, органы воспитательной работы, медицинская служба, военнослужа
щие, воинские коллективы, общественные организации). От согласованности их 
действий во многом зависит эффективность психологической работы в целом.

Кратко охарактеризуем основные функции указанных категорий. Так, ко
мандиры всех уровней отвечают за руководство и организацию психологичес-
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КОЙ работы во вверенных им подразделениях и частях. Осуществляя комп
лексный, системный подход к решению различных проблем, они ставят задачи 
подчиненным должностным лицам по организации и проведению психологи
ческой работы, сами непосредственно принимают участие в реализации основ
ных мероприятий, контролируют качество их выполнения.

Штабы совместно с органами воспитательной работы обеспечивают един
ство планирования и согласованность проведения мероприятий психологи
ческой работы, вносят предложения по укреплению морально-психологичес
кого состояния личного состава и участвуют в их реализации.

Органы воспитательной работы несут ответственность за планирование, 
методическое обеспечение, организацию, проведение и качество психологичес
кой работы.

Медицинская служба во взаимодействии с командирами и должностными 
лицами воспитательной работы осуществляет мероприятия по психогигиене 
и психопрофилактике в целях создания оптимальных условий сохранения 
психического здоровья военнослужащих, предупреждения психических рас
стройств и раннего выявления военнослужащих с нервно-психической неустой
чивостью и психическими заболеваниями.

В то же время существует специальный институт должностных лиц и орга
нов психологической работы. На уровне воинской части таким должностным 
лицом является психолог. Обладая необходимым'уровнем профессиональной 
квалификации, психолог несет персональную ответственность за содержание 
и научное обеспечение мероприятий психологической работы, а также за ка
чество, обоснованность и достоверность психологических заключений и реко
мендаций. В его обязанности входит осуществление мероприятий, предполага
ющих применение специальных психологических процедур и методов, а также 
оказание методической помощи психологам батальонов и другим должност
ным лицам. Кроме этого, в воинской части на нештатной основе функциониру
ет центр (пункт) психологической помощи и реабилитации, который подчиня
ется заместителю командира полка по воспитательной работе. Он объединяет 
в своем составе психолога части и психологов батальонов, офицеров, имеющих 
высокий уровень психолого-педагогической компетентности, а также психоло
гический актив из числа сержантов и рядового состава (желательно с психо
логическим, медицинским или педагогическим образованием).

Содержание и особенности профессиональной деятельности 
психолога воинской части

Под профессиональной деятельностью психолога понимается система взаи
мосвязанных методов, способов и средств, применяемых им для изучения психо
логических особенностей военнослужащих и гражданского персонала, воинских 
коллективов, психологических факторов военно-профессиональной среды и их 
совершенствования в целях повышения эффективности воинской деятельности 
и сохранения психического здоровья военнослужащих и членов их семей.

Анализ и учет нормативных документов, войсковой практики организации и 
проведения психологической работы позволяют выделить ряд особенностей 
профессиональной деятельности психолога воинской части, предопределяю
щих ее специфику:

— опора на положения современной психологической науки и практики, 
представляющие теоретическую основу, а также необходимый эмпирический 
материал для решения практических проблем;

— неукоснительное следование психолога этическим нормам, выраженная 
ориентация на ценность другого человека, предполагающая адекватное вос
приятие и оценку психологом своих возможностей как меры воздействия на 
другого человека;
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— достаточно жесткая регламентация деятельности различными норматив
ными актами. Это подразумевает ориентацию психолога как на интересы во
еннослужащего, учет его личностных ценностей, интересов и сохранение психи
ческого здоровья, так и на необходимость качественного решения служебно
боевых задач, обеспечения эффективного функционирования психики военно
служащих в процессе их выполнения;

В то же время сам характер воинской деятельности во многом является 
источником психологических затруднений военнослужащих, а также ограни
чений (вследствие регламентированности воинского уклада, субординации 
действий военнослужащих и т. п.) в возможностях и свободе действий психо
лога по созданию необходимых условий для личностного роста военнослужа
щих и решения ими психологических проблем;

—  ограниченность возможностей психолога для профессионального обще- i
ния и самосовершенствования, обусловленная значительной удаленностью, |
обособленностью мест расположения воинских частей; '

—  необходимость выполнения, помимо осуществления непосредственной 
профессиональной деятельности, и других служебных обязанностей, во мно
гом противоречащих стилю и духу профессионального взаимодействия психо
лога с клиентом (дежурство по воинской части, контроль выполнения распо
рядка дня, проведение административных расследований и т. д.);

—  чрезвычайное функциональное разнообразие и сложность задач, решае
мых военным психологом части. Это требует от него широкого научного кру
гозора, ориентации во многих отраслях психологии, применения методов и средств
как исследовательско-диагностического, так и управляющего характера; I

— коллективный характер организации и проведения психологической ра- 11
боты, необходимость тесного взаимодействия ее субъектов предполагают об
мен между ними психологической информацией, полученной в ходе работы с [
военнослужащими, и использование этой информации в практической дея- '
тельности, что предопределяет выполнение требования конфиденциальности |
такой информации; |

— зависимость окончательного результата от согласованности совместных I 
действий психолога и других субъектов психологической работы — команди
ров, штабов, офицеров воспитательных структур;

— отсутствие достаточно четких критериев эффективности деятельности 
психолога, а в ряде случаев —  надежных и апробированных методик, позволя
ющих эффективно решать профессиональные задачи, отсутствие профессио- 
грамм многих воинских специальностей.

Психологический анализ деятельности психолога предполагает раскрытие 
ее объективной и субъективной сторон.

К объективной стороне относятся признаки, характеризующие ее предмет
ное содержание и организацию, способы и средства осуществления деятель
ности, систему профессиональных задач, условия, в которых эта деятельность 
протекает и которые влияют на ее эффективность, система критериев, позво
ляющая судить о профессиональной компетентности и эффективности дея
тельности психолога.

Основные цели профессиональной деятельности психолога воинской час
ти — психологическое изучение и описание объекта исследования, а также 
психологическое управление объектом. Предметом изучения и управления 
при этом (т. е. предметом профессиональной деятельности психолога) явля
ется психическая реальность военнослужащих. |

Характер взаимодействия указанных целей, образующих два уровня работы 
психолога — уровень понимания явления и уровень управления им, определя
ется прежде всего особым характером предметной сферы его практической 
деятельности. Дело в том, что психологические явления не лежат на поверх
ности. В  большинстве случаев задачей психолога является не только разли-
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чение психологического явления в обыденной жизни, но и определение соот
ветствия его состояния известным нормам по основным критериям, поиск и 
применение адекватных способов и средств психологического воздействия на 
него. Все это предполагает сочетание в деятельности психолога исследова
тельских и управляющих процедур.

При этом эффективность исследовательско-диагностической деятельности 
обусловлена способностью психолога самостоятельно осуществлять задачу 
поиска проблемы и построения ориентиров своей деятельности. Владея опре
деленной технологией, ориентируясь на норму, он одновременно обязан ви
деть и уникальность каждого отдельного случая. В процессе психологическо
го управления объектом психолог должен учитывать системность психологи
ческих явлений и процессов, имеющих место в воинской части. Работая с 
отдельным военнослужащим, необходимо ориентироваться как на его индиви
дуально-психологические особенности, так и на те условия микросоциальной 
среды, в которых осуществляется жизнедеятельность военнослужащего.

На каждом из указанных уровней (понимания и управления объектом) вы
деляются задачи, отличающиеся особенным предметным содержанием и тре
бующие специфических методологических и практико-методических средств, 
профессиональной компетентности и культуры.

I. Уровень понимания. На этом уровне решаются следующие задачи теоре
тико-исследовательского содержания:

— фиксация существования социально-психологического явления — уви
деть явление, заметить его, различить в психологически нерасчлененной для 
непрофессионала обыденной жизни. Если явление выступило как очевидная 
проблема, то содержанием деятельности психолога-практика становится при
нятие данной проблемы в качестве задачи его психологической работы со 
всеми вытекающими профессиональными, в том числе и этическими, послед
ствиями;

— описание явления — дать развернутую характеристику как на языке 
обыденного общения, понятного непрофессионалу, так и с помощью категорий 
психологического языка, выделяющего тонкие детали, особенности и уже из
вестные закономерности;

— исследование — целенаправленное наблюдение явления, его анализ, экс
пертиза, обобщение полученной достоверной социально-психологической ин
формации;

— объяснение — интерпретация исследовательских данных, построение 
концептуальных моделей, позволяющих объяснить механизмы явления: его 
структуру, факторы возникновения и динамики, зависимости между различны
ми параметрами-характеристиками, показатели и критерии оптимального или 
нормативного состояния социально-психологических характеристик. Объяс
нение фактически представляет собой обоснованное описание;

— прогнозирование — построение психологом динамических моделей пер
спективного состояния воинского коллектива или военнослужащего, его дея
тельности и взаимоотношений при тех или иных условиях управления;

— практико-методические рекомендации — система обоснованных предло
жений организационно-управленческого характера для специалистов-профес- 
сионалов, имеющих отношение к военно-организационной системе в связи с 
решаемой проблемой, для командиров, специалистов воспитательных органов 
и др.

II. Уровень управления. Этот уровень психологической работы предполага
ет практическое воздействие на параметры воинского коллектива и характе
ристики (свойства, состояния) отдельного военнослужащего. Реализуются 
следующие задачи:

— учет результатов понимания в управляющем воздействии — в процессе 
общения с руководителями и членами воинских коллективов, в построении
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коррекционно-формирующих программ, в процессе психологического консуль- '
тирования;

— коррекция развития —  система компетентных профессиональных дей- ' 
ствий организационно-управленческого, психолого-педагогического, психотера
певтического плана, осуществляемых как самим психологом, так и другими 
военнослужащими по его рекомендациям по отношению к отклонениям в по
ведении отдельных военнослужащих и воинского коллектива в целом. Кор
ректирующее воздействие предполагает обоснованное знание соответствую
щей нормы. Этот момент работы предполагает оказание психологической по
мощи военнослужащим со стороны только психологов-профессионалов;

— направленное формирование —  устранение отклонения от нормы, пони
маемого как известный дефицит значимых знаний, умений, навыков, мотивации 
и личностно-групповых свойств, необходимых для успешного выполнения во
енно-профессиональных задач. Формами работы могут быть, например, органи
зация мероприятий психологической подготовки к боевой деятельности, соци
ально-психологический тренинг общения и пр.;

—  содействие саморазвитию. Жизнь воинского коллектива предполагает '
его саморазвитие, самостоятельное преодоление возникающих проблем. Роль 
психолога состоит, прежде всего, в квалифицированном психологическом кон- '
сультировании руководителя и отдельных военнослужащих в случаях их об
ращения за советом, помощью, а также в текущем психологическом просвеще
нии и образовании членов воинского коллектива. ,

Реализация исследовательско-диагностических и управляющих процедур, 
техник и технологий направлена на решение тех задач, которые, собственно, и i
составляют содержание профессиональной деятельности психолога (см. при- '
ложение 2). В процессе выполнения данных задач по отношению к объекту 
деятельности военный психолог реализует определенные функции. В данном 
случае функции понимаются как объективные, наиболее характерные сово
купности профессиональных задач, однородные по содержанию, осуществле
ние которых характеризуется устойчивыми способами и средствами исполь
зования психологиЧ1еского знания для достижения определенной цели.

Анализ психологической литературы, а также реальной деятельности пси
хологов позволяет выделить следующие функции войскового психолога 
как  суб ъ е кта  психологической работы :

— диагностическая —  психологическое изучение и регистрация по наибо
лее существенным параметрам особенностей личности, коллектива, деятельно
сти, диагностика отклонений от нормы, выявление и оценка факторов, влияю
щих на успешность деятельности и психологическое состояние людей;

—  исследовательская — изучение новейших достижений в области психо
логической науки и практики, пополнение научно-методических знаний, регу- j 
лярный анализ процессов и состояния собственной работы, опыта коллег, уча
стие в НИР, адаптация новых методик, уточнение критериев, показателей при
менительно к конкретной выборке и т. д.;

—  прогностическая — прогноз тенденций развития и перспективного со
стояния психологических характеристик объекта изучения при тех или иных 
вариантах управления им;

— информационная — сообщение клиентам и в'оенным руководителям сис
темы психологических знаний, повышение уровня их социально-психологи
ческой компетентности, сообщение сведений о психологическом состоянии 
объекта и тенденциях его развития;

— конструктивно-проектировочная — отбор и структурирование материа
ла, участие в комплектовании воинских коллективов, групп, проектирование 
оптимального состояния объекта, содержания и условий воинской деятельно
сти, средств и режимов труда и т. п.;
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-  учебно-методическая -  обучение использованию в
психологии, умений и навыков психической саморегуляции и психологическо 
го воздействия, разработка методических документов; пеше-

-  экспертная -  оценка возможных или альтернативных вариантов реш^ 
ния психологических и иных (с использованием возможностей психологи̂ ^̂ ^̂  
вариантов решения проблем, квалифицированное заключение о психологичес 
ких параметрах состояния объекта оценивания; и„р„ям их се-

Т  консультативная -  оказание помощи военнослужащим членам их се
меи и дача им рекомендаций по нахождению наиболее оптимального варианта 
действий в разрешении сложных психологических „  и/или

— коррекционно-развивающая —  оказание помощи в обоазо- 
реконструкции психологических образований, компенсация дефектов 
вания и воспитания, изменение режимов и условии в о и н с к о й  деятельност^ 
связи с определенным состоянием людей, формирование кз^^^ота^пособст у 
ющих личностному самовыражению и развитию, а также успешному решению
профессиональных задач; ппырм и прпе-

-  коммуникативная — установление контакта с партнером прием и п р
дача сообщения, эмоциональных состояний, понимание м и ^
невербальных реакций собеседника, взаимовлияние на поведение и мысли 
партнера по общению

Профессиональная деятельность психолога разнопланова  ̂
нальна по своему характеру и содержанию. Выполняя Функциональные об^ 
занности, психолог использует разнообразные методы, техники и технологии, 
объединенные по их характеру в отдельные виды леятельности.

К  числу основных видов деятельности военного психолога относятся следу ющие;
—  организационно-методическая работа. В  рамках данного “ Дв Д в я ^  

сти решаются задачи планирования и подготовки Различного рода меропр 
тин, ведения документации, обработки получаемой в ходе
формации, подготовки и совершенствования необходимой для n P ° f e * e ^  ме 
Роприятий психологической работы материально-технической базы подготов 
ки формализованных документов (справки, обзоры, донесения и ^  
ставления их должностньш лицам, инструктирования и «бучения других субъек 
тов психологической работы (командиры, актив) практике использования пси 
хологических знаний, а также непосредственным действиям при проведении 
мероприятий психологической работы; п-^ииый пип пе-

— совершенствование профессиональной компетентности Данный вид д  ̂
ятельности предполагает kL  самостоятельное, так и специально орсзнизован 
ное в различных формах изучение новейших сведении из Р з з л и ч ^ ^  
психологической науки и практики, пополнение и освоение 
выполнения профессиональных обязанностей и дальнейшего профессиональ 
ного роста знаний, навыков и умений; ппопопи-

-  психодиагностика. Представляет собой комплекс "Р °^ °"о-
мых психологом, по выявлению, измерению и оценке « « Д « к ™ У а л ь н о ™
гическнх особенностей личности военнослужащего, со‘̂ кз'’кно-психолог„чес
ких характеристик деятельности воинских коллективов в соответствии с име^
ющимися нормами и критериями, а также факторов, снижак^ших эффекти
ность служебно-боевой деятельности. Все мероприятия осуществляются в целях:

— прогноза дальнейшего развития объекта обследования;
—  поиска наиболее эффективных способов работы с ним;
-  разработки конкретных рекомендаций для обследуемого а также для 

должностных лиц по д^ьнейшей оптимизации существующих форм мет^^^ 
и средств боевой и психологической подготовки, режима жизнедеятельности
военнослужащих.



В зависимости от объекта обследования различают индивидуальную н груп
повую психодиагностику, которая может рассматриваться и как относительно 
самостоятельный вид деятельности психолога, и как один из этапов деятельнос
ти психолога в решении определенной задачи. В  этой связи основными типами 
психодиагностических ситуаций, как правило, выступают ситуации, связанные: 

— с мероприятиями профессионально-психологического отбора и расста
новкой военнослужащих по воинским специальностям, когда необходимо оце
нить степень профессиональной пригодности человека, поступающего на во
енную службу;

— с добровольным обращением военнослужащего (членов семей, служа
щих) к психологу, когда необходимо выявить причины психологических про
блем (затруднений) человека и определить пути их преодоления;

— с аттестацией должностных лиц и специалистов, когда выявляются и 
оцениваются их психологические качества на предмет соответствия опреде
ленной должности или возможности обучения в ВВУЗе;

— с принудительным обследованием (например, обследование поступающе
го молодого пополнения либо выявление психологических факторов и причин, 
способствующих совершению проступков, происшествий, аварий и т. п.), прово
димым по решению командования для получения необходимой информации;

—  с необходимостью изучения существующих форм, средств и методов бо
евой и морально-психологической подготовки военнослужащих в целях их 
оптимизации в интересах повышения эффективности воинской деятельности 
и сохранения психического здоровья личного состава.

Полученные данные могут использоваться:
—  психологом воинской части для осуществления дальнейшей коррекцион

ной работы; /
— другими специалистами, например, врачами, социальными работниками, 

психологами;
— должностными лицами для формирования управленческого решения, учета 

информации в воспитательной работе, при обучении военнослужащих;
— другими людьми (родственниками, представителями воинского коллекти

ва) для воздействия на жизнь обследуемого;
— самим обследуемым в целях саморазвития, коррекции поведения.
В рамках перечисленных ситуаций используются различные организацион

ные подходы и эмпирические методы, обеспечивающие получение достовер
ной информации;

— психологическая помощь. Под психологической помощью понимается 
система мероприятий, проводимых психологом воинской части средствами 
практической психологии и направленных на предупреждение, смягчение или 
преодоление различного рода психологических затруднений у военнослужа
щих и членов их семей, на решение психологических проблем, возникающих у 
отдельного человека или группы людей. В зависимости от объекта психологи
ческого воздействия выделяются следующие формы оказания психологичес
кой помощи: индивидуальная, семейная и групповая.

Основными видами и методами психологической помощи являются психопро
филактика и психогигиена, психологическое консультирование, психологическое 
обучение и просвещение, психотерапия, психокоррекция и психореабилитация.

Психопрофилактика и психогигиена —  это система психолого-педагогичес- 
ких и организационных мероприятий, способствующих предупреждению раз
нообразных психологических проблем и направленных на сохранение психи
ческого здоровья военнослужащих, на создание нормальных условий для их 
жизнедеятельности.

Психопрофилактические мероприятия проводятся психологом в тесной вза
имосвязи с другими должностными лицами. В рамках данного вида деятель
ности осуществляются:
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—  выявление и постановка на учет военнослужащих, склонных к отклоняю- 
щемуся (девиантному) поведению, а также лиц с низким уровнем нервно- 
психической устойчивости;

— организация работы комнаты психологической разгрузки, в которой про
водятся циклы бесед на психогигиенические темы по сохранению нервно- 
психического здоровья;

— обучение приемам саморегуляции эмоционально-волевых состояний, спе
циализированным формам мобилизации на действия в экстремальных ситуа
циях или процедурам восстановления психофизиологических ресурсов;

— определение психогигиенического минимума для военнослужащих в раз
личных условиях служебно-боевой деятельности;

— психогигиеническая оценка комфортности среды, анализ режима труда и 
отдыха;

— прием психологом военнослужащих во время медицинской диспансери
зации, а также другие мероприятия.

Психологическое консультирование — это вид психологической помощи, 
заключающейся в разъяснении человеку его психологических трудностей, 
снятии психологического напряжения, повышении его социально-психологи
ческой компетентности и оказании содействия в решении сложных личност
ных проблем, профилактике и преодолении кризисных ситуаций, а также кор
рекции неадаптивных способов поведения.

Консультирование осуществляется, как правило, в форме специально орга
низованной беседы психолога с клиентом. Оно может проводиться также путем 
организации почты или телефонов доверия в рамках воинской части. Кон
сультирование может быть индивидуальным или групповым.

Психологическое обучение и просвещение — это комплекс мероприятий по 
формированию представлений о закономерностях функционирования челове
ческой психологии, механизмах возникновения негативных психических со
стояний, формированию и совершенствованию навыков психолого-педагоги
ческой и управленческой деятельности, а также навыков психической саморе
гуляции, построения оптимальных форм взаимоотношений и взаимодействия 
с другими людьми.

Основными задачами психологического просвещения являются:
—  ознакомление военнослужащих с основными закономерностями и усло

виями благоприятного психического развития человека;
—  популяризация и разъяснение результатов новейших психологических 

исследований;
—  формирование потребности в психологических знаниях, желания исполь

зовать их в работе с людьми или в интересах развития собственной личности;
—  достижение понимания необходимости практической психологии и рабо

ты психолога, специфики его деятельности, возможностей и ограничений в его 
работе и др.

От консультирования просвещение отличается, прежде всего, наличием бо
лее широкого контекста и предметной области излагаемых психологических 
сведений, не соотносимым напрямую с актуальными психологическими про
блемами конкретных военнослужащих.

Психологическое просвещение и обучение реализуются в системе обще
ственно-государственной, командирской и боевой подготовки, а также в про
цессе повседневной жизнедеятельности: в ходе бесед, лекций, проведения де
монстрационных психологических практикумов, тренингов, группового психо
логического консультирования лиц, обратившихся по поводу тех или иных 
проблем. Формами психологического просвещения могут быть также выстав
ки, подборка литературы, показ учебных и художественных кино- и видеофиль
мов, оформление сменных тематических стендов по актуальным проблемам 
социальной, возрастной и педагогической психологии. Эффективной формой

Нааольноя книга войскового психолога, офицера по организации общественно-государственной подготовки
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психологического обучения являются различного рода тренинги (психофизи
ческие, социально-психологические).

Психотерапия и психокоррекция — деятельность, направленная на ослаб
ление действия психотравмирующих факторов, воссоздание гармоничных от
ношений человека с'Окружающей средой, его личностный рост, формирование 
у него качеств, необходимых для профессиональной деятельности, а также на 
оптимизацию социально-психологического климата в коллективе.

В психотерапии как форме психологической помощи различают ее меди
цинское направление, охватывающее лечение психологическими средствами 
нервно-психических, психосоматических болезней и расстройств человека, и 
немедицинское, ориентированное на здорового человека и занимающееся пре
одолением его психологических трудностей, оказанием помощи в его личнос
тном развитии.

При этом психокоррекционные мероприятия проводятся тогда, когда психо
логом выявлены негативные отклонения от нормы в развитии и функциониро
вании психики конкретного человека.

Психореабилитация, используя в основном методы и процедуры психотера
пии, характеризуется как деятельность, направленная на восстановление пси
хических функций и личностного статуса человека, нарушенных вследствие 
действия психотравмирующих факторов. Психореабилитационные мероприя
тия проводятся, как правило, в системе комплексной реадаптационной про
граммы, предполагающей не только специализированную медицинскую и пси
хологическую помощь, но и создание необходимых социальных условий.

Продолжительность различных видов профессиональной деятельности пси
холога представлена в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
П рим ерны е нормы  п р одол ж и тел ьности  р азл ич н ы х видов  

п р оф есси он ал ь н ой  дея тельн ости  п си хол ога  
(п р и л о ж ен и е 5  к дир ек ти ве н ачальн и ка  

Главного уп р авл ен и я  воспи тательн ой  работы  
В оор уж ен н ы х Сил Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  19 9 8  г. №  Д -3 )

организация психологической роботы в Вооруженных Силах Российской Федерации

№
п/п Вид профессиональной деятельности

Среднее 
время 

(в часах)
Примечания

1 Индивидуальная психологическая диагностика, 
обработка результатов, о{1)ормлеиие заключения и 
рекомсиллиий

4.0
из расчета на одного 

военнослужащего

2 Групповая психодиагностика, обработка результатов, 
оформление психологического заключения

до 8.0 группа 20— 25 
человек

3 Индивидуальное консультирование:
—  первичное
—  последующее

2.0
1.0

па одну беседу

4 Групповое консультирование:
—  первичное
—  последующее

2.0
1.0

на одну беседу

5 Индивидуалы ктя коррекционная работа с 
военнослужащим

30.0 включая работу 
с командирами

6 Групповая коррекииоииая работа (группа —  20— 25 че
ловек)

20— 25 включая работу 
с командирами

7 Подготовка к проведению мероприятия по 
психологической работе с военнослужащими

до 3.0 на одно мероприятие

X Ежедневный анализ оперативной психологической 
ин(|юрмации

0.5

9 Ежедневное итоговое о(|юрмлеиие документации 0.5
10 Получение профессиональных консультаций в научных 

и учебных учреждениях
до 3.0 раз в две недели

11 Обобщение результатов работы, написание отчета до 5.0 раз в полугодие
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Перечисленные виды деятельности военного психолога образуют целост
ную систему, обеспечиваюгцую вследствие комплексного применения проце-. 
дур исследовательского и управляющего характера решение задач оптимиза
ции условий жизнедеятельности военнослужащих в интересах эффективного 
выполнения ими социальных функций, военно-профессиональных обязанно
стей и сохранения их психического здоровья. При этом каждый из указанных 
видов деятельности (если за критерий их сравнения брать отношение к норме, 
рассматриваемой как оптимальное состояние объекта) выполняет свою спе
цифическую функцию:

— психодиагностика — как деятельность по определению актуального со
стояния объекта изучения с точки зрения нормы и прогнозированию его бу
дущего состояния;

—  психологическое консультирование и просвещение —  как деятельность, 
направленная на осознание военнослужащими (членами их семей) феномено
логических проявлений нормы в жизнедеятельности людей и собственном 
поведении;

—  психотерапия, психокоррекция и психореабилитация — как психологи
ческое воздействие на объект, находящийся в состоянии отклонения от нормы, 
в целях возвращения его в нормальное состояние;

—  психопрофилактика и психогигиена —  как воздействие на объект, нахо
дящийся в нормальном состоянии, с целью предупредить возможные последу
ющие отклонения.

Планирование психологической работы в воинской части
Исходным, направляющим элементом технологического цикла психологи

ческой работы в воинской части является определение ее целей и задач, т. е. 
формулирование конечного итога, результата, к достижению которого стре
мятся субъекты психологической работы. Цель направляет деятельность, за
ставляет в процессе работы соизмерять полученные результаты с поставлен
ными задачами и вносить необходимые коррективы. Целеполагание зависит 
от многих факторов: от профессиональной компетентности и согласованнос
ти действий должностных лиц психологической работы, ее материально-тех
нического обеспечения, специфики задач, стоящих перед личным составом 
подразделений, исходного уровня психологической готовности и устойчивос
ти военнослужащих, соответствия их психологических качеств требованиям 
воинской деятельности и профессии и т. п.

Цели и задачи психологической работы могут быть: конечными и промежу
точными; ближайшими и перспективными; краткосрочными и долгосрочны
ми; временными и постоянными; частными и общими и др. Они определяются 
на различный период: на учебный год; на период обучения (зимний, летний); 
на время выполнения определенной учебной или служебной задачи (стрель
бы, пуски ракет, вождение боевых машин, парашютные прыжки, учения, полеты, 
морские походы, прием молодого пополнения и пр.).

Формулируются цели и задачи психологической работы применительно к 
различным категориям военнослужащих: офицеры, прапорщики и мичманы, 
сержанты и старшины, солдаты и матросы, военнослужащие, проходящие службу 
по контракту и по призыву, гражданский персонал, члены семей. Важно опре
делять цели и задачи таким образом, чтобы они были реально достижимыми, 
учитывали результаты психологической работы предыдущего этапа.

Неотъемлемой составной частью технологии психологической работы яв
ляется планирование. Конкретное, целеустремленное планирование позволя
ет определить главные направления в работе, обеспечить последовательность 
и преемственность действий всех субъектов и должностных лиц психологи
ческой работы.

Нааопьиая книга войскового психопого, офицера по организации общественно-государственной подготовки
и военно-социальной работы_____________________________________________________________________________________________________

32



Организация психологической роботы в Вооруженных Силах Российской Федерации

Планирование психологической работы осуществляется на основе указа
нии и распоряжений командира воинской части, вышестоящих органов воспи
тательной работы, исходя из конкретной обстановки. Мероприятия психоло- 
I ической работы разрабатываются психологом и являются составной частью 
(разделом) общего плана воспитательной работы (морально-психологнческо- 
1(1 обеспечения). План подписывается заместителем командира полка (брига- 
д|,|) по воспитательной работе и утверждается командиром воинской части.

В планах обязательно должны отражаться цели и задачи психологической 
работы, порядок их реализации должностными лицами, основные мероприятия 
психологической работы и ответственные за них, а также сроки и отметка об 
их выполнении. При планировании необходимо учитывать наиболее ответ- 
( I ценные периоды в жизнедеятельности воинских коллективов:

— прибытие в воинскую часть пополнения;
— увольнение военнослужащих в запас;
— прибытие в полк выпускников окружных учебных центров (ОУЦ);
— плановые учения и марши;
— заступление личного состава на боевое дежурство, в караул;
— получение и освоение новой боевой техники и вооружения;
— передислокацию полка, организационно-штатные изменения и т. д.
Кроме планирующих документов, психолог в целях упорядочения своей де

ятельности должен вести соответствующую документацию, в которой отража
ются разнообразные аспекты его деятельности с различными категориями 
иоеннослужащих и членами их семей. Основные документы по психологичес
кой работе, разрабатываемые в воинской части, представлены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2
Д окум енты  по п си хол оги ч еск ой  работе, р азр абаты в аем ы е в воинской  части

№
п/п Ншвампе документа Периодичность

оформления Примечания

1. Документы плииировапин
1 Ра'1дел «Психологическая работа» в планах 

воспитательной работы
Па год. месяц, по 
конкретным задачам

Утверждает 
командир полка

■) План рао4)ты uciripa (пункта) психологиnecKoii 
помощи и реабилитации

Ежемесячно Утверждает ЗКНР

3 Личны»! гимн работы психолога (рекомашуегся) Ежемесячно У тв^ ж д астЗКП Р
4 План профессион1и1Ы(ой подготовки 

психолога (рекомендуется)
11а гол Утверждает З К В Р

2. O iM euib ic документы
5 Донесение об итогах исихологичсско!» рабо1ы 

(нриложсние 3)
1 раз в период 
обучения и за гол

Направляется 
командиру воинской 
части и начальнику 
вышестоящего 
органа
воспитательной
работы

6 Донесение 0  результатах изучения couniuibiio- 
психологической обстановки в воинских 
коллективах (приложение 4)

По ИТ0П1М изучения а 
сроки, определе» тые 
вышестоящими 
начальниками

Направляется 
командиру воинской 
части

7 Донесение о результатах couiuuibiro- 
психологического изучения и 
психологического обследования пополнения 
(нриложсние 5)

По итогам зимнего 
периода обучения и 
за год

Направляется 
командиру BOHMCKoit 
части и начальнику 
вышестоящего 
органа
воспитательно»» 
работ ы
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Периодичность
оформленияНазвание документа

Данные о результатах работы пункта 
психологический помощи и реабилитации_______

Примечания

‘Донесение о суицидальном происшествии 
(приложение 6)

I раз в период 
обучения
По факту суицида

Хранится у 
психолога
!1аправляется 
командиру воинской 
части и начальнику 
вышестоящего 
органа
воспитательной 
работ».»

3. М атериалы, направлисмые должностным лицам воинской части
Т(Г Рапорт с выводам»», предложсн»»ямн и 

рекомендациям»! по работе с восппослужашдми и 
воинскими коллективами

»погам 
проведенной работы

Направляется 
кома»ширу воинской 
части (через cfpocByio 
часть, 2 экземгыяра —
у психолога)__________
Направляется 
кома» 1лиру воинской 
частт! (чере'1 строевую 
часть, 2 экземпляра —  
у психолога)

Рапорт с рекомендациями о§ ограничении 
допуска военнослужащих с низкой нервно- 
психической устойчивостью (3-я и 4-я группы) к 
несению боевого дежурства, караульной 
службы, управлению автотранспортом

Перед 1гачалом 
периода обучения

тт ПериодическиОпср;ш»впая информация о состоянии дел, 
рекомендации и предлож*ения для принятия 
управленческих решений по ()юрмированию 
здорового моралыю-психолоп1ческого климата, 
укреплению организованности и воинской 
дисциплн1»ы, предупреждению суицидалы1ых 
действ»!»'», рациональному распределению 
военнослужащих »! »»ндив»!дуализации 
воспитательного процесса (peкo^^eндyeтcя)

апрааляется 
должностным лицам 
воинской части и 
подразделен»!»!

4. М атериалы  по изучению личного состава п оказанию пспходогичсскоп помощи
13" Жур»»ал динамического наблюдения Постоянно Хранится 

у  психолога
Журнал учета лиц, обратившихся ^  
психологической помощью (пр»!Ложеп1!С 11)

ТТо факту
обращения_________
После проведения 
обследования

Материалы
исследоваггий______________________________________
Матер»!алы лровёдёнйя инструкторско- 
методических занятий, практических занятий с 
различными категориями воеинослужащ»1Х по
психолого-педагогическим проблемам___________
Заключе1»ие об иидивндуалыю-пснхологических 
качествах военнослужащего

ран(!тся
психолога

психодиагностических

TliliT подготовке к 
проведению 
занятий

Хранятся 
/ психолога

тг

Хранятся 
у психолога

‘При переводе к 
новому месту 
службы

Статистические да1гные couHiUibiio-
психологических характеристик пополнения

По итогам зимнего 
периода обучения 
и за год

Подписывают комшг- 
Д1!р BOiiiicKoii ̂ юсти, 
пс1!холог, пачалышк 
медишшского пункта, 
началы!ик фуппы ППО
Приложение 1 к 
донесению об 
изучении 
пополнения

Сведения о военнослужащих с низкий нервно- 
психической устойчивостью, повышенным 
суицидальным риском

По итогам зимнего 
периода обучеи>1я и 
за год

Приложение 2 к 
донесению об 
изучении 
пополнения

5. Д|)у| не доку|»1епты
Учебно-методические материалы и материалы 
психолоп!ческого просвещения (рекомендуется) 
Список психологического акт»!ва

Постоя»! Находятся 
у психолога 
Находятся 
у психолога

Список й адреса ведущих психологических 
подразделений и изданий РФ , МО, в»»да ВС, 
округа (рекомендуется)

По  мере обнов- 
ления

Находятся 
у психолога

23

Постоянно

Аиатггическне обзоры о проблемах и состоя»»»!»! 
психолоп!ческой работы в во»1сках, ре'зульгатах 
науч110-»1сследовательско»1 деятельности во»1сковых 
психологов (рекомендуется)_________________________

Находятся 
у психологаПостоянно

Материалы изучения личного состава, воинских коллективов, сформирован- 
ные в дела (папки, журналы) по категориям и подразделениям, хранятся в
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гоотиетствии с требованиями, предъявляемыми к хранению служебной доку
ментации. Ответственность за соблюдение требований к ведению документов 
110 психологической работе несет психолог воинской части.

Взаимодействие психолога с должностными лицами 
психологической работы

Н решении задач психологической работы участвуют различные субъекты. 
Каждый из них выполняет свои специфические функции. Вместе с тем успех 
ной работы может быть обеспечен лишь совместными, хорошо скоординиро- 
цаиными усилиями всех ее участников. Это предполагает сочетание двух уров- 
нгй организации и проведения мероприятий психологической работы:

а) уровень применения методов и процедур специального психологического 
(мучения и воздействия, осуществляемых квалифицированным специалистом — 
((сихологом воинской части;

б) уровень мероприятий, реализуемых должностными лицами в рамках тра- 
д((Ционной организаторской, воспитательной деятельности и обучения воен- 
((ослужащих на основе учета информации, полученной от психолога воинской 
части.

Таким образом, особую значимость приобретает вопрос взаимодействия пси
холога как основного специалиста в воинской части с другими субъектами 
((сихологической работы, непосредственно осуществляющими воспитание и 
обучение подчиненного личного состава. В иерархии этих взаимоотношений 
можно выделить как минимум четыре типа связей: отношения с должностны
ми лицами полка; отношения с военнослужащими и членами их семей; отно- 
(иения с офицерами подразделений; отношения с другими психологами и спе
циалистами (медицинские работники, в том числе психиатр, социальные работ- 
((ики, социологи, юристы).

Профессиональное пространство взаимодействия для войскового психолога 
может быть представлено, следовательно, как социотехническая система, объе
диняющая субъектов, взаимодействующих по поводу решения конкретной 
проблемы.

Основанием для выделения типов и форм взаимодействия является пони
мание психолога как субъекта служебно-профессиональной деятельности, вклю
ченного в деятельностную кооперацию различных субъектов психологичес
кой работы, в которой определенному виду «заказа» на обеспечение необходи
мой продуктной основы его деятельности соответствуют реализуемые психо
логом профессиональные позиции (исполнитель, исследователь, управленец, 
проектировщик).

При этом позиция «исполнитель» отражает служебную составляющую его 
активности, направленную на выполнение распоряжений командования и обя
занностей по службе.

Позиция «исследователь» в качестве продуктной основы подразумевает 
психологический диагноз как результат работы по изучению психологических 
факторов воинской деятельности и психологических характеристик личного 
состава, включающий психологическую характеристику объекта изучения, про
гноз его возможного развития, рекомендации и предложения по его оптимиза
ции.

Позиция «управленец» реализуется посредством применения специальных 
психологических процедур и средств по разрешению психологических про
блем военнослужащих и гражданского персонала, а также путем оказания 
методической помощи должностным лицам при проведении различных меро
приятий по воспитанию и обучению личного состава.

Позиция «проектировщик» предусматривает участие психолога не только в 
разработке специальных психологических средств (методики, приемы, техники

Организация психологической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации
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И Т. п.), но и в проектировании различного рода нормативных документов] 
разрабатываемых в части по вопросам психологической работы, а также прс 
ектировании условий, обеспечивающих эффективность проводимых меропри-j 
ятий.

Каждый из субъектов психологической работы, реализуя тот или иной тип] 
присущей (характерной) ему деятельности, является также выразителем опре-1 
деленной профессиональной позиции по отношению к общей для всех решае-| 
мой проблеме. Основой для определения «своей» профессиональной позиции) 
выступает нормативно предписанный способ действий с объектом, нуждаю-1 
щимся в переводе его в новое качество функционирования. Таким объектом! 
может, например, являться военнослужащий, нуждающийся в оказании ему! 
психологической помощи. Допустим, в результате проведенной предваритель-! 
ной работы психолог определил те условия, которые могут способствовать] 
разрешению имеющейся у человека проблемы. Но создание этих условий во] 
многом зависит и от других людей (кроме самого психолога и данного военно-j 
служащего).

Таким образом, определение потенциального круга лиц, которые могут по-] 
мочь в данном вопросе, может быть расширено за счет привлечения других' 
специалистов, представителей воинского коллектива, родственников и знако-  ̂
мых, должностных лиц и т. п. Возникающая в таком случае (по поводу помо-: 
щи конкретному человеку) профессиональная кооперация заинтересованных 
участников рассматривается как единый процесс преобразования «исходного 
материала» в новое качество, в котором один участник кооперации заинтере
сован в определенном продукте деятельности другого. Например, для более 
плодотворной работы с военнослужащим (клиентом) необходиы понимание 
особенностей ситуации должностными лицами подразделения, в котором слу
жит этот воин, и соответствующие шаги с их стороны (неразглашение инфор
мации, создание щадящего режима деятельности, перевод на другую специаль
ность, в другое подразделение и т. п.).

Развитию кооперации способствует появление затруднения, для снятия ко
торого необходима новая деятельность.

Так, в кооперативной деятельности типичные затруднения «исполнителя» 
могут быть учтены в нормативных документах, фиксирующих внеситуатив
ную норму, и сняты (т. е. устранены, преодолены) самим исполнителем. Если 
же затруднение не встречалось ранее в практике конкретного исполнителя 
либо требуется согласовать его деятельность с деятельностью других испол
нителей, он вынужден обращаться к управленцу, который помогает снять дан
ное затруднение на основе анализа конкретной ситуации и учета имеющихся 
нормативных оснований.

Поиск конкретной причины типового затруднения, вызванного невозможно
стью осуществлять деятельность в рамках исходных нормативных оснований, 
ведет к актуализации исследовательской деятельности. Реконструируя осу
ществленную деятельность и выделяя в ней типовое, исследователь представ
ляет результат своей деятельности в виде научного знания, используемого 
впоследствии для проектирования и создания новой нормы.

Для психолога, не встречающего прежде аналогичные случаи в собственной 
практике, правомерным и необходимым будет обращение к более опытным 
специалистам либо к специалисту другого профиля. Такое кооперативное вза
имодействие является важным фактором профессионального развития специ
алиста. Профессиональное общение по поводу решения конкретной пробле
мы способствует более объективному видению психологом всевозможных 
граней данной проблемы, ее нюансов, определению на этой основе наиболее 
адекватных методов и приемов деятельности, а в конечном итоге —  накопле
нию собственного опыта и развитию профессионального мышления.

Настольная книга войскового лсихопого, офицера по организации обшестенно-госудррственной подготовки
и военно-социальной работы__________________________________________________________________________________________________
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С хем а 2. С труктура к ооперати вн ы х в заи м осв я зей  в общ ей  деятельн ости  
м еж д у  представи телям и  разл ич н ы х п ози ц и й

Принципиальным в представленной модели взаимодействия психолога с 
другими субъектами (схема 2) является выделение такого важного элемента, 
как «психологическое сообщество». Осуществляемые в его рамках основные 
формы сотрудничества реализуют функции не только обмена опытом и повы
шения квалификации, но и квалифицированной оценки профессиональной ком
петентности психолога.

Возможности реализации профессиональных связей у психологов достаточно 
многообразны. Профессиональное взаимодействие психологов может быть 
реализовано, например, в форме их непосредственного участия в работе раз
личных специализированных практических семинаров, курсов, на которых об
суждаются конкретные вопросы теории и практики организации психологи
ческой работы, оказания психологической помощи и т. п. Важной формой 
взаимодействия является участие психологов в реализации различного рода 
экспериментальных исследований. Приобретение опыта и обмен им происхо
дят также в ходе взаимного посещения сеансов консультирования и психоте
рапии, наблюдения за работой более опытных психологов.

Конкретное содержание деятельности должностных лиц, взаимодействую
щих между собой по определенному направлению психологической работы, 
представлено в приложении 1.

Взаимодействие психолога с командиром воинской части, а также с коман
дирами подразделений занимает важное место в общей системе психологи
ческой работы. Являясь субъектом военного управления, командир сталкива
ется на практике со значительным объемом информации, объективная оценка 
которой есть необходимое условие успешного выполнения профессиональ
ных задач. Осуществляя комплексный, системный подход к управлению воин
ской частью (подразделением), он должен правильно оценивать разнообраз
ные характеристики данного объекта управления —  организационные, техни
ческие, п[Юфессионально-демографические и социально-психологические па
раметры. Поэтому особую значимость приобретает взаимодействие команди
ра с психологом, который способен квалифицированно решать вопросы, свя
занные с психологическим изучением и управлением военнослужащими.’

Изучение войсковой практики показывает, что основными ситуациями, обус
ловливающими обращение командира к психологу, являются:

— получение офицером необходимой информации для принятия управлен
ческого решения;

— обращение за советом, предложением и информацией, которые касаются 
построения наиболее оптимальной модели взаимодействия (общения) с дру
гими должностными лицами и военнослужащими;

—  привлечение в качестве эксперта, консультанта по оценке условий жизне
деятельности личного состава и факторов, влияющих на уровень морально
психологического состояния личного состава;

— получение психологической помощи лично (включая методическую по
мощь и обучение проведению мероприятий психологической работы).

Основное содержание и специфика взаимодействия офицера (командира) и 
психолога, отражающие наиболее общие структурные элементы управленчес
кого цикла командирской деятельности, представлены на схеме 3.
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XX
Военный 
руководитель

а
Психолог

1.  А Н А Л И Т И К О - П Р О Г Н О С Т И Ч Е С К И И
Э Т А П

—  уяснение получеииои задачи 
(проблемной ситуации)

сбор объек'пшпой информации о 
структуре и характеристиках 
уираачяемо)! системы и внешних 
([lakTopax
—  формирование коицептуадыюй 
модели решения проблемы
—  выявление имекмдихся способов и 
срслстй воздсГ|ствия иа сит>'ащио
—  всестороннее рассмотрение 
альтсриатив с учетом определенных 
критериев требуемой эф(|)ект1Шиости

—  представление необходимо!! 
!Ш(|)ирмаци)!:
—  о психологических фактор;1х, 
влияющих иа выполиеиие посгаапсииий 
задачи и обусловливающих специфику 
ситуащщ;
—  о психолошческнх хара1сгеристиках 
личного состава, определяющих 
про(1)ессиоиады1о-исихологическую 
готовность к выполнению задачи;
—  о состоянии, особенностях и 
Doз !̂OЖl юсгях психологического 
обеспечения разл1!чмых аспектов 
деятельности военнослужащих

2.  Э Т А П  П Р И Н Я Т И Я  Р Е Ш Е Н И Я
—  оирсделсиис ociiobiioio 
наира илеиия ле!|ствий
—  выбор перспективных и текунщх 
целей
—  определение профамм-плаиов 
деятельности подчиненных, а также
условий, средств l! способов !!Х
рсадизаци»!
—  оирелелеиие (|)орм вдщмолекютвия 
исполнителей между co6oii
—  нормирование трудозатрат и 
определение сроков выполнения 
'ищачи

—  иредстаадяет рекомендации и 
ире;июжеиия:
—  по рациоиапыюй расстановке и 
обучению военнослужащих с у»1стом их 
психологических oco6eiiiiocTeii;
—  о возможности и сисц11(1)ике 
примеиемия воеииьгм руководителем 
социалыю-психологических методов 
управления;
—  по созданию необходимых услови!!, 
способствующих сохранению 
психического з;юровья воеииослуж*ащих

3.  Э Т А П  О Р Г А Н И З А Ц И И  И С П О Л Н Е Н И Я
—  доведение служебных задач, 
pac[ipe;ie/ieimc функций подчииеимых
—  ст»!мули1Х)ваиие деятель! юст»! 
1юдчипеимых
—  согласование и координация де!1стви11, 
подлержииие всех <|юрм дисшишипы, 
осуществление тек'ущего кошратя
—  обеспечение необходимых уаюви»! 
деятельности (материально-технические, 
бытовые, ашигарио-плиеиические, 
!111(|х)рмациоипые)
—  paiBinne и|Хх|)Сссиоиалыю важных 
качеств, поддержание оптимальных 
межпичиостшах отношений

—  в miicpeaix решения затачи оргаиизуег 
мешлическую помощь должиоспным лицам, 
а т'ак*же оргашпует и прово.'цгг NJCporipiwiHH 
ncHxanoniHecKoii работы Л!!чио 
Основные методы паботт>[:
—  психодиагностика;
—  психологишхкое консультирование;
—  психоло(Т1ческос обучеи!!е и просве
щение восииослужащих и членов их ccMCii;
—  исихотераиия и психокоррекция;
—  психоттеиа i! психоиро(})илакти1а1
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Как видим, взаимодействие командира и психолога во многом опосредовано 
• /шижением» между ними информации психологического содержания. Успех 
психологической работы будет определяться умением и желанием командира 
использовать в интересах дела эту информацию. По форме она может быть 
представлена в виде:

— аналитической справки (например, оценка морально-психологического 
состояния личного состава части, подразделений, наиболее острых проблем, 
материал об изучении молодого пополнения, о проведенных мероприятиях 
психологической работы и т. п.);

— консультации по интересующему вопросу;
— рекомендации и предложения (они должны быть конкретными, иметь

адресата, взвешены и кор
Консультироваться с
психологом о возмож
ных психологических 
последствиях своих 

решений, 
затрагивающих 

интересы личного 
состава подразделения

ректны, документированы).

О пи раться в
осуществлении кадровой 

работы на результаты 
профессионально- 

психологического отбора 
военнослужащих

Систематически Ч то  обязан делать
п о вы ш ать  уровень командир в  качестве

своих субъекта
психологических психологической

работы

П редусматривать
при организации Контролировать

повседневной деятельность своих
деятельности подчиненных по

специальное время реализации ими
на укрепление психологической работы
психического на вверенных участках

здоровья работы
военнослужащих

И спользовать  при
организации боевой 

учебы разработанные и 
апробированные 
формы и методы 
психологической 

подготовки 
военнослужащих

Зн ать  основные 
психологические 

показатели и критерии 
деятельности личного 

состава и 
подразделений

Предусматривать при
планировании но 

каждому иаиравлсиию 
деятельности 

(поставленной задаче) 
меры психологического 

обеспечения

К о м а н д и р  и м е е т  п р а в о

Знакомиться с основными результатами исследовательской и 
психотерапевтической работы, проводимой психологом воинской части

Запрашивать необходи.мую психологическую иифор.мацию у 
вышестоящих психологических служб___________________________________________

Получать психологическую помощь лично в виде психологической 
диагностики, консультирования и психотерапевтического воздействия

С х ем а  4. П р а в а  и о б я за н н о с ти  ко м а н д и р а  
к а к  с у б ъ е к та  п си х о л о ги че ско й  р аб о ты
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Представляя данную информацию, психолог по отношению к командиру' 
выполняет следующие функции:

—  информационную (сообщение, ориентировка в обстановке, существе во 
проса);

—  консультативную (т. е. разрабатывает и оценивает возможные варианты 
решения той или иной практической задачи, но не дает строгих рекомендаций 
относительно выбора одного из них);

— экспертную (заключение и рекомендации психолога служат'веским ос
нованием для выбора варианта действий).

Очень важным в данной связи является вопрос использования информации, 
полученной от психолога. Необходимо помнить, что это информация особого 
рода, ибо она имеет исключительно важное личное значение для того челове
ка, которого касается. Поэтому неумелое ее применение может принести больше 
вреда, чем пользы. Данное обстоятельство ориентирует все субъекты психо
логической работы на неукоснительное соблюдение этических норм деятель
ности.

Выше говорилось о том, что взаимодействие командира и психолога имеет 
свою содержательную сторону, предметную направленность. В  связи с этим 
встает вопрос о сфере ответственности командира как субъекта психологи
ческой работы. Изучение и анализ нормативных документов и войсковой прак
тики позволяют сформулировать наиболее общие положения, раскрывающие 
в этом плане обязанности и права командира (схема 4).

Как видим, психологическая работа в воинской части и подразделении на
правлена на оптимизацию психологических характеристик, способных повы
сить эффективность функционирования психики военнослужащих в процессе 
выполнения ими задач воинской деятельности. Важное место в этой работе 
занимают вопросы взаимодействия командира с психологом, являющимся ос
новным специалистом в данной области, владеющим специальными методами 
психологического изучения и управления. Информация, получаемая должнос
тными лицами от психолога, при ее правильной оценке и использовании по
зволяет предупреждать многие негативные явления и способствует повыше
нию эффективности воинской деятельности.

Профессионально-этические нормы в психологической работе
Психологическая работа — это весьма сложная и ответственная область 

профессиональной деятельности. Она требует соответствующего образова
ния, профессионального мастерства и может затрагивать судьбы людей (на
пример, когда ставится медицинский или судебно-психологический диагноз). 
Психологическая работа связана с познанием сугубо индивидуальных лично
стных особенностей людей, их глубоких внутренних переживаний и состоя
ний. В  процессе работы психолог оперирует информацией, небрежное исполь
зование которой может нанести непоправимый вред отдельным военнослужа
щим, семьям, воинским коллективам, авторитету военной психологии. В то же 
время психолог должен вырабатывать предложения и рекомендации команди
рам (начальникам), предоставлять им необходимые данные о военнослужащих 
в интересах обеспечения воспитательной работы с ними, самостоятельно осу
ществлять целенаправленное вмешательство в их мысли, чувства, мировоззре
ние, поведение.

В данной связи к психологам, как основным специалистам психологической 
работы, предъявляется ряд социально-этических и профессиональных требо
ваний, соблюдение которых позволяет специалисту сохранять доверие людей, 
выбирать верную линию поведения при конфликте между нормами суборди
нации и нравственности. Проф ессионально-этические нормы  —  это 
требования, предъявляемые к уровню профессиональной квалификации пси-

Настольная книга войскового психолога, офицера по организации общеавенио-государсгвенной подготовки.
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\олога, реализации им в своей деятельности специфических нравственных 
норм поведения как во взаимоотношениях с коллегами, научным сообществом, 
I.IK  и с испытуемыми (клиентами).

1’ассматриваемые требования сформулированы в ряде принципов.
1. Принцип соблюдения тайны. Этот принцип означает, что любая инфор

мация, сообщенная клиентом психологу, не может быть передана без его со- 
|.иасия ни в какие общественные или государственные организации, должнос- 
1ИЫМ или частным лицам, в том числе родственникам, друзьям и т. д. Оговари- 
наются не только сам факт возможности или невозможности передачи инфор
мации, но также и объем этой информации, круг лиц, которым она может быть 
передана, цели и порядок использования информации этими людьми. Из ука- 
(аниого правила есть исключения, о которых клиент всегда должен быть пре
дупрежден заранее. Примером может служить ситуация, когда психолог узна
ет во время приема о чем-то таком, что является серьезной угрозой для чьей- 
либо жизни или здоровья.

2. Принцип ненанесения ущерба. Он предполагает, что психолог не дол
жен распространять информацию и специальные психологические знания, 
которые могут быть использованы для манипулирования людьми, ухудшения 
отношений между ними. Психолог обязан:

— уважать личную неприкосновенность военнослужащих, их право на уча
стие или неучастие в исследованиях, на психологическую консультацию без 
присутствия третьих лиц;

— разъяснять цели и задачи психологических исследований, порядок ис
пользования полученной информации;

— не использовать методик и процедур, ущемляющих личное достоинство 
человека;

— оценивать любую профессиональную ситуацию с этической точки зре
ния и информировать командиров (начальников), других лиц об этических 
требованиях, предъявляемых к ней, и собственной этической позиции.

Результаты психологического обследования предоставляются испытуемо
му лицом, проводившим обследование, в доступной для правильного понима
ния форме.

3. Принцип научной обоснованности используемых психологических 
методик и объективности выводов. Данный принцип требует, чтобы методы 
и средства, применяемые психологом, были валидными и надежными, т. е. дава
ли такие результаты, которым можно вполне доверять. Психолог должен ис
пользовать методы и техники, которые сам ясно понимает, которые освоил и 
последствия применения которых способен предвидеть. Выводы, которые делает 
психолог, должны вытекать из результатов самого обследования, а не зависеть 
от субъективных установок тех, кто его проводит или пользуется его итогами.

4. Принцип комплексной диагностики и психологической помощи. Этот 
принцип предполагает сочетание различных методических приемов при диаг
ностике одного и того же психического свойства. В ходе оказания психологи
ческой помощи должна быть вскрыта система причин, обусловливающих пред
ложенную психологу-консультанту ситуацию. В определении факторов, кото
рые обусловливают возможность позитивных изменений, должен преобладать 
комплексный подход, учитывающий возможность реализации данных факто
ров в системе профессиональных действий как самого психолога, так и других 
должностных лиц, специалистов и окружения клиента.

5. Принцип безоценочного отношения к клиенту и уважения его лично
сти . Психолог создает такие условия, при которых обратившийся за помо
щью военнослужащий (клиент) чувствует себя спокойно и комфортно во вре
мя приема. Необходимо принимать людей такими, какие они есть. Ради созда
ния атмосферы доверия, способствующей более полному раскрытию личности, 
психолог стремится избегать каких-либо оценочных суждений. Что бы ни 
говорил человек — все достойно доброжелательного внимания.
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6. Принцип эффективности рекомендаций. Этот принцип предполагает,! 
что рекомендации психолога обязательно должны быть полезными для того) 
человека, которому даются. Они должны быть выполнимыми как для самого] 
человека, так и для должностных лиц, имеющих отношение к решению конк
ретной задачи. Эффективность рекомендаций предполагает их конкретность, ' 
учет компетентности и компетенции тех лиц, которым они адресуются. б

7. Принцип рефлексии профессиональных ограничений. Военный психо'^ 
лог должен отвечать за последствия своей профессиональной деятельности,! 
четко представлять пределы своих возможностей в решении стоящих задач, 
применять только проверенные и освоенные методы работы, прогнозировать 
последствия своих действий, сводить к минимуму риск непреднамеренного 
отрицательного воздействия на людей.

Должностным лицам, получившим психологическую информацию от психо
лога, необходимо воздерживаться от применения административных мер без 
тщательного и всестороннего анализа и учета полученных сведений и воз
можных последствий применяемых воздействий. В  интересах клиента психо
лог должен активно сотрудничать с врачами, юристами, должностными лицами 
органов воспитательной работы. Он уполномочен лично препятствовать некор
ректному и неэтичному осуществлению мероприятий психологической рабо
ты. Нарушение психологом этических норм и принципов работы несовмести
мо с исполнением обязанностей им по занимаемой должности.

Критерии эффективности психологической работы 
и профессиональной деятельности психолога воинской части

Проблема совершенствования системы критериев оценки профессиональ
ной деятельности психолога воинской части обусловлена недостаточным ис
пользованием в повседневной практике адекватных средств, обеспечивающих 
объективное выявление степени соответствия профессиональной компетент
ности психолога и результатов его труда нормам профессии. Существующие 
нормативные документы, определяющие основные параметры психологичес
кой работы, и практика их оценки зачастую ориентированы на формальные 
показатели, не учитывающие специфику труда и личный вклад каждого из 
субъектов психологической работы.

Вместе с тем анализ зарубежного опыта показывает, что объективная оцен
ка уровня квалификации психологов представляет собой важнейший элемент 
общей системы государственного регулирования их деятельности. Так, во многих 
развитых странах лицензирование и сертификация психолога являются важ
ным и необходимым условием для начала самостоятельной деятельности и 
расширения ее сферы. Все это в конечном итоге способствует эффективной 
работе психологов во многих сферах жизнедеятельности общества.

Эффективность психологической работы определяется как степень соответ
ствия результатов данной деятельности намеченным целям и нормативным 
требованиям. Говоря о целях психологической работы, необходимо отметить, 
что главным ее функциональным предназначением является оптимизация 
функционирования труда всех субъектов воинской деятельности, что предопре
деляет выделение главного (интегрального) критерия. На наш взгляд, таким 
критерием является соответствие функционирования психики военнослужа
щих основным показателям психической нормы, обеспечивающее эффектив
ное выполнение ими задач учебно-боевой и служебной деятельности и опти
мальное психологическое самочувствие.

Данный интегральный критерий находит свою конкретизацию в системе 
частных показателей. Отражая степень соответствия процессуальной и ре
зультативной сторон нормативным требованиям, они позволяют давать объек
тивную оценку качества труда всех субъектов психологической работы. Вме-
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организация психологической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации

I U' с тем существуют определенные группы условий, влияющие на возмож- 
1и«и. достижения высоких результатов в этой работе (схема 5).

Применительно к профессиональной деятельности военного психолога не- 
пОходимо отметить основные условия, обеспечивающие объективность и все- 
I шроиность ее оценки:

в оценке профессиональной деятельности психолога должны принимать 
участие не только должностные лица (командир, заместитель по воспитатель
ной работе), но и квалифицированные специалисты, владеющие критериями и 
методиками оценки профессиональной компетентности психолога;

- наряду с оценкой экспертов должна учитываться самооценка своей дея- 
К'льности психологом, а также военнослужащими воинской части;

— данные, получаемые в ходе диагностики специалиста, должны соотно
ситься с нормативными требованиями профессии, результатами деятельности 
аругих психологов на предмет позитивной динамики профессионализма за 
определенный период;

— использование не одного, а комплекса критериев и показателей (субъек- 
гинных и объективных), позволяющих оценить взаимосоответствие требова- 
111111 профессии и человека.__________________________________________________

У словии осущ ествлении психологической  работы  и воинской ч а с т
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Субъективные критерии характеризуют степень соответствия профессии] 
требованиям специалиста (удовлетворенность специалиста избранной специ-’j 
альностью, условиями деятельности и достигнутыми результатами, адекват- { 
ность его профессионального самоопределения).

Объективные критерии характеризуют соответствие специалиста требо
ваниям профессии. Выделяются две группы объективных критериев:

а) объективные показатели успешности осуществления деятельности (про
изводительность, качество, надежность);

б) уровень профессиональной компетентности и соответствие процесса де
ятельности социально приемлемым способам ее осуществления (точность, 
скорость, полнота выполнения операций, отсутствие ошибок, мера обобщения 
и освоения, степень уверенности специалиста, самостоятельность, наличие твор
чества).

Система показателей, характеризующих эффективность профессиональной 
деятельности и профессиональную компетентность психолога, отражена в 
приложении 8.

Профессиональная компетентность психолога — это определенный уро
вень знаний, навыков и умений, позволяющий психологу самостоятельно и в 
полном объеме выполнять профессиональные обязанности, обеспечивая соот
ветствие процессуальной и результативной сторон деятельности норматив
ным требованиям. К числу основных показателей профессиональной компе
тентности могут быть отнесены следующие:

— психологические знания об объекте деятельности и практических спосо
бах его изучения и управления;

—  знание требований, определяющих порядок организации и проведения 
психологической работы в воинской части;

— знание и соблюдение этических норм деятельности;
— самостоятельность в применении различных методов и средств деятель

ности (опора на собственный профессиональный опыт, наличие/отсутствие 
затруднений, ошибок и т. п.);

— владение навыками эффективной профессиональной коммуникации;
— умение планировать работу, оптимально распределять трудозатраты слу

жебного времени;
— полнота отражения признаков профессиональной деятельности и др.
Вариант оценки профессиональных навыков психолога в ситуации психоло

гического консультирования клиента представлены в приложении 7.
Показателями эффективности психологической работы могут выступать 

следующие;
— удовлетворенность военнослужащих условиями жизнедеятельности в 

воинской части, обеспечивающими нормальное функционирование психики;
— способность командиров и должностных лиц опираться в своей работе 

на психологические знания;
— учет информации психолога должностными лицами при принятии ими 

управленческих решений и практической работе с людьми;
— удовлетворенность военнослужащих, обращавшихся за психологической 

помощью к психологу, результатами проведенной с ними работы;
— объективность и точность психологической информации, своевременность 

и конкретность рекомендаций и предложений должностным лицам;
— систематичность проведения и действенность мероприятий психологи

ческого обеспечения задач служебной и учебно-боевой деятельности (прило
жение 9).

Ниже представлены показатели, лежащие в основе оценки профессиональ
ной деятельности психолога по различным направлениям, которые позволяют 
выделить несколько уровней ее эффективности.

Насгошюя книга войскового психолога, офицера гю организации общеавенно-госудорственной по/хотовки
и военносоциапьной роботы__________________________________________________________________________________________________
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Показатели психологического обеспечения задач 
боевого дежурства, караульной службы

Высокий уровень 
(3 балла)

Средний уровень 
(2  балла)

Низкий уровень (1 балл)

Обеспечена объективная 
диагностика психологической 
(отовиости военнослужащих 
к выполнению учебно-боевых 
•алач, исключены случаи 
частуплепия в караул (на 
дежурство) лиц с низким 
уровнем нервно-психической 
устойчивости; должностные 
лица владеют навыками и 
методиками оценки 
функционального состояния 
вскчиюслужащих в процессе 
нсссиия службы (выполпепия 
задачи); военнослужащие 
обучены навыкам 
психической саморегуляции и 
владеют ими; проводятся 
мероприятия по 
восстановлению психических 
и физических сил 
воониослужащих после 
караула

Мероприятия, связанные с 
психологической подготовкой 
военнослужащих к 
выполнению  задачи, не в 
полной мере обеспечивают 
изучение и моделирование ее 
условий, носят эпизодически»! 
характер; при оцс»!кс 
моралыю-пс»1хологического 
состоя1И!я личного состава 
используется ограиичемпый 
круг методик, ие всегда 
уч(!тываются сои»!алыю- 
психологическ1!е факторы 
(взаимоотмошсиия, 
совмест»!мость, 
конфликтность), 8лияющ1!е иа 
совмест!1у»о деятельность; 
восииослужащ»1е и 
должностные лица слабо 
владеют навыками 
пс1!Х1!ческой саморегуляции и 
д»шпюстики психических 
состояний

О тсутствует система в 
планировании и проведении 
мероприятий
ПС»!ХОЛОГИЧССКОГО
обеспечения задач 
караульной службы (боевого 
деж-урства); допуск к несению 
служ бы I! комплсктовиние 
смс!1 (боевою расчета) 
про»!зводятся без учета 
данны х об оцсч1ке 
психологическ1«х CBoiicre и 
состояний военнослужащих; 
набл»одсиие за психологичес
кими состояниями 
вос»нюслужащ»1Х в процессе 
несения служ-бы ие ведется; 
должностные лица 
ие обучены навыкам 
выявления и оценки 
негативных психических 
явлений, особенностей 
реакций »! состоят!»! 
военнослужащих; у  лич!ю го 
состава отсутствую т !1авыки »!
умеи!!я ПС»!ХИЧССКОЙ 
саморегуляции________________

Показатели психологического обеспечения боевой подготовки 
военнослужащих

Высокий уровень 
(3 балла)

Средний уровень 
(2  балла)

Низкий уровс»»ь(1 балл)

Мсропр»!Ятия
ПСИХОЛОП!ЧССКОГО
обеспечения включены в 
методический замысел 
занятий по боевой 
подготовке; изучаются и 
прогнозируются уровни 
психической напряженности 
личного состава в ходе 
применения определенных 
методических пр»!Смов и 
средств; должностные л»!ца и 
военнослужащие обучены 
навыкам контроля и 
регуляции психических 
состояний; качество 
проводимых мероприятий 
обеспечивает высокую 
психолог1!ческую готовность 
I! психологическую  
устойчивость 
в̂оемносл̂ жаи̂ ^

Мсропр»!ятия 
психологической подготовки 
!ЮСЯТ эп»13одический 
характер, дс11ств»!я 
должностных лиц 
не согласованны; проводимые 
меропр»!ятия ие в полной 
мере обеспечивают 
(]к^мироиаи»!е необходимых 
качеств военнослужащих; 
отсутствует байк труд»1ых 
ситуаций в учсб|»о-боево|‘| 
деятельности; предложе»!ия 
психолога по использованию 
прием ов»! средств 
психолотческо»! подготовки 
ие всегда учитываю т 
прогнозируемый уровень 
психологической 
иапряжеииости и объем 
необходимо!! 
психологическо»! ПОМОЩ1!

Мероприятия
психологической подготовки 
не находят отражения в 
методических замыслах 
замят»!!! по боевой 
подготовке, мероприятия по 
обучению должностных лиц и 
военнослужащих приемам 
психической саморегуляции, 
управлению психическими 
состояниями, выявлению 
пр»!зпаков боевых 
псих1!ческ»!Х травм и 
оказа»»и»о психологической 
помощ»! ие проводятся; 
психолошческая готовность и
11С>!Х0Л0П!ЧССКаЯ

устойчивость личного состава 
ие обеспечивают 
эффективного выполнения 
учебно-боевых 'ииач
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Показатели готовности и способности должностных лиц 
опираться в своей работе с личным составом 

на положения психологической теории 
_________ и результаты военно-психологических исследований

Нааольноя книга войскового психолога, офицера гю организации общественно-государственной гюдготовки
и воениосоциопьной работы__________________________________________________________________________________________________

Высокий уровень (3 балла) Срслний уровень 
(2 балла)

Низкий уровень 
(1 балл)

Офицеры постоянно 
интересуются вопросами 
психологии, владеют 
навыками психологической 
диагностики личности 
военнослужащего и 
коллектива. Практическую 
работу с военнослужащими 
проводят с опорой на 
собственные психологические 
знания, добиваясь высоких и 
усто»1Чивых результатов в 
jxi6are_ĉ iô n̂ ^

Офицеры иногда 
интересуются вопросами 
ПСИХОЛОГИИ обучения и 
воспитания, знают 
отдельные теоретические 
положения психологии, 
методики, но не могут 
достаточно эффективно 
применить их на практике. 
Опора на психологическую 
науку носит ограниченный и 
эпизодический характер

У  офицеров имеются лишь 
отрывочные сведения из 
психологической области 
знания, отсутствуют четкие 
представления о путях и 
способах их практического 
применемня, в своей работе 
они не стремятся и не могут 
их применить

Качество профессионального психологического отбора и распределе-\ 
ния военнослужащих определяется степенью соответствия используемых в 
ходе проведения отбора методик и процедур выявляемым психологическим 
особенностям личности кандидата, а также степенью взаимосоответствия тре
бований конкретной воинской специальности и военнослужащего. В роли' 
эмпирических признаков данного взаимосоответствия выступают объектив-' 
ные показатели военнослужащих в учебно-боевой и служебной деятельности, 
а также степень их удовлетворенности воинским коллективом и воинской 
специальностью.

При рассмотрении критериев эффективности психологической помощи, ока
зываемой психологом военнослужащим и членам их семей, необходимо учи
тывать, по крайней мере, три аспекта:

а) существование так называемой психической нормы, характеризующей 
основные тенденции половозрастного развития человека, его поведения в со
циуме, особенности и динамику психических процессов, состояний. Это сово
купность потенциалов личности, позволяющих ей успешно регулировать свое 
поведение, осуществлять деятельность, другие социальные функции;

б) наличие и характер субъективно ощущаемых и переживаемых клиентом 
изменений в результате психологического воздействия;

в) объективно регистрируемые и наблюдаемые изменения показателей фун
кционирования (поведения, деятельности) индивида в обществе, а также про
явлений его внутреннего мира.

Исходя из степени взаимосоответствия каждого из отмеченных выше ас
пектов, а также таких характеристик изменений, как быстрота их наступления, 
устойчивость после окончания воздействия и т. п., можно судить о степени 
эффективности психологической помощи.

Материально-техническое обеспечение 
психологической работы в воинской части

Материально-техническое обеспечение психологической работы проводит
ся в целях удовлетворения потребностей субъектов и должностных лиц пси
хологической работы в объектах и средствах, необходимых для психологичес
кого изучения военнослужащих, формирования и развития у них необходи
мых профессиональных качеств, организации и проведения работы по сохра-
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пению ИХ психического здоровья, для повышения психолого-педагогической 
компетентности.

Все объекты и средства, составляющие в своей совокупности основные эле
менты рабочего места психолога, можно разделить на несколько групп.

1. Помещения:
—  рабочий кабинет психолога с сейфом для хранения материалов с резуль

татами психодиагностической работы и другой документации;
—  кабинет психологического консультирования и индивидуальной психо

терапевтической работы с военнослужащими, служащими, гражданским пер
соналом воинской части и членами их семей;

— комната психологической помощи для проведения мероприятий группо
вой психотерапии, группового консультирования и социально-психологичес
кого обучения.

2. Аппаратура и расходный материал:
— аудиокассеты;
—  проекционная аппаратура;
—  канцелярские принадлежности;
—  калькулятор;
— учебно-методические материалы;
— наглядные пособия;
—  диктофон;
— секундомер;
— аудио-, видеотехника;
—  ЭВМ .
3. Психодиагностические средства:
—  средства измерения и оценки, а также изменения состояния элементов 

объекта психодиагностики: бланки (либо другие носители: аудио, видео, Э В М ) 
со стимульным материалом, аппаратура и приборы для измерения психофизио
логического состояния и реакций военнослужащих;

—  средства психодиагностического описания объекта практической дея
тельности психолога (профессиограммы и психограммы, интерпретационные 
схемы и таблицы):

—  средства обработки данных (ЭВМ , бланки с ключами, шифрами, таблицы 
для перевода «сырых» баллов в стандартизированные);

—  средства описания психодиагностического процесса и построения психо
диагностического заключения. К ним относятся: психодиагностограммы, диаг
ностические алгоритмы, а также логические методы постановки психологи
ческого диагноза.

4. Материальное обеспечение процесса психологической подготовки:
— средства имитации внешних признаков боя (холостые патроны, взоывпа- 

кеты, учебные рецептуры ОВ, дымовые шашки, учебные гранаты и т. п.);
—  учебное вооружение, боеприпасы, техника;
— здания и сооружения, используемые в целях психологической подготов

ки (психологические полосы препятствий, учебные городки психологической 
подготовки);

—  тренажеры и имитаторы;
— макеты, муляжи, чучела и другие материально изготовляемые объекты с 

использованием подручных средств;
— схемы и наглядные пособия;
—  фото- и киноматериалы.
Кроме того, в качестве средств моделирования психологических факторов 

боя применяются боевое вооружение, боеприпасы, боевая техника для реше
ния задач психологической подготовки.

Расход средств имитации зависит от характера проводимого занятия, коли
чества приемов моделирования психологических факторов боя, используемых

Организация психологической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации
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на конкретном занятии, а также возможностей, вытекающих из лимита их ] 
выделения.

5. Материально-техническое обеспечение профессионального психоло- ' 
гического отбора (П П О ). Организуется и проводится в целях удовлетворе-' 
ния потребностей воинских и учебных частей, военно-учебных заведений и 
военных комиссариатов в учебных и методических пособиях, аппаратуре, бланках)] 
и других материальных средствах, необходимых для проведения социально
психологического изучения, психологического и психофизиологического об
следования граждан и военнослужащих. Обеспечение воинских частей и во
инских коллективов учебными и методическими пособиями и унифицирован
ными техническими средствами профотбора организуется Генеральным штабом 
Вооруженных Сил Российской Федерации (через Главное организационно-мо
билизационное управление Генерального штаба).

Штатные подразделения профотбора обеспечиваются материально-техни
ческими средствами в соответствии с нормами оснащения подразделений ППО, 
включенными в табели к штатам соответствующих учреждений и частей 
Министерства обороны Российской Федерации. Нештатные подразделения 
ППО используют материально-технические средства, имеющиеся в воинских 
частях и военкоматах, на базе которых они организуются.

Бланки карт ППО изготавливаются через Центральное вещевое управле
ние Министерства обороны Российской Федерации по заявкам 178-го научно- 
практического центра Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Обеспечение другими бланками, методическими и учебными посо
биями для проведения ППО осуществляют органы тыла видов Вооруженных 
Сил Российской Федерации, военных округов.

Финансовое обеспечение мероприятий ППО осуществляется за счет де
нежных средств, выделяемых по соответствующим статьям сметы Министер
ства обороны Российской Федерации.

Для проведения ППО необходимы помещения:
—  класс группового обследования;
—  кабинет для индивидуального обследования;
—  кабинет для индивидуального собеседования.
Класс группового обследования, кабинеты оборудуются в отдельных, отап

ливаемых помещениях с естественным освещением и хорошей звукоизоляци
ей. Пол, стены, потолок должны быть покрашены в спокойные тона. Снижение 
уровня шума должно обеспечиваться до 4— 30 дБ. Освещение —  не менее 
500 люкс. Класс и кабинеты оборудуются достаточным количеством электро
розеток (220 В  50 Гц) на общую сумму нагрузки в 5 кВт и системами защиты 
от перегрузок.

Класс для группового обследования должен располагаться в помещении 
общей площадью не менее 50 м̂  и высотой 2,5 м. Столы и стулья —  из 
расчета на 25— 30 человек. Рабочие места нумеруются. В классе должны 
быть стенды следующего содержания:

—  система профессионального психологического отбора;
— структура квалификационного экзамена;
—  требования воинских специальностей, по которым проходит обучение;
—  профориентационный стенд.
Кабинеты для индивидуального обследования и индивидуального собеседо

вания должны располагаться в помещениях общей площадью не менее 10 м̂ , 
с высотой 2,5 м.

Кроме того, кабинет индивидуального обследования оборудуется приборами 
ДПФИ, «Физиолог-М», необходимой мебелью. Необходимо также иметь звуко
изолирующий сектор для экспериментатора.

Насюпьноя книга войскового психолога, офицера по организации общестенно-госудоравенной гюдготовки
и военно-социальной работы



Перечень необходимой документации и материально-технического оснаще
ния подразделения ППО воинской части, ВВУЗа определяется требованиями 
следующих нормативных документов:

—  приказ министра обороны Российской Федерации «О введении в дей
ствие Руководства по профессиональному психологическому отбору в Воору
женных Силах Российской Федерации» 2000 г. №  50;

—  Методические рекомендации начальника Главного военно-медицинского 
управления о проведении профессионально-психологического отбора канди
датов в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Феде
рации 1994 г.;

—  приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждении Ин
струкции об условиях и порядке приема в военные образовательные учрежде
ния высшего профессионального образования Министерства обороны Рос
сийской Федерации» 2002 г. №  205;

—  Методические рекомендации по профессионально-психологическому от
бору кандидатов в вузы Министерства обороны Российской Федерации и дру
гие документы, утвержденные экспертной комиссией 178-го научно-практи
ческого центра Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федера
ции.

Основным документом, в котором фиксируются данные социально-психоло
гического изучения, психологического и психофизиологического обследова
ния, заключения о профессиональном пригодности и результаты военно-про- 
(1)ессиональной деятельности граждан, поступающих на военную службу, и 
военнослужащих, является журнал учета работы подразделения ППО (прило
жение №  7 к Руководству по профессионально-психологическому отбору в 
Вооруженных Силах Российской Федерации). Журнал ведется подразделени
ями ППО военных комиссариатов, соединений и воинских частей, в том числе 
учебных. Записи в журнал производятся в порядке прохождения мероприя
тий ППО.

Карта профессионального психологического отбора (приложение №  6 к 
Руководству по профессионально-психологическому отбору в Вооруженных 
Силах Российской Федерации) является документом, отражающим основные 
сведения о профессиональной пригодности гражданина к подготовке и служ
бе на воинских должностях, а также о результатах служебной деятельности 
военнослужащего.

Карта составляется в районном военном комиссариате на каждого гражда
нина при первоначальной постановке на воинский учет и хранится в его лич
ном деле в неподшитом виде. Кроме того, она заводится на гражданина, пребы
вающего в запасе и изъявившего желание поступить на военную службу по 
контракту, карта которого после увольнения в запас была уничтожена по 
истечении установленного срока хранения.

В период прохождения солдатами, матросами, сержантами и старшинами 
военной службы карты хранятся в штабах частей вместе с их учетно-послуж
ными карточками. При увольнении гражданина с военной службы после явки 
его в районный военный комиссариат для постановки на воинский учет карта 
передается в подразделение профотбора, где хранится в течение одного года, 
после чего уничтожается.

Ответственность за обоснованность и достоверность содержащихся в кар
тах сведений о профессиональной пригодности лиц к подготовке и службе на 
воинских должностях несут начальники подразделений профотбора, а о слу
жебной деятельности военнослужащих — командиры подразделений, в кото
рых эти военнослужащие проходили военную службу.

Организация психологической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации



Карта психологического изучения курсанта (приложение №  9 к Руковод
ству по профессионально-психологическому отбору в Вооруженных Силах 
Российской Федерации) является документом, отражающим основные сведе
ния о профессиональной пригодности курсанта к военной службе и военно
профессиональной деятельности, а также о результатах социально-психологи
ческого изучения (СПИ), психологического и психофизиологического обсле
дования во время обучения в ВВУЗе.

Карта заводится на каждого курсанта ВВУЗа  сразу после принятия прием
ной комиссией решения о его зачислении в ВВУЗ. В ней регистрируются 
результаты психологического сопровождения в целях дальнейшего использо
вания для составления итоговых заключений о профессиональной пригоднос
ти курсантов выпускного курса и разработки предложений по служебному 
предназначению выпускников в войсках.

Психологическое изучение личного состава 
воинской части и подразделений

Основные этапы психологического изучения 
военнослужащих и их содержание

Психологическое изучение военнослужащих представляет собой важное 
направление профессиональной деятельности психолога. Необходимость та
кой работы объясняется потребностью должностных лиц в получении досто
верной и полной по объему информации о психологических особенностях 
военнослужащих и воинских коллективов. Результаты психологического изу
чения во многом определяют как специфику последующей работы психолога 
с конкретными военнослужащими, так и содержание управленческих реше
ний должностных лиц.

В  зависимости от объекта психологического изучения выделяют две его 
формы — индивидуальную и групповую. Соответственно, предметом индиви
дуального психологического изучения являются психологические особенности 
личности военнослужащего, а предметом группового изучения — социально
психологические особенности воинского коллектива.

Выделяется ряд самостоятельных этапов в деятельности по психологичес
кому изучению военнослужащих:

—  проведение профессионального психологического отбора военнослужа
щих;

—  изучение подчиненных на этапе приема молодого пополнения и его адап
тации к условиям военной службы;

—  углубленное изучение военнослужащих;
—  последующее изучение военнослужащих (схема 6).
Рассмотрим более подробно этапы индивидуального психологического изу

чения военнослужащих.
Профессионально-психологический отбор является составной частью военно- 

профессиологической работы, включающей военно-профессиональную ориен
тацию, военную профессиографию, военно-профессиональный отбор, военно
профессиональную подготовку, расстановку военнослужащих по специальнос
тям и должностям и их продвижение по службе. Каждый из выделенных эле
ментов военно-профессиологической работы имеет свои задачи и содержание.

Ноаольная книга войаового психолога, офицера по организации общеавенно-государавенной подготовки
и военно-социальной работы_____________________________________________________________________________________________________
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СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩ ИХ

Этапы Решаемые задачи Субъе1сгы Место ПерИ0;и1Ч110СП; 
п время

Индивидуальная психодиагностика
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4. Последую
щее изучение
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Важнейшей частью военно-профессиологической работы является военная 
профессиография, включающая:

— анализ структуры и содержания военно-профессиональной деятельности;
— классификацию и описание военных профессий и специальностей;
—  научную разработку нормативных показателей воинского труда по каж

дой военной специальности;
— составление профессиограмм, отражающих особенности определенных 

профессий и специальностей и их требования к психологическим качествам 
личности, необходимым для успешного выполнения данного вида деятельности.

Наиболее существенной частью профессиограммы, ее своеобразным ядром 
является психограмма, в которой сконцентрированы психологические требо



вания к личности конкретного специалиста, личностным, в том числе психофи
зиологическим. качествам, обеспечивающим успешное овладение данной про
фессиональной деятельностью, а также перечислены психологические проти
вопоказания для представителя данной специальности.

Результаты, получаемые профессиографией, и разрабатываемые ею конкрет
ные нормативные характеристики профессий в дальнейшем используются 
специалистами при осуществлении профессионального отбора и профессио
нального обучения.

Профессиональный отбор представляет собой систему мероприятий и средств, 
обеспечивающих прогностическую оценку взаимосоответствия человека и 
профессии, выбор на этой основе из группы гражданских людей наиболее 
соответствующих по своим качествам определенной военной специальности 
и предупреждение поступления человека на контрактную службу, к которой 
он не способен по возрасту, состоянию здоровья, образованию и психологичес
ким качествам. По решаемым задачам различают медицинский, физиологичес
кий, педагогический и психологический виды отбора.

Необходимым условием для проведения психологического отбора является 
наличие нормативно определенных требований к кандидатам на основе пси
хологического анализа конкретной деятельности и методик, позволяющих оце
нивать необходимые качества кандидата. Как правило, необходимость прове
дения отбора возникает тогда, когда условия и особенности предстоящей дея
тельности требуют довольно высокого уровня развития определенной группы 
качеств кандидата, которые не представляется возможным компенсировать 
или развить в отведенные сроки.

Основными задачами профессионального психологического отбора (ППО ) 
являются:

— оценка психологических качеств и свойств личности, необходимых для 
успешного обучения в ВВУЗе и осуществления конкретного вида воинской 
деятельности, выявление лиц с нервно-психической неустойчивостью;

— вынесение итогового заключения о профессиональной пригодности кан
дидата. отбор кандидатов для поступления в военно-учебные заведения, подго
товки сержантов и старшин, а также рациональное распределение по профи
лям подготовки, воинским должностям и подразделениям.

Исполнительные органы в системе ППО создаются в воинских частях и 
соединениях. ВВУЗах и военкоматах. Это могут быть как штатные группы 
ППО призывных и приемных комиссий, так и нештатные группы, формируе
мые за счет включения в их состав различных должностных лиц. Организаци
онно группа ППО состоит из подгрупп:

— социально-психологического изучения;
— психологического и психофизиологического обследования;
— изучения специальных способностей.
В  состав нештатной группы профотбора воинской части, как правило, вхо

дят:
— начальник группы —  заместитель командира воинской части по воспита

тельной работе;
— заместитель начальника группы — психолог воинской части;
— помощники начальника группы —  наиболее подготовленные офицеры 

органов воспитательной работы, строевого отделения, медицинской службы 
воинской части;

— технические работники (сержанты, солдаты).
Проведение ППО включает оценку:
— уровня развития познавательных психических процессов;
— адаптационного потенциала личности и нервно-психической устойчивости;
— уровня развития специальных (профессионально важных) качеств;

Ноаольная книга войаового психолога, офицера по оргонизоиии обшравенно-юсударавенной подготовки
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—  основных мотивов профессиональной деятельности и военно-профессио
нальной направленности.

Психологическое обследование предполагает оценку общих и специальных 
способностей человека. Требования к общим и специальным способностям 
(ншеделяются спецификой профессиональной деятельности (специальности) 
и/или профилем ВВУЗа.

Состав действий по осуществлению ППО представлен на схеме 7.

С хем а 7. Состав действий  по осущ ествлени ю  
п р оф есси он ал ь н ого  п си хол оги ч еск ого  отбора

Адаптационный потенциал отражает адаптационные способности человека 
н является одним из интегральных показателей личности военнослужащего. 
Его основные составляющие: нервно-психическая устойчивость, коммуника
тивные способности, поведенческая регуляция и моральная нормативность 
(методика «Адаптивность» и экспресс-анкета «Прогноз»).

Уровень общего интеллектуального развития определяется с учетом харак
теристик психических познавательных процессов: восприятия, памяти, мышле
ния, свойств внимания (методики «Подбор слов», «Числовые ряды», «Фигуры», 
♦Узоры», «Арифметический счет», «Слухоречевая память»).

Социально-психологическое изучение предполагает анализ условий воспи
тания и развития личности, основных мотивов, изучение общей военно-про
фессиональной направленности, оценку социальных, нравственных качеств 
личности, организаторских способностей и особенностей общения и поведе
ния в коллективе, а также образовательной и профессиональной подготовлен
ности.

По результатам профессионально-психологического отбора выносится одно 
из следующих заключений:

а) рекомендуется в первую очередь (или 1-я категория);
б) рекомендуется (2-я категория);
в) рекомендуется условно (3-я категория);
г) не рекомендуется (4-я категория).
С учетом заключения группы ППО, результатов оценки военно-профессио

нальной подготовленности и оценки физических качеств комиссии принима
ют решение:

—  приемная комиссия — о возможности обучения кандидата в ВВУЗе;



Ноаольная книга войскового психолога, офицера по организации общеавенно-государавенной подготовки 
и военнскоциальной роботы

—  призывная комиссия —  об общем уровне профессиональной пригодное-] 
ти и возможности прохождения службы по соответствующей специальности.)

Содержание и результаты работы по психологическому изучению граждан,! 
принимаемых на военную службу, отражаются в документах, направляемых в] 
воинские части:

—  личное дело (содержит учетную карту призывника, справку об образова-1 
Н И И , справку о семейном положении, справку с места учебы, работы и террнто-1 
риальных органов профориентации, характеристику с места учебы или работы, ’ 
лист изучения призывника, сообщения органов внутренних дел о привлечении i 
к уголовной ответственности, регистрационные листы с результатами выпол
нения методик универсального набора психодиагностических тестов);

—  карта профессионального психологического отбора (содержит сведения 
о профессиональной пригодности к подготовке и службе на воинских должно-1  
стях и решение о предназначении, вынесенное призывной комиссией).

После проведения профессионального психологического отбора работа по 
психологическому изучению военнослужащих и воинских коллективов про
водится непосредственно в воинской части. В полку работу по изучению по
полнения организует командир воинской части. С этой целью он издает приказ 
«Об организации приема и изучения пополнения». В  приказе определяются:

— состав администрации пункта приема и распределения пополнения;
— состав нештатного подразделения, группы профессионального психоло

гического отбора;
— сроки проведения инструкторско-методических занятий и инструктажей 

по психолого-педагогической подготовке с должностными лицами, привлекае
мыми к изучению пополнения;

—  время, место и порядок проведения психологического изучения (тестиро
вания) личного состава;

— система сбора, анализа, доклада и хранения психологической информа
ции о прибывшем пополнении;

— порядок контроля за соблюдением требований профессиональной этики, 
конфиденциальности при проведении изучения индивидуально-психологичес
ких особенностей военнослужащих.

Кроме того, командир лично организует работу должностных лиц полка (бри
гады) по подготовке материальной базы для приема пополнения, а также 
инструктирует должностных лиц администрации пункта приема и распреде
ления пополнения о порядке работы с прибывшим пополнением, форме и сро
ках доклада о результатах изучения пополнения.

Перед прибытием в часть пополнения психолог полка совместно с замести
телем командира полка (бригады) по воспитательной работе проводит инструк
торско-методическое занятие с должностными лицами по методике изучения 
личного состава. В ходе занятия раскрываются формы работы по выявлению 
нервно-психической неустойчивости в общении, поведении, деятельности, внеш
нем виде военнослужащих (приложение 10). Психолог согласует с начальни
ком штаба порядок тестирования пополнения (уточняет очередность, время, 
место и ответственных за представление личного состава), утверждает график 
тестирования пополнения, а также согласует с начальником медицинской служ
бы полка (бригады) порядок взаимодействия при изучении пополнения.

Первичное изучение личного состава проводится на пункте приема попол
нения всеми должностными лицами в целях получения первичной информа-



ПНИ О военнослужащих, оценки адаптационных возможностей и выявления 
лиц с признаками нервно-психической неустойчивости, склонностью к различ
ным формам девиантного поведения. Такое изучение должно учитывать ре
зультаты ППО, полученные из военных комиссариатов и в процессе следова
ния пополнения к месту дислокации воинской части.

Особая роль в изучении пополнения принадлежит нештатной группе ППО, 
в которую обязательно входит психолог. Состав нештатной группы ППО опре
деляется приказом командира полка на год и зависит от ожидаемой численно
сти пополнения, особенностей и объема задач по изучению прибывающей 
молодежи. На период приема, изучения и распределения пополнения личный 
состав нештатной группы ППО освобождается от исполнения обязанностей 
по штатным должностям.

По итогам изучения прибывшего пополнения начальник нештатной группы 
ППО представляет командиру:

—  заключение о профессиональной пригодности и рациональном распреде
лении прибывшего пополнения (при этом может быть определено понижение 
или повышение профессиональной пригодности на одну ступень);

—  список военнослужащих с нервно-психической неустойчивостью и реко
мендации командирам подразделений и их заместителям по воспитательной 
работе относительно проведения с ними индивидуальной работы.

Под нервно-психической неусто йчи востью  (Н П Н ) понимают склон
ность к срывам нервной системы при значительных физических и психичес
ких нагрузках. Это довольно широкое понятие включает в себя различные 
предпатологические состояния (крайние варианты психической нормы) со 
скрытой, не выраженной либо умеренно выраженной, но компенсированной 
формой течения, обусловленные дефектами функционирования нервной сис
темы и снижающие приспособительные возможности организма.

В происхождении нервно-психической неустойчивости определяющая роль 
принадлежит биологической неполноценности нервной системы (врожденной 
или приобретенной) в сочетании с неблагоприятными психологическими и 
социальными факторами (таблица 3).

Формы проявления НПН многообразны и связаны с нарушениями регуля
торных механизмов на различных уровнях. Признаки НПН обнаруживаются 
в отдельных биохимических, нейрофизиологических сдвигах, особенностях ве
гетативных реакций, специфических чертах познавательно-мыслительной дея
тельности, отклонениях в эмоционально-волевой сфере, своеобразии системы 
отношений, установок, направленности личности.
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Основные сферы 
нроявления нервио- 

нсихическо!) 
иеусюйчивости

Характерные признаки нервно-нсихической неустойчивости

Психомоторика
Плохая координация движений 
Повышеимьй! тремор, т к  
Неловкост ь, угловатость движений 
Наиряжеииость. вычурность движет»!» и иоз

Познавательно-
мыслительная
деятелыюсгть

Низкий уровень общею развития (плохая успеваемость в школе, малый 
словарный запас, примитивность суждет»й)
Н»»зкая >штеллс1С1'уалы1ая акт(»в!ЮС1ь (неспособность самостоятельно ставить 
ж»»зие11ные цел»», вязкость, иоверхиостиость мышления)
Э|Х)це11тр>»чноС1ь мышления, 1>ечувствнтелы»ость к логическим иротиво|)еч1»ям

Темперамент

Повышенная эмоц»»опалы»осгь (сензитивность)
Высокая тревожность (в трудной ситуац»»»»), робость, пугливость 
Импульсивность (беззаботность, ле1комыслие, вспыльчивость, ранимость)
Низкая или чрезмерная акт»1вность (суетливость. 1»есобранность, вялость, 
аназ'ичпость, замкнутость)
Ригидность (упрямство, нрямол»»нейность. грубость, мстительность) 
Резистентность (быстрая утомляемость, исющасмость, лепсая отвлекаемость)

Мо'1 ивация

Внушаемость, склонность к подражательству 
Эгоистическая нанравлешюсть интересов, иждивенчество
Низкий CUMOKOITl'pOJIb
Импульсивность влеченн!»
Чрезмерное стремление к домиш»рова11ию 
AipecCHBHOCTb
Неусто!»ч»»вость »»нтересои, привязанностей

Нарушения в процессе 
деятельности

Низкая э(|)фсктивн(кть деят&1»ыюсти 
Авари!»тхгть, травматизм по вине восннослужище!^)
Быстрая утомляемость, рассеяние вн1»ма1н»я, растеря»1ность 
Заторможенность либо суетливость, беспорядочность, импульсивност ь действий

Нарушения 
дисциилииариых и 
социальных норм

Склонность к пререканиям и невыно1Н1ен>1Ю распоряжений
Нарушение должностных зребованн!». неверное нснолпение »1р»»казов и 
поручений
Сексуальные отклонения, беспорядочные половые связи 
Случаи суииидш»ьных действ»»!!
Склонность к нечестности, воровству 
Уклонения от воинской службы 
Неряшливость

Наруше1гия
межличностных
OTtioiueiiHii

AipeccHBHoe »юведет»е но отношению к сослуж»»вцам 
Конфликтность, озлобленность, 1рубость 
Изолированность в ipyime
П]')е11сфежт'елы1ое онюшенне к значимым для ipyiiiibi, коллектива цепям 
Подозр»»1ельность, MiiHTej»biiocrb, недоверчивткгть 
Нес»юсобность противостоять влиянию окружающих 
Излтнняя засте»»мнвость, робость, повышенная чувствительность 
Обидчивость
Претензии на нсюночительность, нозрсбность во всеобщем иш»маннн. 
восх»»щенни

Прелиатоло1'нческие и
патологические
нарушения

Общая вялость 
Повышенная утомляемость 
Нарушения сна, снохождение
Частые 1'оловиые 6o j»h , 10ловокружения, обмороки, потеря сознания
Судорожные ирииалки
Энурез
Сердцебиения »1ри отсу1Ствии заболеваин!» сердца
Чрезь»срная робость, нер&кнованнын иессим1»зм, неверие в свои силы, страхи
Фикс1»рованносгь на состоянии здоровья
Резкое нобледнение или 1юкрасне»1ие кожных покровов
Нарушения ритма дыхания при волнении
Склонность к запорам или частому стулу и мочеиспусканию
Замедленный темн дейст вий
Демоистраз'нвные суицидальные ноньттки, членовредительство
Снижение памяти, 0!раниче1тость внимания, неадекватность, нело1'1»чносгь,
вязкость мышле1и»я



Организация работы по выявлению военнослужащих с признаками НПН 
лолжна предусматривать плановые мероприятия в период прибытия молодого 
пополнения в часть, в период адаптации к военной службе (первые 3— 5 меся
цев), а также в период последующего прохождения военной службы.

С прибытием молодого пополнения в часть психолог проводит инструктор
ско-методическое занятие с должностными лицами пункта приема молодого 
пополнения и офицерами подразделений. На этом занятии он в доступной 
||)орме рассказывает о сущности и признаках проявления НПН в общении, 
поведении, деятельности, внешнем виде военнослужащих, а также указывает, 
на что следует обратить внимание при изучении документов, наблюдении и в 
|||)оцессе беседы с прибывшим пополнением.

Наблюдение в ходе беседы или проведения психологического обследования 
также дает возможность выделить ряд признаков, говорящих о нервно-психи
ческой неустойчивости военнослужащего. К таким признакам следует отнести:

— развязное поведение;
—  легкую раздражительность;
—  вспыльчивость;
— нетерпеливость и суетливость;
— театральность;
—  демонстративность;
—  стеснительность;
—  замкнутость;
— плаксивость;
—  неловкость;
— угловатость и резкость движений;
— скованность позы; неудобную посадку;
—  немотивированные движения руками и ногами;
— частое моргание;
— подергивание век и щек;
— закусывание губ;
— покраснение кожных покровов лица и шеи;
— повышенную потливость;
— недо’статочную сообразительность и понятливость (об этом говорят во

просы не по существу);
—  выражение растерянности и испуга;
— частое обращение к товарищам за разъяснениями;
— опоздания;
— задержка с началом работы или ее прекращение при тестировании;
— примитивность высказываний.
Наблюдение за поведением военнослужащих в повседневной обстановке 

должно быть направлено на выявление лиц, склонных к замкнутости, уедине
нию, стеснительных, нерешительных, робких, плаксивых или, наоборот, конф
ликтных, вступающих в пререкания, отказывающихся выполнять приказы, на
рушающих распорядок, развязных в поведении. При наличии даже одного та
кого признака, устойчиво проявляющегося в процессе всего наблюдения, осо
бенно у лиц, уже имевших по результатам изучения документов 1 — 2 косвен
ных признака НПН, военнослужащий заносится в список для углубленного 
изучения психологом части.

К наблюдению в целях получения конкретных сведений об особенностях 
поведения представителей молодого пополнения можно привлекать и сер
жантский состав, предварительно проведя с ним соответствующий инструк
таж.

Военнослужащие с признаками нервно-психической неустойчивости, а так
же отнесенные к четвертой категории профессиональной пригодности по всем
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классам воинских специальностей направляются на дополнительное освиде- 1  
тельствование к психиатру (психоневрологу) и с учетом его рекомендаций! 
подлежат динамическому наблюдению у врача и психолога воинской части. ] 
При этом военнослужащие с резко выраженными признаками НПН нуждают-j 
ся в медицинском освидетельствовании на предмет годности к военной служ
бе. В  отношении военнослужащих с умеренно выраженными признаками НПН 
принимается решение об ограниченном использовании их по отдельным спе
циальностям либо в определенных ситуациях. Военнослужащие этой группы 
требуют индивидуальных психопрофилактических, коррекционных, воспитатель
ных и организационных мер (распределение по подразделениям и специаль
ностям).

Лица, в отношении которых по результатам ППО вынесено заключение 
«Не рекомендуется к основным воинским должностям», распределяются в под
разделения обслуживания.

Заполненные карты ППО хранятся в штабе (строевом отделении) вместе с 
учетно-послужными карточками, расставленными в алфавитном порядке и по 
подразделениям, в течение установленных сроков военной службы по призы
ву. При перемещении военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, карты пересылаются вместе с другими документами к новому месту 
службы.

Итоги изучения пополнения отражаются психологом в специальном доку
менте, направляемом командиру полка и начальнику вышестоящего органа 
воспитательной работы —  донесении о результатах социально-психологичес
кого изучения пополнения.

В содержании донесения отражаются следующие вопросы:
— на чем сосредоточивались основные усилия психологической работы в 

период приема и распределения пополнения;
— выводы из итогов работы по изучению пополнения (подтверждаются 

цифровыми показателями);
— социально-психологическая характеристика пополнения (анализ основ

ных социально-демограЛических и психологических данных, основные выводы, 
тенденции улучшения (ухудшения) качественного состава пополнения);

— количество военнослужащих, отправленных на медицинское обследова
ние и в дальнейшем уволенных с военной службы (причины);

—  общие выводы и прогноз процесса адаптации пополнения к условиям 
военной службы;

—  предложения по совершенствованию работы по социально-психологи
ческому изучению пополнения.

По итогам изучения прибывшего пополнения и на основании представлен
ных психологом данных командир полка (бригады) подводит итоги его изуче
ния и издает приказы:

—  о распределении прибывших военнослужащих по должностям и подраз
делениям;

—  о допуске военнослужащих к несению боевого дежурства, караульной 
службе.

Углубленное изучение проводится с учетом данных, полученных на преды
дущем этапе изучения. Особое внимание уделяется работе с лицами, у кото
рых обнаружены признаки нервно-психической неустойчивости и затруднен
ной адаптации к военной службе, а также с военнослужащими, самостоятельно 
обратившимися к психологу. При этом военнослужащих с низким уровнем 
НПУ психолог заносит в «Журнал динамического наблюдения за лицами с 
признаками нервно-психической неустойчивости» и осуществляет их психо
логическое сопровождение, тесно взаимодействуя с врачом части и офицера
ми подразделений (приложение 1 2 ).

Ноаольная книга войаового психолога, офицеую по организации общеавенно-государавенной подготовки
и военнскоциальной роботы__________________________________________________________________________________________________
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Организация психологической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации

Последующее изучение личного состава осуществляется офицерами под
разделений, психологом в процессе повседневной жизнедеятельности и на
правлено на изучение отдельных качеств личности военнослужащего в инте
ресах решения стоящих задач. Психолог части по итогам изучения личного 
состава разрабатывает рекомендации и предложения должностным лицам для 
принятия управленческих решений по формированию здорового морально- 
мсихологического климата, укреплению организованности н воинской дисцип
лины, рациональному распределению военнослужащих и индивидуализации 
воспитательного процесса.

Изучение социально-психологических процессов и явлений в воинских кол
лективах организуется и проводится психологом воинской части совместно с 
о(|)ицерами подразделений. Оно включает первичное и последующее изуче
ние (таблица 4). Один раз в период обучения психолог воинской части прово
дит инструкторско-методическое занятие с должностными лицами по формам 
и методам изучения социально-психологических процессов и явлений в воин
ских коллективах. Само изучение осуществляется в плановом порядке или по 
указанию командира воинской части, его заместителя по воспитательной ра
боте, а также по мере необходимости, например, по запросам командиров под
разделений, где наблюдается внутригрупповая напряженность, возникают час
тые межличностные конфликты и т. п.

Изучение социально-психологических процессов во вновь сформированных 
подразделениях проводится не ранее чем через 4— 6 недель после их комп
лектования. Динамика социально-психологических процессов оценивается по 
результатам двух-, трехкратного обследования в период обучения психологом, 
а также на основе постоянного изучения, осуществляемого офицерами под
разделений.

Полученные данные представляются командиру воинской части и его заме
стителю по воспитательной работе в виде справки-доклада, в которой указы
ваются: наименование подразделения, основные вопросы изучения, выявлен
ные проблемы, выводы и предложения. Командирам подразделений, в которых 
проводилось социально-психологическое обследование, результаты доводятся 
в устной форме.

Т а б л и ц а  4
Этапы соц иал ьн о-п си хол оги ч еского  и зуч ен ия  в оинских коллективов  

и их с о д е р ж а н и е

Групповая I IC H X Iвлиагностики

Этапы
|»чучс1тя

Решаемые задачи Субъекты Место Периодичность 
и время

1. Первичное Оценка психологической 
совместимости и 
удовлетворенности 
военнослужащих

Психолог Подраз
деление

Через А— 6 
недель после 
колтплсктовапия

2. Последующее Оценка ис»1хологической 
совместимости и сплоченности 
военнослужащих, характера 
межличностных отношений 
Оценка уровня психологичес
кой готовности подразделения 
к выполнению учебно-боевых и 
служебных задач 
Прогнозирование социадвио- 
психологических процессов и 
выработка прелложеии>1 по 
управлению ими

Психолог 
совместно с ко- 
ма1щир41ми и их 
заместителями по 
воспитательной 
работе

Подраз
деление

2 — 3  раза в 
период 
обучения, а 
также по 
указанию 
командира 
воинской части и 
запросам 
командиров 
подразделеии»! и 
их заместителе!»



Психологическое изучение воинского коллектива в процессе повседневной] 
деятельности наряду с общим параметрическим описанием подразделения] 
(функциональное предназначение, композиция, социально-демографические 
характеристики личного состава, уровень профессиональной подготовленное-] 
ти и опыт боевой деятельности), включает:

— оценку групповых социально-психологических процессов деятельности! 
(процессы группового целеполагания, совместные действия, срабатывание, ру-| 
ководство деятельностью), общения (межличностное восприятие, информиро
вание и взаимодействие, группообразование, ролевая дифференциация, сплоче- 1  
ние, конфликты, реализация групповых санкций) и внутриколлективного пове
дения отдельных членов коллектива (конформность, лидерство, отклоняющее 
ся поведение, социально-психологическая адаптация, групповое самоопределе-] 
ние и самоутверждение);

— оценку динамической структуры коллектива (структура коммуникаций,' 
функционально-ролевых взаимосвязей, эмоциональных межличностных пред- ] 
почтений);

— оценку групповых социально-психологических образований (групповые 
потребности, интересы, цели, нормы и ценности, внутригрупповые роли и роле
вые ожидания, микрогруппы, традиции, групповые санкции, морально-психоло
гический климат коллектива, включающий межличностные отношения, груп
повое мнение и настроение).

Конкретное соотношение названных компонентов зависит от решаемых за
дач, условий деятельности, а наиболее общим, комплексным показателем выс
тупает морально-психологическое состояние личного состава подразделения, 
определяемое его психологической готовностью и военно-профессиональной 
подготовленностью (способностью) решать задачи учебно-боевой и служеб
ной деятельности, а также объективными результатами выполнения воинской 
деятельности.

Средства психологического изучения 
военнослужащих и воинского коллектива

Для выполнения задачи психологического изучения личного состава психо
лог должен владеть разнообразными методами психодиагностики, разумное 
сочетание и применение которых обеспечивает получение объективной ин
формации о военнослужащих. Основными методами, используемыми психо
логом, являются: анализ документов (биографический метод), опрос (беседа, 
анкетирование), наблюдение и тестирование.

Работа  с документами —  это важная, ответственная и достаточно трудо
емкая часть деятельности психолога, в процессе которой вырабатывается пред
варительное представление о военнослужащем. К документам относятся ав
тобиографии, заявления, анкеты, характеристики, карты профессионального 
психологического отбора и учетно-послужные карточки, различные справки, 
отзывы о военнослужащих, дневники, письма, фотографии. Их изучение и ана
лиз позволяют:

— выявить социальные предпосылки к преимущественному формированию 
и закреплению у военнослужащего тех или иных индивидуально-психологи
ческих качеств, способствующих нормальной адаптации к военной службе, 
последующему профессиональному становлению или тормозящих их;

— выделить в учебной и производственной деятельности юноши до призы
ва в армию конкретные проявления, свидетельствующие о степени зрелости, 
активности различных психических процессов, об устойчивости определен
ных интересов, ценностных ориентаций, черт характера.

Нааольноя книга войскавага психолога, cxĵ tiepo по организации общестенно-государстенной гкшотовки
и военносоциальной роботы__________________________________________________________________________________________________



Предметом изучения являются:
— социальное происхождение, принадлежность к определенной этнической 

ipynne, территориальной общности (село, небольшой, крупный или средний 
юрод), профессиональной категории;

— особенности непосредственного социального окружения — в семье, шко- 
)1с, производственном коллективе, среди сверстников и друзей;

— содержание наиболее предпочитаемой, интересующей военнослужащего 
и доступной ему информации;

— основные события его биографии.
Важные сведения о познавательных способностях, уровне нервно-психичес

кой устойчивости, военно-профессиональной направленности и отдельных про- 
|||ессионально важных качествах военнослужащего можно получить из карты 
профессионального психологического отбора призывника, в которую заносят
ся результаты социально-психологического изучения, психологического и пси
хофизиологического обследования в период приписки и призыва.

Опрос —  метод сбора первичной информации посредством обращения с 
попросами к опрашиваемым респондентам). Источником информации в опро
се являются письменные или устные суждения-ответы респондента. С помо
щью опроса можно получить информацию о фактах и событиях, сведения о 
мнениях, оценках и предпочтениях опрашиваемых, их потребностях, интересах, 
ценностных ориентациях, жизненных планах и т. д. Причем эту информацию 
можно получить довольно быстро и от большого количества людей.

Различают несколько вариантов опроса: устные и письменные опросы, сво
бодные и стандартизированные, экспертные, выборочные и сплошные и т. д. 
Одной из наиболее распространенных форм опроса является анкетирова
ние. Анкета — это структурно организованный набор вопросов, каждый из 
которых логически связан с центральной задачей исследования. Существует 
несколько типов анкет;

—  анкеты, основанные на самооценке теми, кого опрашивают, своих свойств 
и качеств;

— анкеты, вопросы которых направлены на оценку опрашиваемыми своих 
действий в конкретных жизненных ситуациях;

— анкеты, в которых предлагается дать оценку, высказать свое отношение к 
другим людям или каким-либо событиям.

Полученные в ходе анкетирования данные могут быть статистически обра
ботаны.

Индивидуальная беседа —  метод получения информации об индивидуально
психологических качествах военнослужащего на основе прямого словесного 
контакта с ним. В  зависимости от целей использования данного метода бесе
да может быть ознакомительной, диагностической, экспериментальной, профи
лактической и т. д.

В  процессе индивидуальной беседы необходимо получить следующие сведе
ния:

—  биографические данные;
— состав, условия жизни членов семьи;
—  ориентированность в событиях, происходящих в стране и за рубежом;
— время, место и характер учебы или работы по специальностям, родствен

ным конкретной воинской должности, навыки организаторской работы;
—  увлечения в настоящем и прошлом, особые привычки, отношения со свер

стниками;
— нарушения поведения в прошлом (прогулы, мелкое хулиганство, выпивки, 

побеги из дома, приводы в милицию и т. п.);
—  перенесенные заболевания и травмы, наличие жалоб на состояние здоро

вья, нарушение сна, аппетита и т. п.;

Организация психологической роботы в Вооруженных Силах Российской Федерации



— наиболее неприятные события в прошлой жизни и реакция на них (мыс
ли о самоубийстве), преобладающие настроения в связи с отрывом от семьи, 
отношение к трудностям армейской жизни;

— отношение к военной службе, обоснованность желания овладеть конк
ретной воинской специальностью;

— успешность освоения программы общевойсковой подготовки;
— участие в общественной жизни подразделения;
— взаимоотношения с сослуживцами, отношение к коллективу и др.
Дополнительными по отношению к содержательным компонентам и очень

важными признаками, характеризующими личность военнослужащего, явля
ются его поза, внешний вид во время беседы, речь, оценка себя, настроение, 
воспитанность, такт, откровенность, сообразительность, уверенность, взволно
ванность, агрессивность, чувствительность и пр.

Результаты беседы помогут составить психологический «диагноз», на осно
ве которого строится индивидуальная работа с военнослужащим и вырабаты
ваются рекомендации командирам и начальникам. Обобщение содержания 
индивидуальных бесед, проведенных по единому замыслу, позволяет получить 
пофамильные списки состава микрогрупп, информацию об их лидерах, данные 
об их направленности,влиятельности, взаимосвязях.

Любая индивидуальная беседа не должна сводиться к беспредметному раз
говору. Она является целенаправленной формой изучения военнослужащих 
и требует соблюдения определенных условий проведения. Ими являются:

— четкое определение основной цели, последовательности вопросов;
— непринужденность, доверительность обстановки, простота и понятность 

вопросов;
— исключение каких-либо записей во время беседы;
— позитивное (оптимистическое), конструктивное завершение беседы.
В повседневной деятельности не всегда есть возможность для тщательного 

сопоставления данных, полученных в ходе проведения многочисленных от
дельных бесед. Поэтому психологами для получения интересующей информа
ции о взаимоотношениях в коллективе довольно часто применяется метод  
социометрии. Как метод психологического изучения социометрия представ
ляет собой совокупность методических приемов для количественной оценки 
и графического представления межличностных отношений типа «симпатии— 
антипатии» в группах и коллективах. Достоинством этого метода является 
возможность за относительно короткое время охватить изучением всех чле
нов группы и получить объемную и разностороннюю информацию.

Метод социометрии позволяет:
— выявить структуру межличностных отношений путем определения вза

имных чувств, симпатий, неприязни, безразличия среди военнослужащих — 
членов данной группы;

— определить уровень авторитетности лидера, а также место (статус) каж
дого члена группы в структуре межличностных отношений;

— определить наличие и состав микрогрупп, взаимоотношения между ними;
— дать оценку групповой сплоченности.
Суть метода социометрии состоит в выборе каждым членом группы из ее 

состава партнера для совместных действий и общения в различных предпола
гаемых ситуациях. С этой целью с помощью социометрической карточки, в 
которой по алфавиту перечислены все члены группы, проводится опрос воен
нослужащих. Для оценки предлагается конкретная ситуация, позволяющая 
выявить индивидуальное отношение военнослужащего к другим членам кол
лектива по определенному критерию (деловому, нравственному, коммуника
тивному, эмоциональному, ролевому). Вопросы позитивной и негативной на
правленности могут звучать примерно так:

Нааольноя книга войскового психолога, офицера По организации общественно-государственной подготовки
и военно-социальной работы_____________________________________________________________________________________________________
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поити в увольнение, на вечеринку

—  С кем ИЗ членов группы Вы хотели бы выполнять ответственные боевые 
задачи? Кто бы мог возглавить группу для выполнения ответственной задачи, 
поставленной командиром? (деловой критерий),

— С кем бы Вы хотели вместе отдыхать i 
и т. п.)? (эмоциональный критерий).

—  У кого попросили бы совет? С поведением и взглядами каких военнослу
жащих Вы бы не согласились? (нравственный критерий).

—  С кем бы Вам хотелось поговорить, пообщаться в свободное от службы 
время? (коммуникативный критерий).

Все результаты индивидуальных выборов заносятся в социоматрицу — обоб
щающую сводную таблицу, в которой напротив фамилии каждого военнослу
жащего проставляется положительный и негативный выбор других членов 
коллектива. На основе анализа односторонних и взаимных выборов определя
ются главные социометрические показатели: социометрический статус, вза
имные предпочтения, микрогруппы и их состав, эмоциональная экспансивность, 
коэффициент сплоченности коллектива, степень совместимости членов кол
лектива, уровень конфликтности, в том числе лица, находящиеся в психологи
чески напряженном (конфликтном) состоянии.

Социометрический статус военнослужащего характеризуется суммой вы
боров, полученных данным членом группы от других военнослужащих. С уче
том положительных и отрицательных выборов и их общей суммы различают
ся соответственно положительный, отрицательный и общий (популярность) 
социометрический статус военнослужащего.

Индекс сплоченности коллектива определяется по специальной формуле с 
учетом суммы взаимных положительных выборов в группе. Аналогично, с уче
том суммы отрицательных выборов определяется индекс конфликтности груп
пы. Наглядное представление данной информации отображается с помощью 
социограммы (схема 8 ).

Организация психологической роботы в Вооруженных Силах Российской Федерации

На схеме представлены 
выборы военнослужащих:

положительные;
положительные
взаимные;
негативные;
негативные
взаимные

Схем а 8. Вариант  социограм м ы
Располагая достоверной картиной «неофициальной» структуры воинского 

коллектива, офицер получает возможность рассмотреть действительные при
чины каждого отдельного случая нарушения воинской дисциплины, увидеть 
истоки его зарождения в тех или иных взаимоотношениях воинов в коллекти
ве, принять меры в целях ликвидации его негативных последствий, возможно
сти повторения или усугубления.

М етод наблюдения —  один из наиболее объективных и надежных методов 
психологии. Он представляет собой целенаправленное и систематическое



изучение действий, поступков, поведения в целом, отношения к службе и раз- j 
личным явлениям окружающей действительности в целях обнаружения, реги-1  
страции и анализа тех фактов, которые могут характеризовать направлен
ность, характер, способности и другие личностные качества военнослужащих, 
социально-психологические особенности воинского коллектива. Нередко для 
повышения эффективности наблюдения создаются ситуации, в которых воен
нослужащий мог бы в максимальной степени и в короткий срок проявить те 
качества, которые необходимо у него оценить.

При индивидуальном наблюдении предметом изучения являются практи
ческие действия (поступки) отдельного человека. Про их характеру судят об 
отношении человека к военной службе, сформированности у него моральных, 
индивидуально-психологических и других качеств, имеющих важное значение 
для успешного прохождения военной службы.

Предметом группового наблюдения могут выступать межличностные кон
такты членов воинского коллектива, подразделения, боевого расчета: их коли
чество, длительность, характер, активность. В качестве предмета группового, 
наблюдения могут также рассматриваться приспособление, инициатива, доми
нирование и другие показатели внутригруппового взаимодействия. Кроме этого, 
наблюдение помогает решить и ряд вопросов изучения индивидуальных осо
бенностей военнослужащих: направленности личности, организаторских, пе
дагогических, коммуникативных, эмоциональных, волевых и других качеств.

Объективное наблюдение направлено не на внешние действия сами по себе, 
а на их психологическое содержание. Здесь внешняя сторона деятельности и 
поведения лишь исходный материал наблюдения, который должен получить 
свою психологическую интерпретацию и быть осмыслен в рамках определен
ной теории. Систематизация данных наблюдения представлена в таблице 5.

Т а б л и ц а  5
С и стем а ти за ц и я  д а н н ы х  н а б л ю д ен и я
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С и т у а ц и и  и а б л  10 д е It и я В  ы я в л я с м 1>1 е п р и з п а к и
Учебные занятия Уровень общей подготовки, знаний, умений, 

навыков, степень старания и усердия воинов, 
сплоченность коллектива, его направленность 
на овладение вотгским мастерском

Перерывы между занятиями, часы отдыха Тематика разговоров, лидеры и их мнения, их 
влияние па окружающих, точки зрения 
военнослужащих

Выполнение хозяйственных работ Отношение к труду, фактические лидеры, 
взаимоотлошсния между военнослужащими в 
процессе деятельности, дисцинлинировам- 
[|ость, товарищеская взаимовыручка, 
сплочстнюсть коллектива

Развод и смена караула, несение службы во 
внутреннем наряде

Степстгь подготовленности воинов, >'ровеиь их 
знаний, умений, настрой на выполнение 
служсо! 1 ых обязанностей

Вечерняя поверка Дисциплина строя, реакция военнослужащих 
на служебные нагрузки и их распределение с 
последующей проверкой их справедливости

Конфликтные ситуации Зачинщики и причины конфликта, его 
динамика и развязка, роли и манера поведения 
его участников

Помывка в бане, медицинское обследование Особенности строения тела, внешнего вида, 
наличие ушибов, ссадин, следов от инъекций, 
татуировок
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Для регистрации единиц наблюдения используются соответствующие мето
дические документы: карточки, протоколы, дневники наблюдения. Все данные 
наблюдения должны записываться, систематизироваться, обрабатываться с 
учетом информации, полученной с помощью других методов.

К изучению военнослужащего методом наблюдения привлекаются самые 
ра:)личные категории лиц, имеющих с ним прямой контакт. Так, в ходе медн- 
Ш1НСКОГО осмотра, при помывке в бане необходимо обращать внимание на 
признаки, указывающие на вероятность девиантного поведения военнослужа
щего. К примеру, татуировки на теле могут отражать символику приобщения 
к криминальной среде, к «свободной жизни», примитивное стремление к само
утверждению, к неподчинению или же инфантильную влюбленность. Следы 
мо))езов (чаще на левом предплечье) могут быть следами суицидальных попы
ток, следами «разрядок» внутреннего напряжения («чтобы успокоиться, уви
дев собственную кровь») или следами «обряда братания» в полукрнминаль- 
nuii подростковой среде.

Следы инъекции на предплечьях, между пальцами, в подмышечных впадинах 
па бедрах, особенно по ходу вен, часто указывают на использование внутри 
пенных вливаний наркотических веществ. Признаком злоупотребления нар 
котиками могут быть также бледность или желтушность кожных покровов 
покраснение лица, характерные алые губы на бледном лице («маска клоуна») 
широкие или узкие зрачки, дрожание кистей, потливость, слюнотечение, корич 
певый налет на языке, шаткость походки. Следы повреждений (кровоподтеки 
ссадины) должны привлечь внимание к фактам нарушения правил уставных 
м.пшмоотношений между военнослужащими в подразделении.

При выявлении в подразделении военнослужащих с подозрением на упо
требление алкоголя или наркотиков такие лица направляются установлен
ным порядком в медицинский пункт части для подтверждения факта наличия 
алкоголя и наркотических веществ в биологических жидкостях военнослужа
щего.

Тест  (от англ. test — задача, проба) —  это метод исследования личности, 
построенный на ее оценке по результатам стандартизированного задания, ис
пытания, пробы с заранее определенной надежностью и валидностью. Резуль
тат выполнения теста оценивается в количественных показателях. Тесты имеют 
различного рода нормы-шкалы значений: социальные, возрастные и т. п. Инди
видуальный показатель теста соотносится с его нормой. Тесты классифициру
ются по нескольким основаниям, среди которых наиболее значимыми являют
ся: форма, содержание и цель психологического тестирования.

По содержанию тесты могут быть выделены в несколько групп:
— тесты интеллекта — предназначены для выявления и характеристики 

интеллекта человека (мышление, память, внимание);
—  тесты достижений — используются для оценки того, в какой степени 

испытуемый военнослужащий владеет конкретными знаниями, навыками ум
ственных действий и умениями, необходимыми для решения разнообразных 
:)адач воинской деятельности;

— тесты способностей — направлены на выявление качеств, которые как 
профессионально важные определяют успешность овладения конкретным видом 
деятельности. В этой связи различают тесты способностей по видам психи
ческих функций (сенсорные, моторные) и по видам деятельности (техничес
кие и профессионализированные —  математические, художественные и дру
гие способности);

— групповые тесты — применяются для диагностики групповых психичес
ких процессов — уровня сплоченности групп и коллективов, особенностей 
группового психологического климата, межличностных взаимоотношений, силы 
«давления» группы на ее членов и др.;
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—  личностные тесты — предназначены для изучения различных аспектов! 
личности: мотивации, интересов, ценностных ориентаций, характера, эмоцио- 1  
нального склада и др.;

—  проективные техники — служат для исследования тех глубинных инди-J 
видуальных особенностей личности, которые менее всего доступны непосред-1 
ственному наблюдению или опросу. Проекция основана на том, что восприя-] 
тие и интерпретация действительности, предъявляемых стимулов в опреде-] 
ленной степени зависят от потребностей, мотивов, установок, психического 
состояния личности. Методический прием проективных методов заключается 
в предъявлении испытуемому недостаточно структурированного, неопределен-J 
ного, незавершенного стимула. Это порождает процессы фантазии, воображе-, 
ния, в которых раскрываются те или иные характеристики личности военной 
служащего. Применение проективных методик (например, тест свободной сло-1 
весной ассоциации, методика незаконченных предложений, тест Розенцвейга,! 
тематический апперцептивный тест, методика Роршаха и др.) требует высокой) 
профессиональной подготовки и развитой интуиции психолога, проводящего] 
обследование.

Тестирование получило достаточно широкое применение в практике рабо
ты войскового психолога. Выбор конкретной методики зависит от цели, объек
та и условий исследования, профессиональной подготовленности психолога, i 
материально-технического оснащения. Кроме перечисленных методов изуче
ния военнослужащих, психологом воинской части могут применяться также и 
другие методы.

Психологическое обеспечение боевого дежурства 
(боевой службы), караульной и внутренней служб

Психологические особенности несения боевого дежурства 
и караульной службы

Боевое дежурство и караульная служба являются наиболее важными зада
чами, которые повседневно и повсеместно решают войска. Эти виды деятель
ности имеют свои особенности, обусловленные их спецификой. Боевое де
журство  —  это деятельность военнослужащих по обеспечению высокой го
товности боевой техники и оружия к внезапному началу военных действий. 
Караульная служба предназначена для надежной охраны и обороны боевых 
знамен, военных и государственных объектов (хранилища вооружения и бое
припасов, имущества, боевая техника и т. п.), а также лиц, содержащихся на 
гауптвахте и в дисциплинарном батальоне.

К факторам, определяющим особенности несения боевого дежурства и кара
ульной службы, можно отнести следующие.

В настоящее время во многих частях состав боевых смен, караулов превра
тился в относительно устойчивые микрогруппы, в которых военнослужащие с 
постоянной цикличностью взаимодействия выполняют боевую задачу. С дру
гой стороны, военнослужащий на длительное время включается в систему 
отношений, обусловленную не его личными интересами, симпатиями и т. п., а 
необходимостью выполнения строго регламентированных совместных действий 
с другими субъектами воинской деятельности.

Частота и фиксированная временная цикличность несения службы вызыва
ют одновременно действие противоречивых тенденций в сознании и поступ
ках военнослужащих: с одной стороны, отрабатываются и закрепляются необ
ходимые психологические образования (знания, навыки, умения), формируется

Напольная книга еайсковага психалага, офицера по организации обшравенно-государавеиной подготовки
и военно-социальной роботы
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nm.1T, а С другой — возникают негативные психические состояния, ведущие к 
притуплению бдительности.

Осознание особой значимости выполняемых задач, объективно мобилизую
щее возможности военнослужащих, со временем сменяется снижением функ
ционального настроя психики вследствие включения ее защитных механиз
мов, поэтому у военнослужащего формируется привычка выполнять профес- 
( иопальные действия при пониженном уровне психической активности.

Условия относительной изоляции, монотония, ограничения в комфортности 
рабочего места (места несения службы на посту), регламентированный режим 
|руда и отдыха обусловливают относительно длительную депривацию обыч
ных потребностей и привычек военнослужащего. А сочетаясь с такими фак
торами, как повышенная ответственность, потенциальная опасность, внезап
ность, новизна, повышенная интеллектуальная сложность, эти условия могут 
вызывать вследствие значительной нагрузки на психику различного рода не- 
штивные психические реакции и состояния.

Кроме общих особенностей, отличающих боевое дежурство и караульную 
службу от других видов деятельности, существует специфика каждого из них 
по отношению друг к другу. Она представлена в таблице 6 .

Т а б л и ц а  6
С пец иф и ка  условий вы п олн ен ия  задач  боевого  дежурства  

и караульной  служ бы

Основания для 
рлхпичепия снсци({)ики Боевое дежурство Караульная служба

С'())сра деятель! юсти 
н(к'инослужащих

Пс ограничена пределами 
непосредстве! и roii вилим(юти

Офапичсиа пределами 
охраняемого поста

Степень вооруженностн 
1ше11110служащих

Слож! гая радиоэлектронная 
техника, современные вилы 
оружия большо!! ратрушитсльмой
С(!ЛЫ

В  основном стрелковое оружие

Характер получения 
И11(|)ормации 0 СОСТОЯ1 ши 
боевой техники и 
охраняемых об1Лктов

Диста!1цио!111ый, по каналам связи 
операторских пультов

11еносрсдстве1 и юс воснрия i ие 
обстановки

Характер выполпепия 
первых де)1ствин по 
0 1|)ажению нападения

Преимущественно коллективный Преимущественно
индивидуальный

Последствия нримспемия 
оружия в случае отр11жепия 
нападения

Значительные политические, 
социа;1Ы1ые последствия, большо!! 
людской и экономический ущерб

Непосрсдствеппое поражение 
(упи чтоже! 1 ие, захват) 
нападающих людей

В силу особых социально значимых целей, специфических условий и спосо
бов осуществления боевое дежурство (прежде всего) —  это всегда баланси
рование между возможностью и необходимостью применения оружия и тех
ники в мирное время. Такое балансирование связано с особой напряженнос
тью функционирования психики и, естественно, вызывает наиболее интенсив
ное расходование психической энергии людей. Например, экипажи ВВС  стра
тегического назначения, осуществляя барражирование воздушного простран
ства со стороны вероятного противника по 15— 20 часов в сутки, испытывают 
психофизиологические и психические нагрузки. Дежурство боевых расчетов 
пакетных частей стратегического назначения и ПВО  растянуто по времени 
(неделя, месяц) и осуществляется в более благоприятных социально-психоло
гических и иных условиях. Боевая служба экипажей кораблей В М Ф  достига
ет нескольких месяцев и осуществляется в неблагоприятной, по сути дела, 
вредной для психического здоровья людей среде.



Деятельность психолога воинской части и должностных лиц 
по психологическому обеспечению  

боевого дежурства и караульной службы
Психологическое обеспечение задач, связанных с несением боевого дежу|) 

ства и караульной службы, является важной предпосылкой и условием эф' 
фективного функционирования психики воинов в процессе их выполнения, 
предупреждения негативных психических явлений и процессов. Психологи 
ческое обеспечение как вид деятельности характеризуется комплексом мер' 
приятий по формированию, укреплению и развитию у военнослужащих псих* 
логических качеств, обеспечивающих их высокую психологическую устойчц 
вость и готовность выполнять боевую (учебно-боевую) задачу в любых уело 
ВИЯХ обстановки. Основной целью психологического обеспечения является 
достижение устойчивого и эффективного функционирования психики военно' 
служащих в процессе выполнения задач воинской деятельности.

Содержание психологического обеспечения определяется спецификой кон-j 
кретной задачи. Причем расстановка психологических приоритетов в каждом 
из видов Вооруженных Сил и родов войск также имеет свои особенности. 
Например, в В М Ф  специфика психологического обеспечения боевого дежур-  ̂
ства связана с рядом существенных факторов: влиянием грозных, необычных 
явлении морской стихии, качкой («морская болезнь»); длительностью (много 
месяцев) больших нагрузок; однообразием (монотонностью) воздействий на 
психику моряков одних и тех же факторов; психической депривацией; психи
ческим застоем (притуплением); ограниченностью подвижности (гипокинеу 
зия, гиподинамия); ограниченностью круга лиц для осуществления контакта, 
длительным отрывом от семьи, близких; сексуальным воздержанием; сменой 
климатических зон и времени года; ограниченными условиями отдыха и оби
таемостью корабля (приспособленность к жизни человека).

Для деятельности военнослужащих войск ПВО, несущих боевое дежурство, 
основными факторами, влияющими на психику воинов, являются государствен
ная значимость решаемых задач, внезапность, дефицит времени, неопределен
ность и т. д. Причем в зависимости от ситуации деятельности (ситуация ожи
дания сигнала или команды, время которого не.определено, ситуация получе
ния сигнала и выполнения задачи по основному предназначению) иерархия 
данных факторов значительно меняется.

С учетом указанных факторов психологическая работа по обеспечению бо
евого дежурства и караульной службы имеет свою специфику. Основными ее 
задачами являются:

—  всестороннее изучение социально-психологических условий боевой дея
тельности, выявление негативных психологических факторов, влияющих на 
психику военнослужащих, выработка практических рекомендаций по их про
филактике и преодолению;

—  выявление у военнослужащих психологических качеств и состояний, 
препятствующих возможности несения ими службы, а также оценка психоло
гической совместимости личного состава дежурных смен (боевых расчетов, 
караула);

—  обучение военнослужащих приемам психической саморегуляции, позво
ляющим активизировать служебную деятельность и предупредить возникно
вение негативных состояний;

— восстановление психических и физических сил военнослужащих после 
смены с боевого дежурства, караула.

Психологическую работу, проводимую должностными лицами и психологом 
воинской части, можно разделить на четыре основных этапа.

Нааольноя книга войскового псиколога, офицера по организации общественно-госудоравенной подготовки
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1. Организационный этап. Психолог воинской части на этом этапе (перед 
началом летнего и зимнего периодов обучения) проводит психологическое 
шучение военнослужащих и состояния межличностных отношений в воинс
ких коллективах, инструкторско-методические занятия с командирами и лич- 
   составом. По итогам изучения личного состава (в том числе и пополне
ния) командиру воинской части психолог представляет списки военнослужа
щих, которые не рекомендуются для несения боевого дежурства и караульной 
службы. Основанием для такого заключения является наличие у военнослу
жащих нервно-психической неустойчивости. Форма отчетности психолога — 
«Акт проведения психологического обследования о допуске к несению боево
го дежурства (караульной службы)». С учетом рекомендаций психолога изда
стся приказ по воинской части «О составе дежурных боевых смен». Кроме 
того, психологом части проводятся практические занятия с военнослужащими 
по ознакомлению и обучению их приемам и методам психической саморегу
ляции. Ежеквартально проводится промежуточное психологическое обследо
вание личного состава (форма отчетности —  «Акт проведения ежекварталь
ного психологического обследования дежурных смен», срок хранения — 2 года). 
Промежуточное психологическое обследование личного состава дежурных смен 
включает в себя:

— изучение индивидуальных психологических качеств военнослужащих, 
вновь назначенных в состав расчетов, смен, а также согласно плану психолога 
воинской части;

—  изучение межличностных отношений в составе расчетов, смен.
2. Этап попготовки к несению службы. Он начинается за 2— 3 дня до за

ступления на боевое дежурство, в караул. В этот период деятельность долж
ностных лиц должна быть направлена на подбор личного состава и расстанов
ку его по сменам и постам. Офицеры подразделений осуществляют включен
ное наблюдение в целях выявления военнослужащих с признаками повышен
ной нервно-психической напряженности и дополнительного углубленного пси
хологического их изучения. Особое внимание уделяется таким проявлениям, 
как повышенная рассеянность, несобранность, заторможенность, нескоордннн- 
рованность действий, повышенная раздражительность, конфликтность, уныние, 
апатия, тревожность, быстрые колебания настроения, быстрая утомляемость.

Углубленное психологическое обследование военнослужащих проводит пси
холог воинской части (приложение 13). По результатам обследования оцени
ваются реальная психологическая готовность и морально-психологическое 
состояние личного состава, заступающего на боевое дежурство, в караул.

3. Этап несения службы на боевом дежурстве, в карауле. При несении службы 
основные усилия направляются на создание обстановки оптимальной готов
ности к немедленным действиям по боевому расчёту и другим внезапным 
изменениям. На данном этапе достигается соотношение необходимого и до
статочного количества проверок несения службы, осуществляется контроль 
за материально-техническим обеспечением и своевременным и рациональным 
питанием личного состава.

В ходе несения боевого дежурства, караульной службы с военнослужащими 
из состава отдыхающей смены проводятся психогигиенические и психопро
филактические мероприятия (психологическая гимнастика, психотренинги, 
сеансы нервно-психического восстановления и др.), выполняются психотехни
ческие упражнения, направленные на поддержание бдительности и психоло
гической готовности военнослужащих. Их проводят специально подготовлен
ные психологом военнослужащие.

Визуально или коммуникативным общением оценивается психологическое 
состояние отдельных военнослужащих, выявляются преобладающие психоло
гические реакции. Офицеры осуществляют включенное, скрытое наблюдение

организация психопогической рабогы в Вооруженных Сипах Российской Федерации



за внешними проявлениями эмоциональных состояний личного состава. Цель] 
наблюдения — выявить воинов с повышенной психической нагрузкой. В кон
це проверки оформляется специальная таблица результатов наблюдения.

Т а б л и ц а  7 !
Р езультаты  н а б л ю д е н и я  за внеш ними пр ояв лени я м и  эм оц ион альн ы х  

состоя ни й  в о ен н о сл у ж а щ и х  в пр оцесс е  н есен ия  боевого  деж урства  
(к а р аул ь ной  с л у ж б ы )
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Сфера проявления
Разводящий

1-й 2-й

П ост№  I
1-я

смена
2-я

смена

П о ст№ ...
1-я

смена
2-я

смена
1. Рот, брови, общее выражение; 
губы сжаты, углы рта опущены, брови 
сдвинуты у переносицы. Страдальческое 
выражение лица____________________________
2. Глаза:
унылый, недовольный взгляд; 
орящие беспокойные глаза

3. Цвет кожи лица: 
значительное покраснение, ноявлоше 
пятен;
бледность, желтизна
4. Движения:
закрепощенность, нарушение точности 
движений;
суетливость, сильный тремор рук_______
5. Особеииости повелении; 
замкнутость, апатия; 
плохой самоконтроль, бравада

По результатам наблюдения в зависимости от количества регистрируемых 
признаков в отношении военнослужащего принимается определенное реше
ние —  усилить контроль, произвести замену в составе смены, расчета и т, д.

4. Этап после смены с боевого дежурства, караула. Для личного состава 
после смены с боевого дежурства, караула организуется комплекс мероприя
тии по психофизиологическому восстановлению. Кроме спортивно-массовой 
и культурно-досуговой работы, с номерами расчетов и смен в комнате психо
логической помощи проводятся групповые и индивидуальные тренинги актив
ной нервно-психической релаксации с прослушиванием (просмотром) специ
альных аудио- и видеокассет, а также другие мероприятия, направленные на 
снятие нервно-психической нагрузки и подготовку военнослужащих к очеред
ному заступлению на боевое дежурство (в караул).

Организуя подготовку личного состава к заступлению для несения службы, 
должностные лица обязаны учитывать некоторые правила, связанные с психо
логическими особенностями несения боевого дежурства и караульной служ
бы. Среди факторов, оказывающих влияние на психологическое самочувствие 
военнослужащих, на их работоспособность и успешность выполнения обязан
ностей по службе, следует назвать влияние цикличности на психику военно
служащих. Ученые давно выявили влияние геомагнитных и гравитационных 
полей на самочувствие людей. Наряду с долгими биоритмами (12-летний, го
дичный, физический (23 дня), эмоциональный (28 дней), интеллектуальный 
(33 дня), недельный и другие —  всего более 300) существуют и так называе
мые короткие биоритмы, цикличность которых колеблется в течение суток, а 
их периоды составляют 4— 6 часов. В  течение суток работоспособность чело
века пять раз достигает максимума и пять раз снижается до определенного 
минимума. «Подъемы» приходятся на 5 часов, 11, 16, 20 и 24, а «спады» фикси
руются около 2, 9, 14, 18, 22 часов.



Замечено, что большинство нарушений, например сон на посту, приходится 
как раз на время действия циклов «спада». Поэтому необходимо следить, что
бы военнослужащие каждый раз заступали в караул, на боевое дежурство в 
разные смены. Кроме того, установлено, что для приема пищи также существу
ют свои наиболее благоприятные часы — О, 5, 10, 15 и 19 часов. В карауле 
целесообразно предоставить военнослужащим возможность для приема пищи 
и в ночное время — примерно с О д о 2 и с 4 д о 5  часов.

Серьезная нагрузка на психику военнослужащих ложится в ходе несения 
боевого дежурства. В значительной степени это связано с необходимостью 
поддержания определенного уровня мобилизованности психических сил. Дан
ное состояние — состояние психической готовности —  рассматривается как 
мотивационно-волевое состояние психики, обеспечивающее актуализацию 
профессиональной подготовленности в процессе перехода от ожидания экст
ренного сигнала, время поступления которого не определено, к активным бое
вым действиям.

Состояние готовности имеет индивидуальный характер и связано с эконо
мичностью протекания психических процессов, определяющих уровень психи
ческой напряженности военнослужащего. Нахождение в таком состоянии в 
течение длительного времени может, в свою очередь, вызывать негативные 
состояния. А именно:

— состояние «фрустрации», когда нормативные требования превышают про
фессионально-боевые возможности военнослужащего;

—  состояние «монотонии», когда в результате однообразной деятельности, 
«ненасыщенного» интереса сужается объем внимания и психическое напря
жение резко уменьшается;

— состояние «привычности», когда снижается эмоциональность ожидаемо
го события (возникновение боевых действий), а само оно кажется человеку 
маловероятным;

— состояние «усталости, утомления» как результат истощения физических 
и психических ресурсов человека под влиянием длительной перегрузки, пси
хического напряжения.

Психические состояния военнос^1ужащих в процессе несения службы тесно 
связаны с его работоспособностью. Именно работоспособность раскрывает 
физиологическое состояние организма — мышц, органов, нервной системы, 
обеспеченность энергией, которая может реализовываться в конкретных про
дуктах деятельности. Процесс расходования энергии в ходе деятельности ве
дет к утомлению — физиологическому состоянию, препятствующему эффек
тивной деятельности. Различают физическое, сенсорное, умственное и эмоцио
нальное утомление. Остаточные явления утомления нередко проявляются на 
следующий день или в течение более продолжительного времени. Состояние 
переутомления, связанное с неэффективностью восстановительного периода, 
имеет различные степени выраженности, каждой из которых должны соответ
ствовать свои коррекционно-профилактические мероприятия: отдых на при
роде, отпуск, занятия физкультурой, упорядочение сна, лечение у специалистов 
и т. д.

Степень утомления субъективно отражается психикой как усталость. Это 
психическое состояние человека, препятствующее реализации работоспособ
ности в конкретные продукты деятельности. В  исследованиях военных психо
логов установлено, что в течение всего периода несения службы уровень ра
ботоспособности, определяющий эффективность деятельности, подвержен зна
чительным колебаниям. Выделяются, по крайней мере, три фазы, связанные с 
различным уровнем работоспособности и продуктивности деятельности: фаза 
нарастания продуктивности, фаза устойчивой наилучшей продуктивности, фаза 
падения продуктивности (схема 9).
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Фаза нарастания '  Фаза устойчивой наилучшеГГ ^ Фаза 
продуктивности продуктивности падения продуктивности

Схема 9. Д и н а м и к а  продуктивности  деятельности  и работоспособности  
о р ган и зм а  при непр ер ы вн ой  длитель ной  работе

Примечание: 1 —  период экстренного врабатывания; 2 —  период тонкого 
врабатывания; 3 —  период оптимальной работоспособности; 4 —  период полной 
компенсации утомления; 5 —  период неустойчивой компенсации утомления; 6 —  
период прогрессивного снижения продуктивности; 7 —  «конечный порыв».

Фаза нарастания продуктивности связана с так называемым процессом вра
батывания человека в осуществляемую деятельность и адаптации к ее усло
виям. Данный процесс можно разделить на два периода: период грубого и 
период тонкого врабатывания. Процесс врабатывания характеризуется при
выканием личного состава к обстановке несения службы, «перестройкой» пси
хики на рабочий лад. Примерная продолжительность врабатывания — 10— 
15 минут, но у разных людей оно происходит по-разному и зависит от многих 
факторов: психофизиологических особенностей, мотивации,психического со
стояния, сформированности профессиональных умений и навыков и т. п. Раз
личие во времени связано также и с тем, какой анализатор является ведущим 
для специалиста той или иной профессии. Например, адаптация слуха проис
ходит в течение одной минуты, обоняния —  3— 5 минут, а зрения — 30— 
40 минут. На этой фазе возможны значительные колебания (до 4 0 % ) произ
водительности труда, точности операций, качества работы.

Фаза устойчивой наилучшей продуктивности отличается самыми высокими 
показателями работы, положительными эмоциями и отсутствием признаков 
утомления. Энергетические затраты организма успевают полностью компен
сироваться. На этой фазе выделяют два периода: период оптимальной рабо
тоспособности (3) и период полной компенсации утомления (4). Период опти
мальной работоспособности характеризуется высокой и устойчивой произво
дительностью труда, положительными эмоциями. В период полной компенса
ции наблюдаются первые признаки усталости, необходимости в отдельные 
моменты более тщательного сосредоточения внимания на выполняемых дей-



1-твиях И операциях, однако эффективность деятельности остается на уровне 
нормативных требований. Соотношение периодов и их общее время зависят i
от многих факторов: от запаса энергетических ресурсов, т. е. выносливости, ;
воинского мастерства, состояния здоровья, режима питания, сложности решае- :' jj,
мых задач, слаженности расчета и т. д. Данная фаза занимает основную часть i '
рабочего цикла (не менее 50% рабочего времени). ,

Фаза падения продуктивности характеризуется действием достаточно силь- !
ного нарастания утомления. Военнослужащий уже не может компенсировать ;
утомление полностью. Данная фаза состоит из нескольких периодов.

В период неустойчивой компенсации (5) начинают сказываться последствия 
утомления, волевым усилием уже не удается поддерживать высокий уровень 
производительности труда, точно и своевременно реагировать на изменение 
обстановки. Все более выраженно проявляются признаки утомления и чув
ство усталости.

В период прогрессивного снижения эффективности деятельности (6 ) про
исходят значительные сдвиги в функциональном состоянии организма. Утом
ление быстро нарастает, увеличивается количество ошибок, таких как наруше
ние последовательности работы, пропуск операции или действия, неправиль
ные решения, сбой в действиях и т. п.

Период конечного порыва (7) может наблюдаться за 20— 30 минут до конца 
несения службы и выражаться в повышении эффективности боевой деятель
ности, которое связано с улучшением настроения военнослужащего в пред
дверии окончания боевого дежурства, службы в карауле, с мобилизацией ос
тавшихся энергетических ресурсов.

С учетом приведенной динамики должны планироваться профилактические 
мероприятия по предупреждению негативных состояний и срывов в деятель
ности. К числу таких мероприятий, проводимых психологом и другими долж
ностными лицами, относятся следующие:

— планирование и организация эргономических условий, способствующих 
сохранению оптимального уровня работоспособности личного состава (осве
щенность, цвет, температурный режим, оборудование рабочего места операто
ра, устранение лишнего шума и т. п.). Установлено, в частности, что красный, 
оранжевый цвета возбуждающе действуют на эмоциональную сферу челове
ка, повышают артериальное давление, усиливают мускульное напряжение, уве
личивают частоту дыхания и пульс. Зеленый, голубой, синий и фиолетовый 
цвета, напротив, действуют успокаивающе;

— организация оптимального режима труда и отдыха в процессе несения 
службы. Например, в ходе боевого дежурства зачастую наблюдается очень 
слабая нагрузка на определенные группы мышц. Регулярная и длительная 
недогрузка мышц вызывает двигательное голодание —  своеобразное заболе
вание, называемое гиподинамией. Это явление характерно прежде всего для 
представителей операторских специальностей и проявляется в вялости чело
века, апатии, нежелании двигаться, быстрой утомляемости, снижении физичес
кой силы и выносливости.

Кроме того, длительное пребывание человека в закрытых помещениях, подзем
ных сооружениях вызывает так называемую сенсорную депривацию (невозмож
ность удовлетворения потребности в разнообразии красок, свете солнца, смене 
дня и ночи, запахе земли, деревьев и т. п.). В изоляции человек, лишаясь при
вычных раздражителей, ощущает сенсорный голод, действие которого прояв
ляется в снижении работоспособности, ухудшении внимания, памяти, мышле
ния, возникновении иллюзий. Нейтрализация этих негативных явлений требу
ет особого внимания со стороны командного звена и психолога;

—  психологическое просвещение, направленное на разъяснение условий и 
особенностей несения боевого дежурства и караульной службы, влияния дан-
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ных условий на психику человека, показ психологической природы трудно 
стей деятельности и возможных ошибок. Важно разъяснять военнослужащим! 
возможные способы профилактики усталости, не допускать ее хронических! 
форм, закрепляющих «привычку усталости» на службе. Данное явление воз-] 
никает даже при отсутствии реального утомления, становится своего рода! 
профессиональным отягощением. Испытываемые каждый раз при заступле
нии на службу неприятные ощущения могут значительно опережать реаль- 1  
ное утомление и становиться причиной не только ошибок, сбоев в осуществ-| 
лении деятельности, но и профессиональных кризисов и заболеваний.

— обеспечение оптимальной системы взаимодействия военнослужащих при] 
несении службы, подбор и расстановка по сменам и постам с учетом их психо 
логической совместимости;

— проведение в период подготовки к несению службы групповых психоло-' 
гических тренингов. В состав их участников могут входить члены одного] 
расчета, смены. Учебным материалом для тренинга являются возможные бое-, 
вые ситуации. Задается, как правило, лишь основное направление событий] 
(условия и цель), а участники должны определить алгоритм решения задачи! 
каждым специалистом в составе расчета. Моделирование боевых ситуаций] 
призвано не только актуализировать профессиональные качества военнослу-] 
жащих для действий в этих ситуациях, но и вызвать у них (за счет варьирова
ния условий выполнения задачи) сходные с «боевыми» психические состоя-] 
ния. Создаваемые тем самым эмоционально насыщенные элементы будущей 
деятельности становятся критериальным средством преодоления возможных! 
негативных психических состояний.

Эффективным средством предупреждения негативных состояний, мобилиза-1 
ции сил на успешное выполнение боевой задачи является овладение методи
ками психической саморегуляции. У каждого человека есть свой набор при-1 
емов выхода из трудных ситуаций. Эти приемы предполагают нерефлексив
ное применение методов психической саморегуляции, поддержания требуемо
го в данный момент психического состояния. Так, некоторые военнослужащие ' 
для поддержания бдительности в карауле на посту применяют своеобразную 
тактику передвижения по маршруту —  через каждые четыре шага огляды
ваться поочередно через правое и левое плечо. Многие знают, что ходьба в 
темпе 140— 150 шагов в минуту создает бодрое самочувствие и хорошее на
строение, а чередование темпа шага от замедленного до ускоренного в разном 
ритме по 10— 12 шагов усиливает собранность, заостряет внимание. Для борьбы 
со сном широко применяются пощипывание кожи рук, элементы самомассажа 
головы, другие психофизиологические приемы активирующего самовоздействия.

Психическая саморегуляция (ПС ) —  это свойство организма, которое опре
деляется как регуляция различных состояний, процессов и действий, осуще
ствляемых самим организмом с помощью психической активности. Необходи
мость освоения приемов ПС обусловлена возможностью для военнослужа
щих с их помощью предупреждать различные психосоматические расстрой
ства (нарушение сна, снижение аппетита, падение работоспособности, нараста
ние слабости, повышение артериального давления), невротические расстройства 
и даже органические заболевания (гастрит, язвенная болезнь, вегетативно-сосу
дистая дистония и пр.). Такие расстройства являются результатом истоще
ния внутренних энергетических ресурсов человека вследствие нервного на
пряжения и физического переутомления, вызываемых особыми условиями 
боевого дежурства и несения службы в карауле.

Способность к освоению приемов психической саморегуляции обусловли
вается особенностями нервно-психической сферы человека. Так, многочислен
ными исследованиями установлено, что физиологические процессы, протекаю
щие в организме, опосредованы психической энергией. Задача человека —
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• направить» эту энергию, используя образно-эмоциональные конструкты, в 
нужном направлении. Поэтому освоить приемы ПС легче людям с «художе
ственным» типом нервной системы, труднее — тем, у кого логический склад i
ума. Регулирующее влияние приемов психической саморегуляции осуществ- '
ляется по типу «возбуждение (мобилизация) —  успокоение (релаксация)». и

Назовем основные методы и приемы психической саморегуляции. )ц
Аутогенная тренировка (АТ) —  система упражнений для достижения jl'l

состояния аутогенного погружения, в котором открывается возможность вли
ять с помощью образных представлений, подкрепляемых словесными внуше- h
миями, на вегетативную нервную систему и через нее — на функционирова- 
ние внутренних органов. Лечебное действие АТ связано с мышечным рас- ,
слаблением за счет произвольного изменения тонуса мышц, использованием i |
активной роли представлений, мыслительных образов и словесным самовну
шением, выполняемыми в особом состоянии погружения, когда внушаемость А
повышена. Сеансы самовнушения можно проводить в любое время 3— 4 раза ,;
в день, используя для этого помещение с неярким освещением и отсутствием : !;
шума,

В целях предупреждения возможных негативных состояний, вызванных 
фактором неопределенности, новизны, внезапности, могут проводиться идео- |,
моторные тренировки. Это эффективное средство профессиональной и пси- г
хологнческой подготовки специалистов. Основой идеомоторных тренировок j
является «мысленное проигрывание» своих действий в разных ситуациях.
Причем мысленный образ движений обязательно связан с мышечно-сустав- j I
ным чувством, т. е. с физическими движениями. Идеомоторное действие дол- I, '
жно быть представлено настолько ясно, что военнослужащий будет невольно ; ‘
совершать движения. В качестве содержания для «проигрывания» своих дей- 
ствий берутся реальные типичные ситуации из специального банка психоло
гических паспортов возможных боевых ситуаций, созданного ведущими спе
циалистами рода войск, вида Вооруженных Сил.

Управляя воображением, караульный может мысленно представить возмож
ное развитие ситуации на посту и последствия тех или иных действий. На
пример: «А что если за углом нарушитель?» —  Значит, надо перед поворотом 
отойти на 2— 3 метра от стены и сосредоточиться...». Это позволяет упредить ;
неблагоприятный исход и быть готовым к неожиданностям. !

Мобилизующее и успокаивающее дыхание. В  арсенале противострессо- 
вых средств особое значение имеет правильное дыхание. Различают два вида 
дыхания: верхнее (ключичное) и нижнее (брюшное). Правильно поставлен
ное дыхание увеличивает степень оксигенации крови, вовлекает в дыхатель
ный акт все этажи легких, массирует внутренние органы.

Успокаивающий тип дыхания (брюшное дыхание с относительно коротким 
вдохом и длинным выдохом с последующей задержкой) используется для ней
трализации избыточного возбуждения после конфликтных, стрессовых ситуа
ций, снятия нервно-психического напряжения и восстановления психического 
равновесия.

Мобилизующий тип дыхания (ключичное дыхание с вдохом средней вели
чины, некоторой задержкой дыхания и резким выдохом) помогает преодолеть 
сонливость, вялость, утомление, связанные с монотонной работой, н мобилизу
ет внимание. Такой тип дыхания положительно влияет на сердечно-сосудис
тую систему, пищеварительные органы, тканевый обмен, повышает функцио
нальные возможности организма, определяя его общий тонус и бодрое состо
яние.

Регуляция мышечного то н уса  (р елаксац и я ). Релаксация (от лат. 
relaxatio —  уменьшение напряжения, расслабление) — это состояние покоя, |
расслабленности, возникающее у человека вследствие снятия напряжения после
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С И Л Ь Н Ы Х  переживаний или физических усилий. Коротко рассмотрим физиоло'^ 
гнческую основу релаксации.

Каждая негативная эмоция имеет свое «представительство» в мышцах, c o l 
ставляющих до 40%  от массы тела. При нервно-эмоциональном возбуждении! 
головной мозг посылает на периферию интенсивный поток информации в виде] 
нервных импульсов, создавая перенапряжение мышц и вызывая возникнове-j 
ние мышечных зажимов. Чем напряженнее мышцы, тем больше проприоцеп-1 
тивной нмпульсации поступает обратно в головной мозг, создавая, в свою оче-̂  
редь, в нем очаги повышенной возбудимости. Поскольку между психикой и] 
телом существует тесная взаимосвязь, мышечное расслабление приводит к 
снижению нервно-психического возбуждения.

Овладение саморасслаблением базируется на сопоставлении ощущений, когда! 
мышца находится в напряженном состоянии и когда в расслабленном. Каж - 1  
дое упражнение состоит из 2 фаз —  напряжения (после глубокого вдоха) и Г 
резкого расслабления (после выдоха). Задача заключается в осознании и за-] 
поминании состояния расслабленной мышцы, которое в дальнейшем легко] 
вызывается.

Снижать мышечный тонус можно посредством самовнушения (софроло-j 
гия) —  особым образом построенных словесных формул, а также посредством } 
самомассажа и воздействия на биологически активные точки.

Практика самомассажа базируется на том, что некоторые участки кожи; 
отличаются большой активностью, высоким уровнем обменных процессов и . 
особым биоэлектрическим режимом. Поэтому воздействие на них позволяет ! 
стабилизировать центральную нервную систему.

Самая большая концентрация биологически активных точек находится на 
коже ушей, внешней и внутренней поверхностях кистей рук, подошвах ног, 
лице, шее и под волосами головы. Поэтому в интересах гармонизации деятель
ности всех жизненно важных органов и приобретения «щита» от стресса ре
комендуется по нескольку раз в день производить легкий массаж данных 
участков (перед этим обязательно умыться холодной водой и помыть руки). 
Самомассаж проводят подушечками пальцев спиралеобразными надавливаю
щими движениями, последовательно переходя от мышц лба, щек, скул, затылка, 
шеи к плечам, предплечьям, кистям рук и .т. д.

На базе релаксационных упражнений в условиях несения боевого дежур
ства, службы в карауле военнослужащими может осуществляться сажоконт- 
роль функционального состояния. Этот прием используется главным обра
зом в ходе выполнения задачи и основывается на использовании навыка по
становки самому себе ряда вопросов, относящихся к основным параметрам 
функционального состояния, в целях оказания влияния на это состояние.

Первая группа вопросов касается самоконтроля мышечного тонуса. Напри
мер: «Пе скован ли я? Где мышечные зажимы? Не сильно ли сжимаю ору
жие?» Обнаружив скованность, человек принимает меры по релаксации соот
ветствующих мышц.

Вторая группа вопросов относится к контролю мимики и пантомимики: «Не 
сжал ли челюсти? Не втянул ли голову в плечи? Естественна ли поза?» После 
этого осуществляется соответствующее самовоздействие.

Третья группа вопросов касается контроля ритма дыхания и частоты сер
дечных сокращений: «Нет ли прерывистого, учащенного, поверхностного дыха
ния? Не колотится ли сердце?» После этого рекомендуется сделать два-три 
глубоких вдоха с продолжительным выдохом и перейти на ритмичное брюш
ное дыхание.

Следует сказать еще об одном приеме —  пред- и послесонном самовнуше
нии. Особенностью приема по сравнению'с обычным самовнушением являет
ся использование не специально вызываемого состояния аутогенного погру-

Ноаопьная книга вайскоеога психопата, офицера по организации общеавенно-государстаенной подгоговки
и военно-социальной роботы__________________________________________________________________________________________________

76



Ж1'11мя, а естественно возникающих состояний сомнолентности, сопровождаю
щих физиологический сон на его начальной и завершающей стадиях. Перед 
сном военнослужащий формулирует в соответствии с правилами построения 
самовнушения одну из наиболее актуальных предстоящих проблем (напри
мер, снять чрезмерное волнение перед ответственным этапом, снять усталость 
и т. п.), а затем по мере погружения в сон на фоне возникающего дремотного 
состояния вводит в подсознание формулами самовнушения информацию о 
том, что сон и возможные сновидения будут способствовать разрешению сфор
мулированной проблемы. После пробуждения, не выходя из просоночного со
стояния, он закрепляет эту установку в утвердительной форме. Данный прием 
позволяет повысить субъективную уверенность в успехе ощущением того, что 
внутренняя работа в направлении цели идет непрерывно, в том числе и в 
период сна.

Таковы некоторые методы психологической работы, позволяющие оптими- 
(нровать психологические характеристики военнослужащих, обеспечивающие 
их высокую психологическую готовность к выполнению различных задач воин
ской деятельности и поддерживающие их психологическое здоровье.

Психологическая работа по сохранению 
психического здоровья военнослужащих

Понятие о психическом здоровье и его критерии
Исследование индивидуальных и групповых психологических особенностей 

военнослужащих — важный, но в определенном смысле предварительный этап 
в деятельности психолога, позволяющий получить объективную информацию 
для последующего ее учета при принятии управленческого решения. Иссле
дование индивидуальных психологических особенностей военнослужащих 
позволяет выявить лиц с теми или иными психологическими трудностями, 
следовательно, нуждающихся в оказании психологической помощи.

Психологическая помощь оказывается в целях сохранения психического 
здоровья военнослужащих и членов их семей, служащих и гражданского пер
сонала воинской части, а также оказания помощи в преодолении сложных 
личностных проблем. Это связано с тем, что в условиях военно-профессио
нальной деятельности человек неминуемо сталкивается с многочисленными 
проблемными ситуациями, требующими наличия определенного уровня пси
хического ресурса человека для их успешного преодоления.

Учитывая чрезвычайное многообразие взаимосвязей конкретного человека 
с окружающей средой (социальной, физической), в соответствии с существую
щими в психологии подходами (Б. (Зратусь, Л. Собчик, Б. Шведин, А. Федотов 
и др.) правомерным представляется выделить следующие классы субъектив
ной сложности ситуаций и уровни психического здоровья людей:

— класс ситуаций на духовный и жизненный смысл деятельности, чему 
соответствует духовный уровень психического здоровья;

— класс ситуаций личностного отношения к окружающему, чему соответ
ствует характерологический уровень психического здоровья;

—  класс ситуаций на качество психофизического взаимодействия с окружаю
щим, чему соответствует психофизический уровень психического здоровья.

Чем больше энергетических усилий требует ситуация определенного клас
са, тем больше вероятность снижения психического ресурса соответствующе
го уровня и разбалансированности психического здоровья человека. Таким 
образом, объектом психологической помощи являются военнослужащие, ис
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пытывающие проблемы и трудности личностного роста, преодоления трудных] 
ситуаций и расстройства психического здоровья.

Множество проблем, с которыми встречаются военнослужащие в своей жизни] 
и деятельности, можно разделить на две категории: психологические и пред-| 
метные, или непсихологические.

Психологическая проблема —  это совокупность психологических труд] 
ностей человека, дисгармоничное состояние, вызванное определенными проти4 
воречиями в развитии или негативными изменениями (событиями) в личной! 
и профессиональной жизни. 1

Психологическая проблема отличается от непсихологической тем, что eel 
решение предполагает изменение личности (группы), в то время как непсихо-j 
логическая проблема решается путем перемен в предметной среде человека.! 
Так или иначе, изменение предметных параметров должно быть сопряжено со] 
знанием психологической стороны проблемы, т. е. с характером отражения,] 
восприятия различных ее аспектов человеком, знанием его психологических] 
возможностей и особенностей и пр.

Под психическим здоровьем понимается комплексное многоуровневое 
качество жизнедеятельности, выражающее соответствие психофизического 
состояния и самочувствия, ориентирования и поведения уровню развития, пси
хофизиологическим усилиям и затратам организма, потребностям и целям 
личностного развития, а также наличным адаптивно-компенсаторным возмож
ностям психики человека.

Для определения необходимости оказания психологической помощи очень 
важны как субъективное ощущение психологического неблагополучия самим 
военнослужащим, так и обобщенные представления о норме психического здо
ровья, позволяющие с определенной долей вероятности определить наличие 
отклонений от нее у конкретного человека. Проблема нормы в психологии 
одна из самых сложных. Сложность данного феномена подчеркивается много
образием подходов к ее пониманию представителями различных наук. Ука
жем лишь на некоторые аспекты в понимании нормы:

а) норма как оптимальное состояние объекта. С этой точки зрения норма 
представляет собой наиболее устойчивое адаптивное состояние объекта, бо
лее всего соответствующее определенным условиям и задачам его функцио
нирования;

б) норма как исходное начало для сравнения и оценки. В данном случае 
формальный критерий, по которому происходит сравнение людей по опреде
ленным аспектам, выводится на основе статистической обработки результа
тов и анализа их распределения, полученных у большого количества людей. 
Однако чрезвычайно трудно охарактеризовать положение человека относи
тельно нормы, если взять за основание для сравнения не один, а систему пока
зателей. Получится, что «нормальных» людей будет меньшинство;

в) норма как отсутствие отклонений, состояние, противоположное болезни, 
отсутствие физических дефектов, заболеваний и расстройств. В  соответствии 
с этим подходом нормальным будет признан тот человек, у которого в резуль
тате обследования будет установлено отсутствие признаков, относимых к раз
личного рода психическим отклонениям;

г) норма как описательная характеристика необходимых положительных 
качеств личности (положительный логический критерий);

д) норма как состояние полного физического, духовного и социального бла
гополучия человека, ощущение возможности реализации своего личностного 
потенциала. Выделяют три уровня анализа этой категории:

— нейропсихологический — делается вывод о мозговой организации иссле
дуемого явления (здесь необходимы знания о функциональной организации
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мозга, об основных принципах локализации психических функций и локаль
ных поражений мозга);

— общепсихологический анализ содержания нормы психического развития 
предполагает использование данных об основных закономерностях и меха
низмах функционирования психики;

— возрастно-психологический уровень анализа позволяет конкретизиро
вать полученные данные применительно к возрасту и индивидуализировать 
их в применении к конкретной личности.

Следует отметить, что в понимание психического здоровья включены 
не только медицинские, психологические критерии, но и общественные, груп
повые ценности и нормы, которые регламентируют духовную жизнь и поведе
ние человека в социуме. При этом ориентация на норму психической деятель
ности обусловлена тем. что предполагаемый ею оптимальный уровень психи
ческого самочувствия и функционирования индивида в обществе возможен в 
первую очередь при отсутствии патологических отклонений в функциониро
вании центральной нервной системы. В этом плане все многообразие пере
ходных состояний человека находится между двумя полюсами: «норма* и 
«патология». В этой связи укажем наиболее общие критерии, характеризую
щие норму психического здоровья:

— соответствие субъективных образов отражаемым объектам действитель
ности, а также соразмерность и соответствие характера реакций внешним 
раздражителям, значению жизненных событий;

— адекватный возрасту уровень зрелости эмоционально-волевой и позна
вательной сфер личности;

— способность к адаптации в микросоциальных отношениях;
— способность к самоуправлению собственным поведением, его изменению 

в зависимости от смены ситуаций, разумному планированию жизненных це
лей и поддержанию активности в их достижении;

— критический подход к обстоятельствам жизни, чувство ответственности 
за потомство и близких членов семьи.

В то же время человек, физически и психически находящийся в пределах 
указанных норм, может субъективно ощущать собственное неблагополучие, 
вызванное, например, нереализованностью своих жизненных планов, неудов
летворенной потребностью, недостатком внимания со стороны близких людей 
и т. п. В  этой связи значимым является то, что здесь на первый план при 
определении уровня психического здоровья выходят потребностные критерии, 
связанные с мировоззрением человека, его Я-концепцией, уровнем притязаний 
и т. д. Таким образом, при всей кажущейся схожести феномены «пбихическая 
норма» и «психическое здоровье» не совпадают. Для подчеркивания данного 
различия в последнее время в психологии наряду с термином «психическое» 
стал употребляться и термин «психологическое здоровье» (И. Дубровина), в 
какой-то степени соразмерный по содержанию с понятиями личностного бла
гополучия и личностной зрелости.

Другими словами, «нормальный человек» — это человек, соответствующий в 
главных своих психических проявлениях основным критериям половозраст
ного развития и социальным нормам конкретного общества, обеспечивающий 
адекватную окружающей действительности регуляцию поведения, а «психи
чески здоровый» —  испытывающий при этом и чувство душевного благополу
чия, ответственно выступающий субъектом своей жизнедеятельности.

Отклонения от психической нормы могут иметь временный или постоян
ный характер, а также различную степень выраженности — от более «заост
ренных» отдельных черт характера (акцентуация) до различного рода невро
тических состояний и деформаций личности. Данные психологические осо
бенности конкретного человека находят выражение в его поведении, отличаю
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щемся, как правило, от общепринятых взглядов. В сочетании с нарушением] 
социальных (правовых и нравственных) норм такое поведение характеризует-] 
ся как девиантное (отклоняющееся). Именно военнослужащие с таким пове
дением являются объектом наиболее пристального внимания должностных; 
лиц, и в первую очередь психолога воинской части.

Однако круг лиц, нуждающихся в оказании им психологической помощи, ' 
не ограничивается субъектами отклоняющегося поведения. Очень часто че
ловек, попадая в непривычные для него условия, ситуации жизнедеятельности, 
не может самостоятельно найти выход из сложившейся обстановки, правиль-, 
но определить для себя наилучшую линию поведения или, проще говоря, не 
обладает необходимыми навыками принятия решений, взаимодействия с дру
гими людьми и т. п.

Целесообразно выделить четыре  группы ситуаций жизнедеятельности по 
уровню их субъективной сложности для человека:

1 ) комфортные, требующие от человека минимальных энергетических за
трат. Объективно необходимы на ранних половозрастных этапах развития 
для набора психического ресурса для взрослой жизни или его восстановле
ния при усталости, истощении;

2) проблемные, повседневно-жизненные. Их разрешение требует избира
тельной активности человека. При благоприятном разрешении такие ситуа
ции сопровождаются интеллектуальным и личностным ростом. В противном 
случае происходят снижение, истощение психического ресурса определенного 
уровня, нарастание усталости, разочарований, повышение проблемности самой 
ситуации для человека;

3) трудные ситуации, связанные с большими энергетическими нагрузками 
на фоне проявления различных факторов трудности: риска, опасности, внезап
ности события, высокой интеллектуальной и психофизической сложности 
выполняемой деятельности, решаемой задачи; негативного группового воздей
ствия; неблагоприятных природно-климатических воздействий; смысловой 
противоречивости или девальвации ценностей, лежащих в основе прежних 
смыслов, и т. д.;

4) экстремальные, связанные с запредельными смысловыми, характерологи
ческими, психофизическими нагрузками, т.е. превышающими адаптивно-ком
пенсаторные возможности человека и сопровождающиеся нарушением пси
хического здоровья, истощением резервов и возможными патологическими 
нарушениями психики и организма.

Таким образом, в зависимости от уровня сложности требований, предъявля
емых к психическому ресурсу человека в той или иной ситуации, факторами 
нарушения психического здоровья могут являться:

— несоразмерность нагрузки и внешних воздействий на человека его пси
хофизиологическим и личностным возможностям;

— соматические заболевания и дефекты физического развития;
— неприспособленность лиц с отклонениями характера к определенным 

типам ситуаций:
— деформация системы межличностных отношений в ближайшем социаль

ном окружении;
— наличие амбивалентных, противоречивых отношений, мотивов и потреб

ностей, порождающих острый внутренний конфликт и переживания человека 
из-за невозможности самостоятельно найти продуктивный выход из сложив
шейся ситуации и др.

Военная служба неизбежно сопровождается значительными психическими 
и (|)изическими нагрузками. Изменение ритма жизни, уставный порядок дня, 
регламентированный режим поведения, невозможность уединиться, повышен
ная ответстненност!.. непривычные природно-географические условия — все
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это предъявляет повышенные требования к состоянию психического и физи
ческого здоровья военнослужащих. Еще более мощные предпосылки для фор
мирования психической патологии у военнослужащих возникают в условиях 
ведения боевых действий. Необходимость выжить в обстановке смертей и 
разрушений, отрицательные впечатления, морально-психологическая неподго
товленность, боязнь не справиться с обязанностями, чувство вины перед по
гибшими, нарушение режима сна и отдыха и многое другое являются основ
ными факторами негативного воздействия на психику военнослужащих.

Наиболее типична по уровню субъективной трудности для большинства 
военнослужащих ситуация адаптации к условиям военной службы. Под тер
мином «адаптация» понимается, с одной стороны, устойчивость личности к 
условиям среды, а с другой —  процесс приспособления биосистемы человека 
к меняющейся обстановке. Процесс адаптации воина к условиям службы тре
бует огромного нервного труда, связанного с отказом от большинства привы
чек и склонностей, выработанных в течение многих лет, подчинения своего 
поведения новым требованиям.

Процесс адаптации протекает сложнее и чаще сопровождается различными 
нервно-психическими расстройствами улиц, перенесших поражения централь
ной нервной системы, имеющих отклонения в домашнем воспитании, а также 
слабый адаптационный потенциал. Затрудненная адаптация может наблюдаться 
и у лиц, имеющих какие-либо дефекты строения тела или внешнего вида (из
быточная полнота или чрезмерная худоба, большие нос, уши, кривые ноги, неболь
шой по размеру половой член и т. п.). Чаще всего именно эти люди становят
ся объектом насмешек и издевательств со стороны других, а названные недо
статки — предметом собственных тягостных переживаний этих воинов.

Усугублять негативные психологические проявления могут не только инди
видуальные особенности конкретного военнослужащего, но и те условия мак- 
ро- и микросоциальной среды, в которых осуществляется его жизнедеятель
ность (отношения в воинском коллективе, разрыв привычных связей, небла
гоприятные вести из дома, отсутствие внимания и дефицит уважительного 
отношения со стороны командиров и т. п.).

Выявлено, что психические ресурсы в ситуациях, связанных с профессио
нальной деятельностью, истощаются пропорционально нарастанию усталости, 
психической травмированности и обратно пропорционально профессиональ
ной подготовленности и готовности к выполнению задач за счет сформиро
ванности необходимых психофизических качеств, умения произвольно вхо
дить в оптимальное психологическое состояние и быстро и полно восстанав
ливаться.

Основные задачи и содержание деятельности 
должностных лиц воинской части 

по сохранению психического здоровья военнослужащих
Работа по сохранению психического здоровья военнослужащих имеет ком

плексный характер и реализуется по двум основным направлениям:
1 ) осуществление систематической и согласованной работы психолога и 

других должностных лиц профилактического плана по своевременному выяв
лению воинов, нуждающихся в оказании психологической помощи и постоян
ном психологическом сопровождении, созданию благоприятных условий для 
жизнедеятельности военнослужащих, предупреждающих их психологическую 
и физическую перегрузки, негативные проявления НПН и последствия кри
зисных состояний;

2 ) непосредственное применение психологом специальных процедур по ока
занию психологической помощи конкретным военнослужащим методами пси
хологического консультирования, психотерапии и психореабилитации.
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Профилактика психического здоровья военнослужащих 
в условиях воинской части

Психопрофилактические мероприятия по сохранению психического здоро
вья военнослужащих проводятся психологом в тесной взаимосвязи с другими 
должностными лицами воинской части и специалистами (медицинскими, соци
альными работниками, юристом и др.). Психологическая профилактика и пси
хогигиена предполагают:

а) своевременное выявление таких индивидуальных особенностей военно
служащего, которые могут привести к определенным сложностям, отклонени
ям в его психическом развитии, в его поведении, отношениях, деятельности;

б) предупреждение возможных осложнений и психических расстройств в 
связи с возрастными, социализационными кризисами (психическое расстрой
ство — общий термин, указывающий на то, что психическое состояние челове
ка дает основание для психиатрического или психотерапевтического вмеша
тельства);

в) оценка и контроль соблюдения условий жизнедеятельности, необходи
мых для нормального психического развития людей (психогигиеническая оценка 
комфортности среды, анализ режимов деятельности и отдыха, выявление ситу
аций и условий воинской деятельности, вызывающих чрезмерное психофизио
логическое напряжение, психологические перегрузки и негативные пережива
ния) и т. д.

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения выделя
ют профилактику:

—  первичную (включает мероприятия, предупреждающие возникновение 
нервно-психических расстройств);

—  вторичную (содержит мероприятия, препятствующие неблагоприятной 
динамике уже возникших заболеваний);

—  третичную (способствует предупреждению неблагоприятных социальных 
последствий заболевания и его рецидивов).

К данному направлению деятельности относятся следующие основные меры 
по профилактике психических срывов и заболеваний у военнослужащих:

— внимательное, чуткое отношение к подчиненным, уважение их чувств, 
мыслей, суждений, предложений и т. д., недопущение в их адрес резких, оскор
бительных высказываний, несправедливости и т. п.;

— изучение и знание реальной обстановки в семьях военнослужащих, про
ходящих службу по контракту, оказание им всесторонней помощи в разреше
нии бытовых, финансовых, психологических и других проблем, а также семей
ных конфликтов;

— рациональное распределение военнослужащих по подразделениям и спе
циальностям с учетом их подготовки и индивидуальных особенностей;

— анализ и оптимизация эргономических условий деятельности военнослу
жащих, исключение необоснованных физических и морально-психологичес
ких перегрузок военнослужащих;

— равномерное распределение нарядов на службу и работу, учет при назна
чении нарядов физического состояния и психологического самочувствия вои
нов;

— постоянное изучение социально-психологических процессов в подразде
лениях, запросов, настроений военнослужащих; создание здорового морально
психологического климата в воинских коллективах — атмосферы уважитель
ности, доброжелательности и взаимопомощи;

— создание условий для проявления творческих способностей военнослу
жащих, предоставление возможности отдыха по собственному плану;

— обмен письмами с родителями военнослужащих, установка в воинской 
части междугородного телефона, по которому военнослужащие в трудную для
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НИ Х минуту М ОГЛИ бы связаться с родными и близкими, прием военнослужа
щих по личным вопросам;

— разъяснение военнослужащим типологических черт их характера, воз
можных негативных проявлений, связанных с ними, и формулирование реко
мендаций для самоконтроля и коррекции (проводит лично психолог);

— выявление наиболее типичных ситуаций, в которых поведение воинов с 
признаками нервно-психической неустойчивости чаще всего оказывается 
неадекватным;

— изучение ситуаций военно-профессиональной деятельности, ведущих к 
повышенным негативным переживаниям и состояниям военнослужащих, спо
собствующих ошибкам, авариям, несчастным случаям, конфликтам между во
еннослужащими и т. д.

В руководящих документах по организации психологической работы в Во
оруженных Силах Российской Федерации установлена персональная ответ
ственность должностных лиц, наряду с командирами (начальниками) всех сте
пеней, за сохранение и укрепление психического здоровья военнослужащих 
(приказ министра обороны Российской Федерации 1998 г. №  440):

а) за выявление суицидальных намерений, организацию и осуществление 
мероприятий по недопущению самоубийств, создание условий для их профи
лактики ответственны органы воспитательной работы, медицинской службы, 
органов службы войск и безопасности военной службы;

б) за противодействие распространению алкоголя и наркотиков —  органы 
службы войск и безопасности военной службы, органы воспитательной рабо
ты, медицинской службы;

в) за выявление лиц, предрасположенных к расстройствам личности, алкого
лизму, наркомании, —  органы воспитательной работы, медицинской службы;

г) за выявление лиц с психическими заболеваниями —  органы медицинс
кой службы.

Особое внимание обращается на выполнение командирами и начальниками 
рекомендаций психологов и врачей в отношении военнослужащих с низким 
уровнем психического здоровья, на организацию каждодневной профилакти
ческой работы с ними. Основаниями для госпитализации в психиатрический 
стационар являются наличие у военнослужащего психического расстройства 
и заключение врача-психиатра о необходимости обследования или лечения в 
стационарных условиях либо постановление прокурора или определение суда. 
Недопустимо угрожать военнослужащим отправкой в психиатрический ста
ционар за какой-либо дисциплинарный проступок.

В случае отсутствия у военнослужащего психического заболевания, но при 
предрасположенности к личностным расстройствам дальнейшую работу с ним 
осуществляет психолог или психоневролог совместно с врачом воинской части.

Пристального внимания психолога и других должностных лиц требуют во
еннослужащие с признаками нервно-психической неустойчивости (НПН). 
Нервно-психическая неустойчивость не равнозначна психическому заболева
нию, является временным, обратимым явлением. Ее можно сравнить с гранью, 
за которой начинается болезнь.

Наиболее важными факторами, способствующими развитию НПН, являются:
—  слабая подготовка к военной службе и негативное отношение к ней;
—  психотравмирующие конфликты между молодыми воинами и старослужа

щими;
—  грубость и педагогические ошибки командиров;
—  особенности черт характера самого военнослужащего (чрезмерная обид

чивость, вспыльчивость, мнительность, неуверенность, упрямство и др.), в том 
числе и физиологические особенности организма, предопределяющие нена
дежность адаптационных и компенсаторных механизмов;

— психологический климат до призыва (в семье, в кругу ровесников) и в 
воинском подразделении;
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—  факт разлуки с семьей, близкими людьми, неблагоприятные известия из 
дома и др.

Важное место в комплексном решении проблемы сохранения психического 
здоровья военнослужащих занимает деятельность психолога и других долж
ностных лиц по проектированию и оптимизации профессиональной среды. 
Решение данной задачи связано с созданием в воинской части таких условий, 
которые бы обеспечивали эффективную и безаварийную работу военнослу
жащих и гражданских лиц, а также предупреждение различного рода профес
сионально-психологических расстройств и деформаций личности работающих 
специалистов.

Под профессиональной средой понимается совокупность предметных усло
вий труда (структура организации, предмет, средства, орудия труда, эргономи
ческие, технологические, информационные и другие особенности выполнения 
профессиональных задач) и социальных условий (межличностные отношения, 
климат в коллективе, удовлетворенность работой и т. п.). Профессиональная 
среда по характеру воздействующих на человека факторов может быть от
носительно комфортной и стрессогенной (или экстремальной). Данные фак
торы, различаясь по интенсивности и продолжительности своего воздействия, 
могут быть объединены в несколько групп:

— физические (громкость, запах, температура, объем помещения, освещен
ность и т. п.);

— технические (надежность и эргономическое соответствие оборудования, 
техники, рабочего места);

— социально-ролевые (нормативные ограничения, возможность проявления 
инициативы, ролевые позиции и ожидания, совместимость членов воинского 
коллектива и др.);

—  особенности задачи (степень сложности, новизны, монотонность работы, 
наличие необходимой информации, высокий темп действий, дефицит времени 
и т. д.);

—  структурные (групповая или индивидуальная изоляция, автономность, 
функциональный, матричный или линейный тип построения организации, ко
личество иерархических уровней управления и т. п.);

—  личностные (профессиональная подготовленность и опыт работы, свой
ства нервной системы, особенности темперамента и характера человека, фун
кциональное состояние).

Взаимодействие внешних и внутренних факторов может вызывать самые 
различные неблагоприятные последствия, как для самого человека, так и для 
окружающих его людей. Различаясь по степени потенциального ущерба для 
человека и организации в целом (воинской части), данные факторы делятся на 
опасные, воздействие которых приводит к травмам, гибели человека, наруше
ниям в его психике, авариям, и вредные, воздействие которых ведет к негатив
ным психическим состояниям и профессиональным заболеваниям.

Неблагоприятное сочетание факторов профессиональной среды приводит к 
значительному возрастанию психологической нагрузки на человека, вызывая 
состояние психической напряженности. Н ап р яж ен н о сть  —  это состояние 
психической активности, неадаптивности человека, вызванное воздействием 
экстремальных для него факторов и предвосхищением связанных с ними по
следствий. Такое состояние возникает тогда, когда военнослужащему необхо
димы дополнительные психологические возможности для преодоления появ
ляющихся трудностей и перестройки психики при переходе ее к новому уров
ню функционирования.

Напряженность, сохраняющаяся у человека в течение длительного времени, 
может, в свою очередь, вызывать различные негативные состояния. Вероят
ность негативной динамики психических состояний возрастает тогда, когда у 
человека не сформированы навыки адекватной оценки критических ситуаций, 
а в личном опыте отсутствуют варианты их преодоления. Кроме этого, более
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подвержены таким состояниям люди с повышенным уровнем тревожности, 
невротичности, ригидности.

Вызываемые вследствие психической напряженности негативные состоя
ния являются, с одной стороны, «древней» реакцией человека на ситуации 
угрозы его биологическому и социальному существованию (тревога, испуг 
и т. п.), а с другой стороны, психофизиологическим ответом организма на за
вышенные требования среды к расходованию его энергетических ресурсов. 
Функционально данные состояния предполагают комплекс ответных реакций 
защитного характера.

Действие на человека различных негативных факторов профессиональной среды 
зачастую вызывает состояние стресса. Под стрессом  понимается неспецифн- 
ческая реакция организма на нагрузку. Реакции, имеющие целью повышение 
сопротивляемости организма, называются общим адаптационным синдромом, 
характеризующимся следующими особенностями:

—  во-первых, это относительная независимость реакции от характера вызвав
шего ее стимула (т. е. причиной стресса могут быть самые разные события и 
обстоятельства: например, постоянный шум в помещении, негативные жизнен
ные события, чрезмерные физические нагрузки и т. п.);

— во-вторых, все стрессоры вызывают неспецифическую физиологическую 
реакцию, когда вследствие активизации гормональных систем в кровь посту
пают адреналин, норадреналин, в результате чего значительно возрастает час
тота сердечных сокращений и дыхания, поднимается кровяное давление, воз
растает интенсивность циркуляции крови в скелетных мышцах, уменьшается 
энергетический запас в печени;

— в-третьих, длительные нагрузки ведут к стойкой адаптации организма к 
изменившимся условиям, в то же время чрезмерные по силе и длительности 
нагрузки (перегрузки) ведут к срыву работы адаптационной системы и появ
лению в организме под действием избытка гормонов различных нарушений и 
заболеваний (сердечная недостаточность, гастрит, головные боли, спазм сосу
дов, диабет и др.).

В преодолении стресса большое значение имеют оценка события самим 
человеком и наличие у него адекватных путей и способов преодоления со- 
:адавшейся ситуации. Таким образом, каждое затруднение, с которым сталкива
ется военнослужащий, является стрессовым в том случае, если оно оценивает
ся негативно или если нет адекватной стратегии его преодоления, т. е. требо
вания ситуации превышают возможности человека. Негативные последствия 
могут возникнуть и тогда, когда такая ситуация становится хронической.

Для преодоления стресса важно знать, в чем заключается источник хрони
ческого дисбаланса — во внешних требованиях, которые слишком высоки, или 
в возможностях человека, которые слишком ограничены. В связи с этим рабо
та по преодолению стрессовых состояний должна вестись по двум направле
ниям: по пути изменения ситуации (через уменьшение числа стрессоров и их 
интенсивности) и изменения человека — изменение когнитивных оценок си
туации или личностных стратегий поведения.

Негативным явлением в профессиональной жизни военнослужащего могут 
быть профессиональные кризисы. Кризис — это состояние длительного 
личностного дисбаланса, которое является результатом сильного по степени 
воздействия или неожиданного события. Длительные и интенсивные эмоцио
нальные реакции приводят к тому, что человек не способен справиться с ситу
ацией. У него наблюдаются неуверенность в себе, притупленность чувств, поте
ря стабильности в эмоциональных реакциях и т. п. Профессиональные кризисы 
могут происходить на фоне возрастных кризисов, имеющих объективный харак
тер, и социализационных кризисов, связанных с переходом человека из одной 
социальной среды в другую и освоением новых социальных ролей. Взаимообус
ловленность этих кризисов и их проявлений создает достаточно сложную для



человека проблему, когда для поиска ее решения зачастую не хватает соб
ственных сил и опыта. Поэтому в целях восстановления нарушенного балан
са требуется профессиональное вмешательство психолога.

При неблагоприятном развитии событий профессиональные кризисы могут 
приводить к различного рода профессиональным заболеваниям. Имею
щие острую или хроническую форму профессиональные заболевания вызыва
ют временную или полную утрату трудоспособности человека. На вероят
ность их возникновения и характер влияют не только особенности личности 
военнослужащего, но и особенности его военно-профессиональной деятельно
сти. Например, у людей, занятых в социальной сфере (к ним относятся военно
служащие, занимающие практически все командные и воспитательные долж
ности), предполагающей высокую интенсивность общения с окружающими, 
высокую эмоциональную выкладываемость, зачастую развивается так называ
емый синдром сгорания, выражающийся в стремлении ограничить круг и чис
ло контактов, притупленности чувств, повышенной конфликтности и т. п. Вслед
ствие «вживания» в образ других людей, преимущественного восприятия их с 
профессиональных позиций может развиваться односторонняя социальная 
перцепция.

Системный и комплексный подход в организации психологического обеспе
чения безопасности труда и планировании оптимальной профессиональной 
среды выражается в сосредоточении работы войскового психолога и должно
стных лиц воинской части на решении следующих задач;

а) осуществление специальных мероприятий, проводимых психологом по 
формированию и развитию у военнослужащих психологических качеств, не
обходимых для продуктивного труда и способствующих преодолению труд
ных ситуаций, предупреждению негативных состояний и срывов в деятельно
сти. Здесь решаются задачи, связанные с совершенствованием самого челове
ка: повышение эмоциональной устойчивости и способности к самоуправле
нию, саморегуляции своего эмоционального состояния и поведения, трениров
ка психофизиологических функций и т. п.;

б) проведение профилактических мероприятий по целенаправленному изу
чению и оптимизации внешних факторов профессиональной среды, направ
ленных на предупреждение психологической и физической перегрузок воен
нослужащих, профилактику профессиональных деформаций личности и раз
ли чногородазаба^^ (схема 1 0 ).
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Для решения данной задачи осуществляются следующие мероприятия:
—  эргономическая оптимизация рабочего места, техники, информационной 

нагрузки с учетом психологических возможностей военнослужащего по ее 
принятию и обработке. В  этом плане учитываются как объем информацион
ных потоков, их интенсивность, так и эргономические параметры технических 
средств: органов и пультов управления, средств отображения информации 
и т. п. Такие мероприятия способствуют предупреждению сенсорно-перцеп
тивной напряженности;

— освещенность и цветовое оформление служебных помещений в целях 
профилактики зрительных и психоэмоциональных перенапряжений. Исследо
вания показывают, что тон окраски поверхностей, находящихся большую часть 
служебного времени в поле зрения человека, влияет не только на его самочув
ствие, но и на производительность труда. Поэтому оптимальным является 
использование цветов средневолнового участка спектра;

— профилактика монотонии как следствия однообразной регулярной по
вторяемости одних и тех же действий, а также недостаточности раздражите
лей (депривационная монотония). Эта задача особенно актуальна для специ
алистов, чья деятельность носит операторский характер. Мероприятиями по 
устранению монотонии являются, например, прослушивание (где это допуска
ется) музыки во время работы, установление оптимального уровня (частоты, 
интенсивности) коммуникативного взаимодействия между военнослужащи
ми. Кроме того, предупреждению монотонии способствуют изменения в ритме 
труда на протяжении рабочего дня, возможность человека индивидуально уста
навливать оптимальный для него темп выполнения профессиональных дей
ствий и операций, принудительное нарушение регулярности однотипных дви
жений и т. п.

Компенсация двигательной недостаточности может быть преодолена изме
нением технологии выполнения служебных обязанностей, предполагающей 
переход военнослужащего от одного места к другому. Большое значение для 
психоэмоционального переключения имеет наличие «зоны отдыха», по своему 
интерьеру и цветооформлению отличающейся от «рабочей зоны»;

— предупреждение травматизма. В понимании основных причин травма
тизма существенны следующие положения:

а) травматизм является следствием определенного поведения и индивиду
альных особенностей людей. Такими причинами могут быть как негативные 
функциональные и психические состояния, увеличивающие степень риска, так 
и общая профессиональная неготовность человека к определенному виду де
ятельности (незнание источников опасности, своих действий в опасной ситуа
ции, несоответствие психофизиологических качеств характеру выполняемого 
труда и условиям задачи, отсутствие интереса к процессу труда, привычность 
к определенным условиям деятельности, пропуск «неважных» с точки зрения 
работающего операций и т. д.);

б) вероятность травматизма и аварий связана с существованием на терри
тории воинской части зон повышенной опасности вследствие использования 
«опасных» оборудования, техники и технологий.

Таким образом, деятельность психолога направляется на выявление и оцен
ку факторов опасности, а также на формирование безопасного поведения во
еннослужащих и военных руководителей. Безопасное поведение во многом 
является антиципирующим поведением, так как знание источников опасности 
позволяет в большинстве случаев предпринять необходимые компенсирую
щие действия.

Источники опасности могут быть как непосредственно восприняты и разли
чимы с помощью органов чувств человека, так и замечены только с помощью 
специальных вспомогательных средств. К основным источникам опасности
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относятся, например, химическая опасность, радиация, электроопасность, пада
ющие объекты, опасность сдавливания, падения с высоты, движущиеся части и 
механизмы, движущийся на человека объект и др. Важно обучить личный 
состав не только знанию потенциальных источников опасности, но и умению 
различать признаки, свидетельствующие об их наступлении, выработать на
иболее эффективные и устойчивые навыки действий в опасной ситуации, оце
нивать потенциальную опасность своих неправильных (рискованных) действий.

Специализированные методы психологической помощи 
военнослужащим

Для оказания психологической помощи военнослужащим психологами ис
пользуются разнообразные приемы и процедуры, объединенные в пределах 
таких методов психологической помощи, как психологическое консультирова
ние, психотерапия, психокоррекция и психореабилитация. В  зависимости от 
объекта психологического воздействия выделяются индивидуальная, семей
ная и групповая формы оказания психологической помощи.

Любая из форм деятельности психолога (индивидуальная или групповая) 
состоит из трех блоков-этапов: диагностического (выявление объективного 
состояния клиента, группы), психологического воздействия и последующего 
психологического сопровождения (выполнение рекомендаций психолога са
мим клиентом, другими людьми и должностными лицами).

Психологическое консультирование
Психологическое консультирование является одним из ведущих и «энерго

затратных» с точки зрения прилагаемых со стороны психолога усилий видов 
его деятельности. Изучение войскового опыта показывает, что удельный вес 
консультирования в общем бюджете затрачиваемого служебного времени 
составляет у различных психологов (по стажу деятельности и уровню квали
фикации) 10— 25% и более. Наиболее типичными темами взаимодействия, с 
которыми к психологу обращаются различные категории военнослужащих и 
членов их семей, являются проблемы семейных взаимоотношений, взаимоот
ношений между различными должностными лицами, потребность в оказании 
помощи в адаптации к условиям военной службы. В структурно-психологи
ческом плане основными состояниями, обусловливающими в качестве моти
вов обращение к психологу, являются испытываемые людьми тревога, уныние, 
потрясение, сомнение, неуверенность, поиск участия и т. п.

Характер консультирования в условиях воинской части отличается от осу
ществляемого психологами-консультантами в специализированных психоло
гических консультациях: здесь субъектом обращения может быть не только 
отдельный человек (военнослужащий), но и группа военнослужащих. Круг 
охватываемых проблем значительно шире, наряду с сугубо личностными про
блемами осуществляется консультирование (в том числе командиров) и по 
вопросам, связанным с процессами, происходящими в воинском коллективе, 
которые оказывают влияние на самочувствие каждого его члена.

Деятельность военного психолога отличается и самим характером возник
новения заказа на его профессиональные действия, а также особенностью 
использования информации, полученной в ходе консультирования. Как пока
зывают результаты исследований, примерно около трети случаев, связанных с 
оказанием психологической помощи, инициированы не самими нуждающими
ся в этой помощи, а другими лицами (в основном командованием части, под
разделений и самим психологом). Это обусловлено особым характером воин
ского труда и условий службы, связанным с повышенными требованиями и 
ответственностью за жизнь и безопасность военнослужащих. Зачастую воен
ные психологи назначаются как бы ответственными за конкретного военно
служащего, что в значительной мере вынуждает их смещать акцент в их дей-
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ствиях С сугубо психологической профессиональной составляющей (когда 
человек сам желает изменить себя) на действия воспитательного характера. 
В то же время зачастую рекомендации психолога должностным лицам отно
сительно конкретных неотложных мер, связанных с организацией условий, 
необходимых для успешного решения острых психологических проблем воен
нослужащего, не учитываются должным образом либо не могут быть опера
тивно реализованными в силу ряда объективных обстоятельств.

Оценивая ситуации консультирования, имеющиеся в собственном опыте, 
большинство психологов склонны рассматривать их как очень сложные, тре
бующие обоащения к более опытным коллегам (около 70% из опрошенных 
психологов). Результаты самооценок психологов в этом плане дополняются и 
данными экспертного оценивания их профессиональных действий в ситуации 
консультирования. Наиболее типичные ошибки в действиях психологов заклю
чались в недостаточной способности к выработке необходимых вариантов 
решения проблемы, инертности в поиске и подборе нужных слов, директивности 
в формулировании выводов и рекомендаций, шаблонности и однотипности от
кликов и реакций. В значительном числе случаев психолог начинал непосред
ственную работу с первоначальной «гипотезой» самого клиента, строя на этой 
основе дальнейший диалог по выработке конкретных способов решения про
блемы.

В процессе взаимодействия с клиентом наблюдалось отсутствие четкой струк
туры и четких целей интервью, что вполне объяснимо отсутствием способно
сти (особенно у начинающих психологов) оперативной актуализации ранее 
усвоенных теоретических конструктов, позволяющих соотносить эмпиричес
кие признаки поведенческих паттернов и эмоциональных откликов клиента 
между собой и адекватно их интерпретировать в рамках определенной психоло
гической теории, в построении модели психологической ситуации и проблемы в 
целом. Данный факт подтверждается и тем, что лишь 23% психологов соотнес
ли свои профессиональные действия в ситуации консультирования с каким- 
либо теоретическим направлением. В значительной мере причиной затрудне
ний является также и незначительный профессиональный опыт психологов. 
Таким образом, выраженная ориентация, нацеленность психолога на оказание 
помощи конкретному человеку не находит подкрепления в «технологичес
ких» действиях, позволяющих реализовать ее достаточно квалифицированно.

Учитывая одновременно сложность и всестороннюю востребованность дан
ного метода психологической помощи (со стороны потенциальных клиентов — 
военнослужащих, командования частей и подразделений), обратимся к некото
рым теоретико-методическим аспектам самого психологического консульти
рования, что позволит уяснить его некоторые принципиальные моменты.

Теоретической основой психологического консультирования служит кон
сультативная психология — отрасль практической психологии, разрабатыва
ющая способы психологической помощи клиенту, не нуждающемуся в психо
терапии. Под термином «клиент» понимается нормальный, физически и психи
чески здоровый человек, у которого в жизни возникли проблемы психологи
ческого или поведенческого характера. Он ие способен самостоятельно раз
решить их и поэтому нуждается в посторонней помощи.

Классификация видов и форм консультирования может быть различной. 
По характеру решаемых задач различают возрастно-психологическое, профес
сиональное, психолого-педагогическое, кризисное и другие виды психологичес
кого консультирования.

В зависимости от вида анализа выделяют консультирование: 1) проблемно- 
ориентированное (направлено на анализ внешних причин и поиск путей раз
решения проблемы с участием окружения клиента); 2 ) личностно-ориентиро
ванное (центрировано на анализе личностных детерминант проблемы); 3) ре

Организация психологической работы в Вооруженных Сипах Российской Федерации

,i

89



шение-ориентированное (центрировано на выявлении ресурсов решения npo-J 
блемы).

В зависимости от теоретического подхода, в рамках которого работает пси
холог, различают следующие методические подходы к психологическому кон
сультированию: гуманистический, когнитивный, поведенческий, психоаналити
ческий.

Психологическое консультирование может проводиться в индивидуальной 
и групповой формах. Консультации могут быть однократные и многократные, 
по личному обращению и в результате вызова, без дополнительного тестиро-! 
вания и с ним, без привлечения методов психологической коррекции и с при
влечением этих методов. Оно может быть очным и дистантным (например, 
«телефон доверия»).

Модели консультирования могут также различаться в зависимости от пози
ций, занимаемых в процессе консультирования клиентом (например, позиции- 
ориентации клиента —  деловая, рентная, игровая) или самим психологом (со
ветчик, помощник, эксперт). Принимая во внимание эмоциональный тон дей
ствий консультанта, необходимо выделить следующие позиции: взаимодей
ствие на равных; взаимодействие с позиции «сверху»; взаимодействие с пози
ции «снизу».

Основные отличия консультирования от психотерапии и психокоррекции 
сводятся к тому, что:

— субъектами обращения к психологу-консультанту являются здоровые 
люди, не имеющие признаков отклонений от социальной или психической нор
мы и неблагоприятных психологических образований;

— основная цель консультирования — не преодоление психотравмнрущих 
факторов, а их предупреждение;

—  главная роль в преодолении сложной ситуации принадлежит самому 
клиенту, его внутренним резервам, а задача психолога состоит в психологичес
ком просвещении обративщегося за помощью, мобилизации посредством спе
циальных приемов, создающих необходимый эмоциональный и мотивацион
ный настрой, усилий клиента на осуществление в дальнейшем определенной 
линии поведения, выработанной совместно с психологом;

— консультирование охватывает более широкий круг проблем: адаптации, 
построения наиболее оптимальной системы взаимоотношений с другими людьми, 
разрешения межличностных конфликтов, личностного, профессионального ро
ста, воспитания и обучения и т. п.

Соотношение процесса консультирования с другими видами помощи чело
веку отражено в таблице, в которой степень отклонений от психической нор
мы условно может быть соотнесена с тем или иным видом помощи.

Т а б л и ц а  8
С оотнош ение разл ич н ы х видов  п сихол огич еск ой  помощи  

с с остоя ни я м и  психи к и  человека

Настольная книга войскового психопата, офицера по организации общеавенно-государавенной подгоговки
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Состояние психики Вид помощи
Болел 1ь Психиатрия. Медицинская психотерапия

Начальные отклонения в психике от нормы Нсмедиципская психотерапия и 
психокоррекция

Психическая норма Консул ьтировапие. Активное социально- 
психологическое обучение

В ходе консультирования решаются следующие основные задачи:
—  оценка уровня психического здоровья военнослужащего и определение 

показаний к другим видам психологической помощи;
—  оказание эмоциональной поддержки клиенту и оказание профессиональ

ной помощи в решении заявленной им проблемы;
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—  информирование военнослужащего о его психологических особенностях 
в целях более адекватного их использования, обучение его навыкам саморас
крытия и самоанализа, наиболее полного использования своих психологичес
ких особенностей и возможностей;

—  изменение отношения к проблеме, мобилизация скрытых психологичес
ких ресурсов клиента, обеспечивающих самостоятельное решение проблемы;

—  повышение общей психологической грамотности военнослужащих и дол
жностных лиц;

— коррекция нарушений адаптации и личностных дисгармоний;
— выявление основных направлений дальнейшего развития личности;
—  развитие реалистичности и плюралистичности мировоззрения;
—  повышение стрессовой и кризисной толерантности;
—  повышение ответственности и выработка у клиента готовности к твор

ческому освоению мира.
Индивидуальное психологическое консультирование проводится психоло

гом, как правило, в форме специальной беседы с военнослужащим, обратив
шимся за помощью. Консультативная беседа —  это основная форма психоло
гического консультирования; процесс диалогического общения, в ходе которо
го один человек (консультант) помогает другому (клиенту) использовать свои 
внутренние ресурсы для личностного развития в позитивном направлении. 
Результаты консультативной работы психолог отражает в журнале, который 
содержит также и сведения, касающиеся динамики состояния клиента за опре
деленный период. В ходе консультирования решаются и задачи психологичес
кого просвещения, например, разъяснение военнослужащим типологических 
черт их характера, возможных негативных проявлений, связанных с ними, и 
даются рекомендации для самоконтроля и коррекции.

Групповое консультирование проводится в целях снижения в воинских кол
лективах общей психологической напряженности, улучшения межличностных 
отношений, оптимизации морально-психологического климата, повышения груп
повой сплоченности, улучшения стиля руководства, устранения нежелатель
ных эмоциональных состояний или их последствий, повышения эффективнос
ти выполнения профессиональных задач. Важная задача для психолога — 
найти предмет взаимодействия членов группы с учетом интересов каждого из 
них. Для этого психолог должен располагать предварительными данными о 
воинском коллективе — о типе отношений между членами группы, существо
вании микрогрупп, авторитетности лидеров и руководителей коллектива и т. п.

Общая модель структуры консультативного процесса включает следующие 
связанные между собой стадии (приложение 14):

—  установление контакта с клиентом, достижение обоюдного доверия;
— уяснение проблемы клиента, предоставление возможности ему выгово

риться, понять свою роль в возникновении проблемы;
— осознание желаемого состояния, нахождение позитивных аспектов в про

блемной ситуации, выдвижение консультативной гипотезы;
— выдвижение и совместное обсуждение возможных альтернатив решения 

проблемы, составление плана ее реалистичного решения и закрепление у кли
ента соответствующей мотивации;

I



— обобщение результатов взаимодействия: усиление позитивного настроя] 
клиента на его самостоятельные действия по реализации избранного вариан
та решения проблемы вне ситуации консультирования, при необходимости — 1 
определение домашнего задания, назначение новых встреч, обсуждение вопро-J 
са о необходимости обращения и к другим специалистам.

Следует отметить, что термин «решить психологическую проблему» для] 
психолога и клиента имеет различное содержание. В  этом смысле для клиен-1 
та разрешить психологическую проблему — значит избавиться от гнета име-] 
ющихся трудностей, приобрести душевное равновесие, а для консультанта — | 
найти пути и способы оказания психологической помощи клиенту. Причем] 
под разрешением проблемы со стороны клиента понимается не устранение! 
проблемы по принципу вытеснения, т. е. мнимой ее ликвидации, а такая работа,] 
в результате которой человек не только преодолевает текущие трудности, но] 
и обогащает свой опыт, гармонизирует собственную жизнь.

Консультативная беседа как основной метод консультирования всегда име
ет два аспекта: диагностический и психотерапевтический.

Для решения первой (диагностической) задачи психологу-консультанту еле-j 
дует осуществить всесторонний анализ необходимой информации о клиенте и 
его ситуации и определить (идентифицировать) проблемы, заставившие чело-; 
века обратиться за помощью. Вторая (терапевтическая) задача — это соб-. 
ственно процесс реализации психологической помощи с использованием спе
циальных приемов и техник. Он включает психологическую поддержку, опти
мизацию психического состояния и актуализацию собственных психологичес
ких ресурсов клиента.

Психологическое консультирование основано на следующих принципах:
—  равноправное взаимодействие психолога и клиента, неманипулятивный 

подход;
—  безоценочное отношение к клиенту и уважение его как личности, ориен

тация на его нормы и ценности;
—  формирование у клиента установки на самостоятельное решение воз

никших проблем;
—  принятие участниками консультирования ответственности за совмест

ные решения;
—  разграничение личных и профессиональных отношений;
—  воздержание психолога от прямых и конкретных советов.
Эффективности консультирования также будут способствовать: разговор

психолога «на языке» клиента (начиная с употребления тех слов, которые 
встречаются в его высказываниях и кончая использованием его смысловых 
семантических единиц), доверительные отношения и искренний интерес пси
холога к высказываниям клиента.

Методы воздействия, применяемые психологами в процессе консультирова
ния, достаточно разнообразны. Некоторые из них представлены в приведен
ной ниже таблице.

Настольная книга войскового психолога, офицера по организации общественно-государственной подготовки
и военно-социальной роботы__________________________________________________________________________________________________
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Т а б л и ц а  9
М етоды  в оздействия  консультанта и их ф у н к ц и и  во время консультации

Метод Описание Функции
Интерпретация 1]овое видение ситуации Альтернативное видение реальности, 

изменение настроения клиента_________
Директива Пожелание или предписание 

клиенту совершить какое- 
либо действие

Показывает желаемое для психолога 
действие

Информация Домашнее задание, пожелание 
о возможном действии

Новые СВСДС1Н1Я

Самораскрытие
Психолог делится личным 
опытом или разделяет 
иыиешиие чувства клиента

Установление раппорта, 
Я-предложепия психолога

Обратная связь Как клиента воспринимают 
психолог и окружающие_______

Конкретные данные для
самовосприятия

Логическая
последовательность

Психолог устанавливает
п ос л е до вате л ы i ость 
мышления и поведения
клиента

Дает клиенту возможность предвидеть 
результаты его действий

Резюме Суммирование клиентом 
суждений психолога

Проясняет, чего добились психолог и 
клиент в ходе беседы

Открытые вопросы Кто? Как? Почему? Выяснение основных фактов 
событий жизни клиента

Закрытые вопросы Содержат частицу «ли», 
предполагают краткие ответы

Сокращают длинный монолог

Поощрение Повторение ключевых фраз 
клиента

Проработка специфических слон и их 
смысла для клиента

Пересказ
Повторение сущности слов 
клиента и его мыслей с 
использованием ключевых 
слов

Активизирует обсуждение, показывает 
уровень понимания /

Отражение чувств Выделение эмоциональной 
стороны интервью

Открывает чувства

Обобщпгощее
рсз!0 ме

Повторение основных мыслей 
чувств клиента в ходе 

Етсрвыо

Проясняет !гаправлемие беседы

Парадоксадьные
вопросы

«А почему бы не ....?»
«Вы  на самом деле так 
думаете?» и т. п.

Переводят разговор в новую
плоскость, позволяют пошатнуть
«абсолютные истины» клиента

Паузы молчания Организованная психологом 
фиксированная по времени 
тишина, применяемая в 
специальных моментах
беседы

Предоставление возможности клиенту 
«погрузиться» в себя, изучить свои 
мысли и чувства, попять свою 
ответственность за беседу

Конфронтация Реакция психолога иа 
психологическую защиту 
клиента, например: «Да (я 
согласен, это так) ... но 
(однако, вместе с тем)...»

Обращение внимания клиента па его 
уклонение от обсуждения 1гекоторых 
проблем, противоречивость поведения 
или мыслей

Какими бы плодотворными ни были усилия консультанта в выяснении ис
тинного смысла проблемы клиента на диагностической стадии, они сами по 
себе не способны изменить позицию клиента, стимулировать его на возмож
ность и необходимость конструктивных перемен в себе и своем окружении. 
Поэтому решение собственно терапевтической задачи возможно только при 
условии реализации приемов и способов коррекционного воздействия на кли
ента. В  этой связи выделение психологических механизмов таких воздей
ствий предполагает ответ на вопрос: «За счет чего происходят позитивные



изменения?», а выделение приемов коррекционного-воздействия — ответ на! 
вопрос: «Каким образом реализовать эти изменения посредством тех или иных 
действий консультанта?»

К числу основных механизмов коррекционного воздействия относятся сле
дующие:

а) облегчение гнета психологических проблем. Данный механизм предпола
гает снятие хронического напряжения и беспокойства клиента после свобод
ного изложения им сокровенной информации психологу. «Отдавая» свои тре
воги и сомнения, люди верят, что они теперь не одиноки перед лицом своих 
проблем, а слова психолога обязательно сбудутся. Свободное проявление эмо
ций лежит в основе эффекта эмоционального отреагирования. Эмоциональ
ное отреагирование — завершение эмоциональных переживаний, вызванных 
вытесненными из сознания психотравмирующими факторами, конфликтами и 
другими причинами, связанными с психологическими проблемами человека. 
Такое отреагирование дает эмоциональную разрядку. Освобождаясь от прес
са эмоций, собеседник готов более взвешенно и последовательно рассказы
вать и понимать то, что ему говорит психолог;

б) поиск нового ракурса видения проблемы. Оценивая проблему и свои 
возможности ее решения, человек редко самостоятельно может подняться над 
ситуацией, с которой (по его мнению) связаны и под углом зрения которой 
мыслятся все его неудачи. Для этого необходима смена «позиции наблюде
ния», смена, может быть, жизненной философии, т. е. определенного стиля от
ношения к жизненным событиям. Данный механизм может быть реализован, 
например,посредством:

— перехода в новую плоскость фокусирования информации. Смысл данно
го механизма —  в переводе эмоционально сфокусированных до этого жизнен
ных впечатлений клиента в новую плоскость —  плоскость проблемной сфоку
сированности. Психолог прямо или опосредованно, через уточнение деталей 
или включение новой информации, смещает точки напряжения, переставляет 
акценты. Реализации данной задачи способствует применение метода интер
претации;

— реконструкции утраченного смысла. Чем бы ни были вызваны фрустра
ции и отчаяние человека — смертью близких, неизлечимой болезнью, физи
ческим изъяном или увечьем, неразделенной любовью, бойкотом окружающих, 
внутренним конфликтом, —  во всех случаях необходимо отыскать смысл в 
чем-либо: в прошедщем, настоящем, будущем;

—  расширения горизонтов видения мира и переоценки ценностей. Речь 
идет об освоении человеком новых духовных горизонтов, изменении «масшта
ба» видения себя и окружающего мира, корректировке «мерки», с которой 
человек подходит к оценке своих несчастий. Психологический смысл любой 
жизненной проблемы будет меняться в зависимости от системы отсчета, в 
которой она рассматривается. Например, можно рассматривать ее в масшта
бе: ближайшей перспективы; жизни личности в целом; жизни людей, которым 
небезразлична судьба этого человека и т. д.;

—  переоценки ценностей, которая полезна тем, кто «зациклился» на соб
ственных негативных переживаниях и эмоциях, кому не столько события жиз
ни, сколько собственные страдания по этому поводу «застилают свет». С ними 
стоит вести разговор о том, что всякий опыт, даже болезненный, также имеет 
ценность. Что, только преодолевая трудности, человек развивается и по-насто
ящему начинает понимать себя и других;

в) побуждение к противоположным действиям. Речь идет о побуждении 
клиента не совершать какие-то действия, на выполнение которых (зная обы
денную психологию большинства людей нарушать или не соблюдать запреты) 
как раз и рассчитан позитивный психотерапевтический эффект;

Настольная книга войскового психолога, офицера по организации общеавенно-госудорственной подготовки
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г) освобождение от психологических условностей и ограничений. Реализа
ция данного механизма предполагает устранение искусственных ограничений 
к достижению гармоничности и уравновешенности человека, ощущению им 
циутренней свободы человека. К  данным ограничениям и обстоятельствам, 
пе позволяющим человеку по своему усмотрению распорядиться собствен
ной жизнью, могут относиться: законы социальной жизни, принципы и нормы 
морали, ложные стереотипы и установки. Важнейшим терапевтическим фак
тором здесь может и должно стать ощущение внутренней свободы человека, 
предполагающее способность к выдвижению и реализации большого количе
ства альтернатив;

д) организация ситуаций высокого эмоционального накала. Коррекционный 
эффект такой ситуации, когда психолог провоцирует сильные эмоциональные 
переживания клиента, направлен на превентивное «обнажение» им своих чувств, 
что позволяет выявить скрытый внутриличностный конфликт, не дожидаясь 
стихийного и неконтролируемого его разрешения;

е) организация эффекта отсроченного последействия. Смысл данного эф- 
||)екта состоит в информировании (предостережении) человека о тех или иных 
последствиях неконструктивного (или, напротив, конструктивного) поведения, 
представляемого в виде психологической информации-обобщения такого рода 
случаев. Это взвешенное, причинно-логическое обоснование будущих измене
ний в жизни клиента. Следует различать конструктивные и неконструктив
ные предостережения, имеющие целью манипулирование сознанием человека. 
Среди конструктивных выделяются: позитивно-содержательные, открывающие 
эмоционально-привлекательные перспективы; негативно-содержательные, не
сущие негативно-окрашенные картины будущего; нейтральные, констатирую
щие что-либо без определенных эмоциональных оттенков;

ж ) поддержка положительной Я-концепции. Терапевтический эффект дан
ного механизма основан на формировании положительных установок клиента 
на будущее собственное поведение через положительное оценивание его как 
личности, его реальных действий сейчас. Авансирование доверием является 
мощным стимулом к самоизмененню. Экспериментально установлено, что по
ложительное поведение формируется преимущественно положительными 
ожиданиями и подкреплениями со стороны значимых других людей.

В заключение остановимся на некоторых правилах, касающихся поведения 
консультанта во время беседы, а также на его типичных ошибках и мерах по 
их профилактике. Правила-обобщения, высказываемые в ряде работ по психо
логическому консультированию различными авторами, касаются следующих 
аспектов поведения консультанта:

—  речь: должна быть ограничена по времени; не должна восприниматься 
как нечто чуждое и непонятное; тон высказываний психолога должен быть 
доброжелательным; выдерживать паузу после каждого высказывания клиента

— невербальный контакт: в процессе беседы следует смотреть не в сторону 
а на собеседника; психолог не должен выдавать своей растерянности; неволь 
ная гримаса раздражения может свести на нет все предыдущие усилия кон 
сультанта;

—  быть самим собой: стремление казаться непогрешимым и всезнающим 
«инженером человеческих душ» снижает шансы на истинное понимание про
блем клиента, а самого клиента провоцирует на замкнутость;

—  признание ограниченности своих возможностей: недопустимо обманы
вать клиента, давать ему нереальные обещания; стремление увидеть любой 
ценой положительные результаты может приводить к ложным про.фессио- 
нальным выводам и шагам в профессиональном взаимодействии;

— не надеяться на быстрые результаты: уметь ждать, пока клиент созреет 
для тех или иных действий психолога, пока им будут осознаны и переосмысле
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ны привычные способы самозащиты, понята своя роль в происхождении и 
решении проблемы;

— «не растворяться» в проблемах клиентов: «увязание» в проблеме клиен
та, участие в его жизненных обстоятельствах, попытки помочь вне ситуации 
консультирования снимают ответственность с самого клиента, превращая пси
холога в опекуна.

Возможные ошибки консультанта, допускаемые в ситуации консультирования 
представлены в таблице 1 0 , показывающей также и пути их профилактики.

Т а б л и ц а  1 0  
В о з м о ж н ы е  ошибки консультанта  и пути их профилактики
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Ошибки Про<|)и.чактика
1. Отсутствие личностного обращения к 
интервьюируемому.
2. Поучения, очевидные и банальные.

3. Избыточная личная заинтересованность в 
содержании интервью.
4. Уход от профессионального взаимодействия в 
бытовое.
5. Использование специальной. редко 
употребляемой в быту зерминологин,
6. Стремление интервьюера занять собой, своими 
личными проблемами и высказываниями большую 
часть времени.
7. Навязывание своего мнения интервьюируемому.
8. Эмоциоиалыюе воздействие чере'з оценку 
качеств клиента.
9. Отсутствие четких целен интервью.
10. Уличение клиента в неискренности, стремление 
«поймать» его.
П. Постоянные апелляции к мнению других 
людей.

12. Отказ от взаимовлияния людей в процессе 
интервью.__________________________________________

1. Знание имени клиента, использование имени в 
ходе интервью.
2. Освоение предмета про(|)ессноналыюй 
деятельности, принятие профессиональных 
ограничений.
3. Освоение профессиональной позиции и 
про(|)ессионалыюй этики.
4. Рефлексия на содержание про<1)ессионалыюй 
деятельности.
5. Говорить простым, четким, литературным 
языком.
6. Организация про(|)сссиоцалыюго пространства, 
контроль за временем своих высказываний.
7. Контроль за соответствием задаче клиента.

8. Безоценочное общение.

9. Владение предметом интервью.
10. Следование предмету интервью.

11. Цель нщ-срвью —  мнение, проблема, 
внутренняя картина болезни и т. п. —  в логике 
индивидуальной судьбы человека.
12. Самоконтроль за про(])ессионалы1Ым
развитием._________________________________________

Знание данных ошибок поможет начинающим специалистам обратить вни
мание на индивидуальные особенности своей практической работы с клиента
ми и более целенаправленно работать по профилактике данных недостатков.

Психотерапия и психокоррекция как методы психологической помощи 
Психокоррекция —  направленное психологическое воздействие на опре

деленные психические структуры в целях оптимизации развития и функцио
нирования индивида в конкретных условиях жизнедеятельности. Термин «кор
рекция» буквально означает «исправление». Психокоррекция, таким образом, 
это система мероприятий, направленных на исправление недостатков психики 
или поведения человека с помощью специальных средств психологического 
воздействия. Психокоррекции подлежат недостатки, не имеющие органичес
кой основы и не представляющие собой такие устойчивые качества, которые 
формируются довольно рано и в дальнейшем практически не изменяются.

П сихотерапия  (от греч. psyche — душа и therapeia —  лечение) представ
ляет собой систему лечебного воздействия психологическими средствами (вер
бальными и невербальными) на психику, а через нее — на весь организм и 
поведение клиента. Психотерапия является деятельностью, направленной на 
обеспечение личностного роста военнослужащих, воссоздание гармоничных 
отношений с окружающей средой, ослабление действия психотравмирующих



факторов, формирование и развитие качеств, необходимых для их профессио
нальной деятельности, а также оптимизацию социально-психологического кли
мата о воинском коллективе.

Ипервые термин «психотерапия» введен в конце X IX  в. Д. Тьюком. В опуб
ликованной им в 1878 г. книге «Иллюстрации влияния разума на тело» одна 
на глав так и названа: «Психотерапия». Общеупотребительным термин «пси
хотерапия» становится только в 90-х гг. X IX  в. в связи с развитием гипноза.

I кихотерапия отличается от других методов лечения, по крайней мере, тре
мя особенностями:

1 ) при ее проведении применяются психологические средства изменения 
личности, связанные с использованием основ психологии:

2 ) применяются эти средства и методы профессионально, т. е. подготов
ленными специалистами, действующими осознанно и целенаправленно, умею
щими научно обосновывать свои действия, воспроизводить их в ходе психоте
рапии с различными пациентами и оценивать их;

3) с помощью психотерапии лечат лиц, страдающих расстройствами пси
хики.

В психотерапии как форме психологической помощи различают ее меди
цинское направление, охватывающее лечение психологическими средствами 
нервно-психических, психосоматических болезней и расстройств человека, и 
немедицинское, ориентированное на здорового человека и занимающееся пре
одолением его психологических трудностей, оказанием помощи в его личнос
тном развитии. Соотнощение медицинского и психологического подходов в 
психотерапии показано в таблице 1 1 .

Т а б л и ц а  1 1
С равнительный а н али з  м еди ц ин ск ого  и п сихол огич еск ог о  п одх о д о в  

в п сихотер ап и и

Организация психологической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации

Основания для сравнения Медицинский подход Психологический подход
Специалист,
психотерапию

проводящий Только врач (психотерапевт, 
психиатр)

Как п равило, подготовлсм i пы й 
психолог (психотерапевт,
клинический психолог), по 
может быть и врач_______________

Концептуальная основа Осуществляются лечение, 
предупреждение и обязательно

заболеваний 
используются 
психотерапии, 

клинической 
где она 

т. е. гак

диагностика 
пациеита, 
парадигмы 
психиатрии 
дисциплины, 
применяется, 
назышюмый 
с ин дромол оги ч ес к и li 
(синдромы-симптомы) и
нозологический подходы к 
понимапию расстройств и их 
диагностике

Ре;1лизуется проблемный подход 
к клиенту, Разрешаются 
личностные и семейные 
проблемы. трудности, не
достигаюшне уровня патологии, 
однако влияющие на развитие 
психических функций и
личностный рост

Психсугсрапевтическне средства Используются вербадьиые и 
невербальные приемы и 
техники, но могут быть 
применены физно-, фармако-, 
фито- и другие терапевтические 
средства (в совокупности и 
параллельно)___________________

Основным средством является 
слово, а также невербальные 
средства (молчание, мимики, 
эмоциональное итреш нривание и 
нр,), Ие допускается применение 
лекарственных препаратов, 
физиотерапии___________________

Вопрос о разделении двух сфер психологической помощи — психологичес
кой коррекции и психотерапии — в настоящее время является достаточно 
дискуссионным. Как в психокоррекции, так и в психотерапии предъявляются



сходные требования к личности клиента и специалиста, оказывающего поЛ 
мощь. —  к уровню его профессиональной подготовки, квалификации и професТ 
сиональным навыкам; используются одинаковые процедуры и методы; предъяви 
ляются одинаковые требования; помощь оказывается в результате специфи-] 
ческого взаимодействия между клиентом и специалистом.

По мнению Ю, Алешиной, различие терминов «психокоррекция» и «психо-i 
те^жпия» возникло не в связи с особенностями работы, а в связи с укоренив-J 
шимся мнением, что психотерапией могут заниматься люди, имеющие специ; 
альное медицинское образование. По мнению Р. Немова, разница между поня-i 
тиями «психотерапия» и «психокоррекция» состоит в следующем; психотера-i 
ПИЯ —  это система медико-психологических средств, применяемых врачом] 
для лечения различных заболеваний, а психокоррекция — совокупность пси-Г 
хологических приемов, используемых психологом для исправления недостат-j 
ков поведения психически здорового человека.

Выделяют следующие специфические черты психокоррекционного про-\ 
цесса, отличающие его от психотерапии (медицинская модель):

—  психокоррекция ориентирована на клинически здоровую личность лю-| 
дей, имеющих в повседневной жизни психологические трудности, проблемы,! 
жалобы невротического характера, а также на людей, чувствующих себя хоро- 1  
шо, однако желающих изменить свою жизнь либо ставящих перед собой цель] 
развития личности;

— психокоррекция ориентируется на здоровые стороны личности незави
симо от степени нарушения;

— в психокоррекции чаще ориентируются на настоящее и будущее клиен-| 
тов;

— психокоррекция обычно ориентируется на среднесрочную помощь (в от-! 
личне от краткосрочной — до 15 встреч —  помощи при консультировании и | 
долгосрочной — до нескольких лет —  помощи при психотерапии);

—  психокоррекционные воздействия направлены на изменение поведения 
и развитие личности клиента.

Основное отличие психокоррекции от воздействий, направленных на психо-! 
логическое развитие человека, заключается в том, что психокоррекция имеет i 
дело с уже сформированными качествами личности или видами поведения и i 
направлена на их переделку, в то время как основная задача развития состоит j 
в том, чтобы при отсутствии или недостаточном развитии сформировать у ' 
человека нужные психологические качества.

Различие между психотерапией и психокоррекцией заключается и в том, 
что психотерапия имеет дело с различного рода нарушениями у людей, стра
дающих различными видами соматических или психических заболеваний (рас
стройств). Психические заболевания  —  это поведенческие расстройства, 
которые приводят к увеличению риска заболеваемости и смертности. Многие 
аномалии психики и поведения людей, которые проявляются в заболеваниях, 
похожи на те, с которыми имеет дело психолог, занимающийся психокоррекци
ей. Однако людей, обращающихся за помощью к психотерапевту, обычно назы
вают больными или пациентами, а тех, кто нуждается только в коррекцион
ной помощи, именуют клиентами.

Следует, таким образом, дифференцировать коррекцию нормального и ано
мального развития. Первая осуществляется психологом, а вторая — патопси
хологом, дефектологом, психиатром и психоневрологом. Психолог осуществля
ет коррекцию нормального развития в случаях его временной задержки, соци
ально-педагогической запущенности и других девиаций, вызванных социально
психологическими и педагогическими причинами. При этом психолог, занима
ющийся коррекцией, работает по схеме: что есть; что должно быть; что надо 
сделать, чтобы было должное.
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Для определения необходимости оказания психологической помощи очень 
11||жны как субъективное ощущение психологического неблагополучия самим 
человеком, так и обобщенные представления о норме психического здоровья, 
шпволяющие с определенной долей вероятности определить наличие откло- 
иепий от нее у конкретного человека.

Таким образом, анализ различий между двумя видами деятельности показал, 
чго содержание термина «психокоррекция» в большей степени соответствует 
игмедицинскому подходу в психотерапии. В дальнейшем употребление поня
тия «психотерапия» будет подразумевать именно этот — немедицинский — 
подход в психотерапии (или психокоррекции).

Классификация пси.тотерапевтических подходов
Прежде всего, необходимо внести ясность в понимание соотношения терми

нов «метод психотерапии», «форма психотерапии», «направление психотера- 
нни».

Под методом психотерапии подразумевается конкретный способ реализа
ции общего принципа лечения, вытекающий из понимания сущности психи
ческого расстройства в рамках определенной концепции психотерапии; сово
купность психотехнических приемов.

Способ применения того или иного метода психотерапии называется фор
мой психотерапевтического воздействия. Форма психотерапии —  это орга
низация и структура взаимодействия терапевта и пациента в процессе реали- 
.(ации того или иного метода психотерапии. Например, метод рациональной 
психотерапии может применяться в форме индивидуальной беседы с больным, 
II (|)орме беседы с группой или в форме лекции. Метод внушения может при
меняться к клиенту, находящемуся в бодрствующем состоянии или в гипнозе. 
Психоанализ применяется в форме наблюдения потока свободных ассоциа
ций, исследования ассоциаций, анализа сновидений, в форме ассоциативного 
эксперимента и т. д. Одна и та же форма психологического воздействия мо
жет служить различным методическим установкам. Так, гипноз может быть 
использован и в целях внушения, и в целях катарсиса.

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие на
правления психотерапии: 1 ) психоаналитическое (психодинамическое); 2 ) по
веденческое (бихевиористское); 3) гуманистическое (экзистенционально-гу- 
манистическое). В  отечественной психотерапии в последние годы выделяют 
следующие основные направления:

— личностно-ориентированную (реконструктивную) психотерапию (Б. Кар- 
васарский);

— суггестивную психотерапию;
— поведенческую психотерапию;
— эмоционально-стрессовую психотерапию.
Виды психотерапии систематизируют по следующим основаниям:

а) по характеру воздействия (прямая —  косвенная);
б) по этиопатогенетическому принципу (каузальная — симптоматическая);
в) по цели воздействия (седативная, активирующая, амнезирующая);
г) по участию в ней больного (мобилизующее-волевая, пассивная);
д) по виду воздействия врача (авторитарная, разъясняющая, обучающая, тре

нирующая);
е) по источнику воздействия (гетерогенная, аутогенная);
ж) по направленности относительно патогенных установок (синергичная 

переживаниям, антагонистическая);
з) по тактике воздействия (выборочная, комбинированная или комплексная);
и) по числу лиц, с которыми работает врач (индивидуальная — групповая).
Виды психокоррекции можно классифицировать следующим образом.

Организация психологической рабогы в Вооруженных Силах Российской Федерации



1. По характеру направленности выделяют коррекцию симптоматическую п 
каузальную.

Симптоматическая коррекция (коррекция симптомов) —  вид психокоррек
ции, предполагающий, как правило, кратковременное воздействие в целях сня
тия острых симптомов отклонений в развитии, которые мешают перейти к 
коррекции каузального типа. Каузальная (причинная) коррекция —  вид пси
хокоррекции, направленный на источники и причины психических отклоне
ний. Данный вид коррекции более длителен по времени, требует значитель
ных усилий, однако более эффективен по сравнению с симптоматической кор
рекцией, так как одни и те же симптомы отклонений могут иметь совершенно 
разную природу, причины и психологическую структуру нарушений.

2. По содержанию различают коррекцию: познавательной сферы; личности; 
аффективно-волевой сферы; поведенческих аспектов; межличностных отно
шений: внутригрупповых взаимоотношений (семейных, супружеских, коллек
тивных) и детско-родительских отношений.

3. По форме работы с клиентом различают коррекцию:
а) индивидуальную;
б) групповую: в закрытой естественной группе (семья, класс, сотрудники 

и т. д.); в открытой группе для клиентов со сходными проблемами; смешан
ную форму (индивидуально-групповую).

4. По наличию программ: программированную и импровизированную.
5. По характеру управления корригирующими воздействиями: директив

ную и недирективную.
6 . По продолжительности: сверхкороткую (длится часы, минуты); короткую 

(быструю, длится несколько часов и дней); длительную (длится месяцы); сверх- 
длительную (длится годы).

7. По масштабу решаемых задач различают психокоррекцию: общую, част
ную, специальную.

Вид психотерапии (психокоррекции) может определяться используемыми 
для решения определенной задачи методами работы психолога. Методы пси
хотерапии (психокоррекции) могут быть следующие:

а) по биологическому гомеостазу: для нормального или стрессового состо
яния;

б) по характеру и направленности воздействия: развивающие, седативные, 
активизирующие, дезактуализирующие, мобилизующие;

в) по преимущественному воздействию на те или иные психические процес
сы: ментальный тренинг (мышление), имаготренинг (воображение), эмоцио
нально-волевая тренировка (эмоции, воля);

г) по источнику воздействия: аутогенные (на себя), гетерогенные (со сторо
ны других);

д) по используемым средствам воздействия: вербальные, библиотерапия, 
музыкотерапия, изотерапия, танцевальная терапия.

Существует классификация принципов выбора метода психотерапии в за
висимости от заболевания:

— при острой истерической симптоматике применяется суггестия;
— при вегетативных нарушениях —  аутогенная тренировка;
— при жизненных трудностях —  «разговорная» терапия;
— при фобиях — поведенческая терапия;
— при характерологических.нарушениях — гештальттерапия, психодрама;
— при расстройствах, связанных с семейными проблемами, —  семейная 

психотерапия;
— при комплексных расстройствах с наличием предшествующего предрас

положения — глубинно-психологические методы.

Ноаопьная книга юйскового психолога, офицера по организации общеавенно-государавенной подготовки
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Психокоррекционная ситуация. Несмотря на различие в теориях, целях, 
процедурах и формах коррекционной работы, психологическое воздействие 
сводится к тому, что один человек (психолог) пытается помочь другому (кли
енту). Коррекционная ситуация включает в себя пять основных элементов:

1. Человек, который страдает и ищет облегчения своей проблемы. Человек, 
который имеет целый ряд проблем различного рода и нуждается в психологи
ческой помощи, в психокоррекции, —  это клиент.

2. Человек, который помогает и благодаря обучению или опыту воспринима
ется как способный оказывать помощь, —  это психолог.

3. Теория, которая используется для объяснения проблем клиента.
4. Набор процедур (техник, методов), используемых для решения проблем 

клиента. Эти процедуры непосредственно связаны с теорией.
5. Специальные социальные отношения между клиентом и психологом, ко

торые помогают облегчить проблемы клиента.
Психолог должен стремиться к созданию такой атмосферы, которая позво

ляет клиенту с оптимизмом смотреть на решение своих проблем. Такое спе
циальное отношение является фактором, характерным для всех форм воздей
ствия.

Общая цель психотерапии и психокоррекции состоит в помощи клиентам 
изменить свое мышление и поведение таким обрубом, чтобы стать более счас
тливыми и продуктивными. Более частными целями являются:

— формирование гибкости, умения находить новые, эффективные стратегии 
поведения;

— накапливание и рациональное использование энергетических ресурсов;
—  изыскание, сохранение и развитие ресурсных состояний, обеспечение 

активности, энтузиазма, оптимизма;
— сохранение и развитие психического здоровья.
Таким образом, можно говорить о единстве следующих целей психотерапии: 

лечение, предупреждение нарушений и развитие личности клиента. Причем 
достижение этих целей связано со способностью и стремлением клиента к 
изменению себя (а не окружающего мира и других людей).

При решении указанных задач психолог прибегает к трем основным мето
дам.

Во-первых, обеспечение психологической поддержки. Это значит: прежде 
всего, сочувственно выслушать пациента и дать ему взвешенный совет в кри
зисной ситуации. Поддержка заключается также в том, чтобы помочь пациен
ту осознать и использовать свои силы и умения.

Во-вторых, устранение дезадаптивного поведения и формирование новых, 
адаптивных способов решения проблемы.

В-третьих, содействие самораскрытию и инсайту (осознанию), т. е. лучшему 
пониманию своих мотивов, чувств, конфликтов и ценностей.

Цели и задачи психокоррекционной работы . Психокоррекционные 
мероприятия направлены на исправление отклонений в развитии. В  связи с 
этим возникают следующие актуальные вопросы. Что следует понимать под 
отклонением в развитии? Каковы показания для осуществления психологи
ческой коррекции?

В  практике коррекционной работы выделяют различные модели объясне
ния причин отклонений и трудностей в развитии человека. Биологическая 
модель — объясняет этиологию отклонений в развитии снижением темпа 
органического созревания. Медицинская модель — рассматривает проблемы, 
трудности и отклонения в развитии как результат аномального развития. 
Интеракционистская модель — подчеркивает значение нарушений процес
са взаимодействия личности со средой. Педагогическая модель — усматри
вает причины отклонений в явлениях социальной и педагогической запущен
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ности. Д еятельностная модель — ставит во главу угла несформированност'ь] 
ведущего типа деятельности и других типичных для Данной возрастной с т ^  
дии видов деятельности.

Определение целей напрямую зависит от состояния объекта коррекции! 
О бъекты психокоррекции —  это отдельные сферы личности, подвергающие! 
ся изменениям, а предмет психокоррекции —  та психическая реальность, нЛ 
которую направлено психокоррекционное воздействие (например, объект 
нарущения взаимоотношений с коллегами по работе, а предмет — агрессив! 
ность как личностное свойство человека; объект —  школьная дезадаптация] 
предмет —  низкая мотивация учения).

Определить проявление личностных или психических нарушений можно 
следующим признакам:

— нарушение какой-либо сферы личности, психики всегда оказывает нега! 
тивное действие на другие сферы, в результате чего те деградируют либо] 
замедляют свое развитие;

— нарушение всегда проявляется в поведении, т. е. его можно опознать npnj 
наблюдении;

— психические нарушения всегда приводят к социальной дезадаптации;
— психические нарушения оказываются барьером на пути воспитательных] 

воздействий; '  '
—  нарушения психики и личности часто приводят к психосоматическим] 

заболеваниям.
Все нарушения'психического и личностного развития, являющиеся объек-] 

том психокоррекции, можно классифицировать по двум основаниям: характер] 
причин и характер проявления нарушений:

— характер причин нарушений. Причины могут быть «внешние» или «внут- ‘ 
ренние». Соответственно нарушения — первичными или вторичными. «Вне-] 
шние» причины — это негативные воздействия социальной среды и отноше-j 
ний с другими людьми. Действие «внутренних» причин можно представить] 
как влияние нарушенной части психики на здоровую;

— характер проявления нарушения. Нарушение может проявиться как де-: 
формация уже развитых структур психики (травматический страх и пр.) либо ' 
как их недоразвитие (слабоволие, низкая эмоционально-волевая устойчивость ‘ 
и пр.).

При определении целей коррекции необходимо руководствоваться следую
щими правилами:

1. Цели коррекции должны формулироваться в позитивной, а не в негатив
ной форме. Определение целей коррекции не должно начинаться со слова 
«не», не должно носить запретительного характера, ограничивающего возмож
ности личностного развития и проявления инициативы клиента.

Негативная  форма определения целей коррекции представляет собой опи
сание поведения деятельности, личностных особенностей, которые должны быть 
устранены, описание того, чего не должно быть. Позитивная  форма представ
ления коррекционных целей включает описание тех форм поведения, деятель
ности, структур личности и познавательных способностей, которые должны 
быть сформированы у клиента. Позитивная форма задает ориентиры роста 
индивида, раскрывает поле для продуктивного самовыражения личности и тем 
самым создает условия для постановки личностью в дальнейшей перспективе 
целей саморазвития.

2. Цели психокоррекции должны быть реалистичны и соотнесены с продол
жительностью коррекционной работы и возможностями переноса клиентом 
нового позитивного опыта и усвоенных на коррекционных занятиях способов 
действий в реальную практику жизненных отношений.

Настольная книга юйсковото ткихолога, офицера по организации общественно-государственной гюдготовки
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3. При постановке общих целей психокоррекции необходимо учитывать 
дальнюю и ближайшую перспективу развития личности и планировать как 
конкретные показатели личностного и интеллектуального развития клиента к 
окончанию коррекционной программы, так и возможности отражения этих 
показателей в особенностях деятельности и общения клиента на последую
щих стадиях его развития.

4. Наряду с учетом индивидуальных особенностей необходимо ориентиро
ваться и на содержание обобщенных психолого-возрастных требований к пси
хологическому статусу человека определенного возраста.

Программа психокоррекции включает собственно психологическую часть 
(проводит психолог) и организационно-педагогическую (осуществляют руко
водители, члены воинского коллектива, родственники). Эта программа прово
дится в жизнь с применением индивидуальных и групповых форм работы. 
Групповая форма работы направлена, прежде всего, на выработку у человека 
рефлексивных навыков оценки себя и окружающих, развитие способностей к 
эффективному взаимодействию.

При анализе эффективности психокоррекционных мероприятий речь идет о 
следующих группах переменных, характеризующих коррекционное воздействие:

— субъективно-переживаемые клиентом изменения во внутреннем мире;
— объективно-регистрируемые (экспертом, наблюдателем) параметры, ха

рактеризующие изменения в различных модальностях внутреннего мира и 
поведения человека;

— устойчивость изменений в последующей (после воздействия) жизни че
ловека.

Большое значение для достижения запланированного психотерапевтичес
кого эффекта имеет интенсивность коррекционных мероприятий. Психо
коррекционные занятия должны проводиться не менее 1 раза в неделю про
должительностью 1 — 1,5 часа. На успешность работы влияет также пролон- 
гированность коррекционного воздействия. Даже после завершения кор
рекционной работы желательны контакты с клиентом в целях выяснения осо
бенностей его поведения, сохранения прежних или возникновения новых про
блем в общении, поведении и развитии. Желательно осуществлять контроль и 
наблюдение каждого случая хотя бы в течение 1 — 2 месяцев после заверше
ния коррекционных мероприятий. Эффективность коррекционных программ 
существенно зависит и от времени осуществления воздействия. Чем раньше 
выявлены отклонения и нарушения в развитии, чем раньше начата коррекци
онная работа, тем большая вероятность успешного разрешения трудности раз
вития.

Порядок психотерапевтической работы психолога в воинской части опреде
ляется командиром воинской части, т. е. устанавливаются дни, часы и место 
приема. Как правило, местом для проведения индивидуальной работы являет
ся кабинет для психологического консультирования или рабочий кабинет 
психолога. Мероприятия, связанные с групповыми формами работы, проводят
ся в специально оборудованном помещении —  комнате для проведения пси
хологической разгрузки, социально-психологических и психофизических тре
нингов.

Комната должна быть оформлена так, чтобы своим интерьером радикально 
отличаться от служебных помещений. Данное требование обеспечивает необ
ходимое отвлечение внимания ее посетителей от повседневной жизни. Этому 
может способствовать, например, непрямоугольная, округлая форма комнаты, 
наличие навесного потолка и его наклоны по отношению к полу, наличие 
природно-декоративных элементов (валуны, растения, аквариум и т. п.) и мяг
кого, регулируемого по яркости и цвету освещения. Разумная оригинальность 
оформления, плавные линии, неяркие полутона, тишина —  все это условия.



уводящие людей от текущих забот, формирующие впоследствии условно-реф
лекторный сигнал к непроизвольной настройке на релаксацию.

Создаваемую комнату не следует перенасыщать мелкими деталями и пред
метами. Необходимо избегать возможности возникновения субъективного ] 
ощущения замкнутости окружающего пространства, тесноты, которое мешает | 
человеку настроиться на расслабление. Напротив, необходимо стремиться к 
обеспечению иллюзии большого открытого пространства и относительного 
уединения в нем каждого человека. Объясняется это тем, что в замкнутых 
пространствах у людей повышается уровень возбуждения, неблагоприятный , 
для проведения психологической релаксации. Иллюзию большого простран-J 
ства можно обеспечить за счет наличия высоких потолков и нескольких окон] 
в комнате, а также продуманным использованием широкоформатных фотообо
ев с природным ландшафтом и зеркал. Эффект уединенности достигается 
произвольным размещением кресел. При расстановке кресел необходимо учи
тывать следующее: посетители комнаты не должны находиться лицом друг K i 
другу или под таким углом, чтобы лицо оказывалось открытым для посторон-] 
него наблюдателя.

Следующая рекомендация касается оборудования комнаты таким образом, 
чтобы она могла использоваться полифункционально. Комната, прежде всего, 
должна быть изолирована от шума, вибрации и других отвлекающих и небла
гоприятных факторов. Оптимальной считается температура воздуха от 20 до 
22°С. Устанавливаются мягкие кресла с подлокотниками, в которых можно 
принять полулежачее положение. Кроме того, по периметру комнаты устанав
ливается разноцветная подсветка, в удобном месте оборудуется экран (лучше 
вогнутой формы для создания иллюзии объема) для проекции слайдов или 
фильмов. Из технических средств комната оборудуется аэронизатором, жела
тельно установить кондиционер. Могут также использоваться ритмостимуля- 
тор, релаксационные очки, видеосистемы с релаксационными видеокассетами.
В цветовом интерьере должны преобладать цвета, успокаивающие нервную 
систему. Пол должен быть мягким, гармонирующим по цвету с окраской стен 
(мягкий пол глушит звуки, ощущение ногой мягкого покрытия успокаивает 
человека).

При создании цветосветовой композиции комнаты и цветосветовом воздей
ствии на людей в ходе всего их пребывания в ней рекомендуется учитывать 
психофизиологический эффект цветов. Ограниченно используются красный, 
оранжевый, желтый — цвета, способствующие возбуждению, повышению ак
тивности центральной нервной системы. Для создания положительных эмо
ций, используется психотерапевтический эффект демонстрации видеоизобра
жений природы.

Время пребывания в комнате условно делится на три периода:
1 ) отвлекающий —  '/  часть всего времени;
2 ) успокаивающий — V ,  всего времени;
3) тонизирующий — ' / 7  часть времени.
В соответствии с задачами данных периодов трижды меняются содержание, 

громкость и темп музыки; светоцветовое воздействие: уровень освещенности; 
поза; ритм дыхания; словесные формулировки.

Модели психологической помощи в рамках основных теоретических направлений
Гум анистическое  направление в психотерапии  —  одно из трех ос

новных направлений современной психотерапии, к которым также причисля
ют динамическое и поведенческое направления. Гуманистическое, или экзис- 
тенционально-гуманистическое, направление в психологии развивалось К. Род
жерсом, Ф . Перлзом, В. Франклом, А. Маслоу и др. Это направление наименее 
однородно. К нему относят личностно-центрированную психотерапию, экзис-
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п'мциальную психотерапию, логотерапию, гештальттерапию, дазайнанализ, пси- 
чоимажинативную терапию, эмпирическую психотерапию, биоэнергетический 
анализ, структурную интеграфию, аутогенную тренировку (высшей ступени), 
грамсцендентальную медитацию, дзэн-психотерапию, психоделическую психо
терапию и ряд других методов.

Общая черта концепций, относящихся к гуманистическим, —  гуманистичес
кая сущность человека, проявляющаяся в его потребностях и стремлениях к 
|)азвитию, самоактуализации и самореализации, близким и теплым отнощени- 
им с людьми, творческому отношению к жизни. В  этих концепциях исходным 
пунктом для конструктивного индивидуального развития является бытие в 
настоящем, а нарушения трактуются как результат торможения или блокиро
вания внешними факторами потенциальных возможностей человека. Лечение 
понимается как преодоление этих барьеров путем освобождения личности от 
ииешнего влияния, расширение диапазона сознания для совершения выборов, 
опирающихся на подлинные ценности и нормы, а также для обретения внут
ренней свободы.

Гуманистическая психотерапия основывается на следующих предположе
ниях:

1. Лечение есть встреча равных людей, а не лекарство, прописываемое спе
циалистом, Оно помогает клиенту восстановить свой естественный рост, чув
ствовать и вести себя в соответствии с тем, какой он есть на самом деле, 
а не с тем, каким он должен быть, по мнению других.

2. Улучшение у клиентов наступает само по себе, если терапевт создает 
правильные условия. Эти условия способствуют осознанности, самопринятию 
II выражению клиентами своих чувств. Особенно тех, которые они подавляют 
и которые блокируют их рост.

Как и при психодинамическом подходе, терапия способствует инсайту, одна
ко в феноменологической терапии инсайт — это осознание текущих чувств и 
восприятий, а не бессознательных конфликтов.

3. Наилучший способ создания правильных условий — установление отно
шений, при которых пациент чувствует безусловное принятие и поддержку. 
Терапевтические изменения достигаются не вследствие применения специфи
ческих техник, а вследствие переживания пациентом этих отношений.

4. Пациенты полностью ответственны за выбор своего образа мыслей и 
поведения.

Наилучшим способом терапии считается знаменитая «триада Роджерса»: 
безусловное позитивное отношение, эмпатия, конгруэнтность. К. Роджерс, прак
тикуя психодинамическую терапию, убедился в том, что неформальный подход 
более эффективен, и начал использовать так называемую недирективную те
рапию. Он позволял своим пациентам решать, о чем говорить и когда, без 
направления, оценки или интерпретации со своей стороны. Этот подход сей
час называется «клиент-центрированной терапией». В  его основе лежат три 
важных принципа.

«Безусловное позитивное отношение» предполагает искреннюю заботу о 
клиенте, принятие его как человека, доверие к его способности изменяться. 
Это означает готовность слушать клиента, не прерывая его, принимая то, о чем 
говорится, без суждения и оценки, невзирая на то, каким бы «плохим», «стран
ным» или «героическим» это ни казалось. Терапевту не нужно одобрять все, 
что говорит клиент, но он должен принять это как реальную часть оценивае
мого человека. Терапевт должен также доверять клиентам в самостоятельном 
решении их собственных проблем, следовательно, он не дает советов.

Эмпатия предполагает внутренний взгляд на клиента, стремление понять, 
как выглядит мир с его точки зрения.

Организация психалагической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации



Конгруэнтность — это согласованность между тем, что терапевт чувствует,! 
и тем, как он ведет себя по отношению к клиенту. Это значит, что безусловное 
позитивное отношение терапевта позволяет клиенту увидеть, возможно, впер-; 
вые, что открытость и честность могут быть основой человеческих отноше
ний.

Искусная реализация данных положений приводит к росту уверенности] 
клиента в себе. Он начинает лучше осознавать свои подлинные чувства, при
нимать себя, держаться более комфортно и естественно с другими людьми, в] 
большей степени полагаться на собственную оценку, чем на мнения других, и | 
становится более продуктивным и спокойным.

В гуманистическом направлении психологии особое место занимает геш
тальттерапия (Ф . Перлз), отличающаяся разнообразием воздействующих на 
клиента приемов и техник. Гештальттерапия — это сложный синтез из пси
хоанализа, экзистенциальной психологии, бихевиоризма (подчеркивание оче
видного в поведении), психодрамы (отреагирование конфликтов), дзэн-буддизма I 
(минимум интеллектуализации и фиксирование на осознавании настоящего).

Основное значение слова «гештальт» можно передать как «паттерн» или i 
«конфигурация» —  специфическая организация частей, которая составляет 1 
определенное целое. Основной принцип подхода гештальтпсихологии состоит 
в том, что анализ частей не может обеспечить понимание целого, поскольку i 
целое определяется взаимодействием и взаимозависимостью частей. По пред
ставлениям Ф. Перлса сознание человека не может воспринимать окружаю
щий мир однозначно, с одинаковой концентрацией внимания на всех деталях. 
Важные и значимые события, по Ф . Перлсу, занимают центральное место в 
сознании, образуя гештальт (фигуру), а менее важная в данный момент инфор
мация отступает на задний план, образуя фон.

Основными понятиями гештальттеории являются: отношение фигуры и фона, 
осознание потребностей и сосредоточение на настоящем, противоположности, 
функции защиты и зрелость.

Фигура и фон. В процессе саморегуляции здоровый человек сам выбирает, 
какая информация для него в данный момент наиболее важна. Это фигура. 
Остальная информация временно отодвигается на задний план — это фон. 
Нередко фигура и фон меняются местами.

В понимании Перлса фигура выступает в качестве доминирующей потреб
ности, ритмическая смена фигур и фона лежит в основе саморегуляции орга
низма. В качестве фигуры (гештальта) может быть желание. Как только же
лание выполняется, гештальт завершается, отодвигается на задний план, усту
пая место новому гештальту. В случаях когда потребность удовлетворить 
нельзя, гештальт остается незавершенным, а поэтому не может быть отреаги- 
рован и не может уступить место другому гештальту. Такая неотреагирован- 
ная потребность, по мнению Перлса, становится источником многих возникаю
щих проблем.

Осознание и сосредоточение на потребности является важным принци
пом в гештальттерапии, получившим название «здесь и теперь». Невротик 
не способен жить в настоящем, поскольку несет в себе незаконченные ситуа
ции (незавершенные гештальты) из прошлого. Задача состоит в том, чтобы 
не исследовать прошлое в поисках воспоминаний о травме, а предложить кли
енту сфокусироваться на осознании того, что переживается им в настоящем; 
фрагменты незаконченных ситуаций из прошлого неизбежно всплывут как 
часть этого опыта в настоящем; тогда клиенту предлагается вновь проиграть 
их, вновь пережить их, чтобы закончить и ассимилировать их в настоящем.

Противоположности. Речь идет о тех внутренних сторонах явлений, кото
рые одновременно и предполагают, и исключают друг друга. Каждый из нас 
может одновременно любить и ненавидеть своих близких, испытывать чувство
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радости и огорчения при завершении дела. Полностью осознавая противопо
ложности своего Я, своих стремлений и желаний, мы более глубоко начинаем 
осознавать самих себя. Противоположные стороны нашего Я в гештальттера
пии получили название нападающего и защищающегося. Одна из задач геш- 
гальттерапии —  используя закон единства и борьбы противоположностей, 
помочь пациенту выделить фигуру из фона, завершить гештальт и снова воз
вратить его в фоновое окружение.

В гештальттерапии существуют пять механизмов нарушения процесса вос
приятия жизненных событий и процесса саморегуляции.

Интроекция — тенденция присваивать себе убеждения, способы мышле
ния и поступки других людей без критики и попытки сделать их своими соб
ственными. Индивидуум настолько занят усвоением чужих убеждений, что 
ему не удается сформировать свою собственную личность.

Проекция — это тенденция переносить собственные ошибки и ответствен
ность за то. что происходит внутри Я, на других, на окружающую среду (она 
противоположна интроекции). При проекции граница между собственным Я 
и средой смещается в сторону среды. Если интроецирующий субъект делает 
полем битвы свое Я, то проецирующий — окружающий мир.

Ретрофлексия означает «обращение назад на себя». При ретрофлексии 
граница между личностью и средой смещается в сторону личности. Все уси
лия такого человека направлены не на борьбу с внешними трудностями, а на 
самоосуждение, самобичевание, в лучшем случае — на коррекцию собствен
ных эмоций и поведения (например, в речи это фразы типа «Я должен заста
вить себя сделать это»).

Дефлексия — уклонение от реального контакта, избегание непосредствен
ного контакта с другими людьми, проблемами и ситуациями.

Слияние (или конфлуенция) выражается в стирании границ между Я и 
окружением. Выражается в том, что люди с трудом отличают свои мысли, 
чувства и желания от мыслей, чувств и желаний других людей, они полностью 
идентифицируют себя с группой.

В процессе терапии на пути к раскрытию своей истинной индивидуальнос
ти клиент проходит пять уровней:

— первый — уровень фальшивых отношений, ролей и игр (пациент живет 
ожиданиями других людей в отношении его);

— второй уровень — фобический (пациент осознает свое фальшивое пове
дение и манипуляции);

— третий уровень — тупик (человек не знает что делать, куда двигаться);
— четвертый — имплозия (состояние внутреннего смятения, отвращения к 

самому себе);
— пятый — эксплозия (взрыв), представляющая собой глубокое и интен

сивное переживание.
Существует ряд основных принципов (правил), которых следует придержи

ваться при работе в гештальтгруппах. Эти принципы обычно перечисляются в 
начале работы, и большая их часть может быть перенесена на индивидуаль
ную работу.

Принцип «здесь и теперь» —  подразумевает поощрение общения в насто
ящем времени, например с помощью вопроса: «Что с вами происходит сей
час?»

Я  и т ы  —  использование личного местоимения «Я», а не безличной формы, 
и обращение непосредственно к другому.

Использование «языка ответственности» — например, перефразирова
ние высказывания «Я не могу это сделать» в выражение «Я не буду это 
делать».
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Использование континуума осознания —  сосредоточенность на «сейчас»,| 
«что» и «как» в отношении поведения, а не на вопросе «почему».

Никаких сплетен —  следует обращаться непосредственно к другому, об-1 
щение не должно сводиться к обсуждению других людей в их присутствии.

Технические процедуры в геш тальттерапии  называются играми. Суще-1 
ствует множество гештальтигр и экспериментов, которые психолог может] 
предлагать всякий раз, когда сочтет это уместным. Некоторые показательные! 
игры перечислены ниже, причем первые две особенно хорошо подготавливают I 
группу к занятию. Ко многим этим играм и экспериментам можно npHeeraTbl 
и при индивидуальной работе с клиентами,

«У меня есть секрет» —  каждый клиент думает о чем-либо, что он хранит j 
в тайне и что вызывает у него чувства вины и стыда. При этом человек 1 
не делится своим секретом, но воображает, как другие могли бы отреагиро- ] 
вать на него.

«Я беру о тветствен н о сть  на себя» — каждый раз, когда клиенты выска
зываются, их просят произносить фразу «...и я беру на себя ответственность 
за это». Например, «Я знаю, что двигаю ногой, и я беру на себя ответствен
ность за это».

Диалоговые игры — диалог между значимыми фрагментами личности: между! 
агрессивным и пассивным, между «нападающим» и «защищающимся» и т. п. 
Диалоговые игры можно использовать при любых существенных расщеплени
ях личности, таких как хороший — плохой, мужской —  женский и т. д. Техни
ка игры представляет попеременное пересаживание пациента с одного стула 
на другой, стоящий напротив, для произнесения диалога.

Движение по кругу —  клиент разрабатывает какую-либо тему или чувство 
(например, «Я не выношу всех, кто находится в этой комнате»), обращаясь с 
определенным заявлением к каждому человеку.

Незаконченное дело —  когда клиенты актуализируют незаконченное дело 
(например, что-то, что они делали вместе со своими родителями, родными бра
тьями или сестрами, а также с друзьями), их просят завершить его. Чувство 
обиды наиболее характерно для незаконченного дела.

Проективная игра —  например, индивидуума, который говорит: «Я не могу 
вам доверять», можно попросить сыграть роль ненадежного человека, чтобы 
идентифицировать и ассимилировать его собственную ненадежность.

Выявление противоположного (реверсия) —  эта игра основана на том, 
что открытое поведение часто представляет собой реверсию глубоко лежа
щих или скрытых импульсов. Например, доброго и мягкого прапорщика про
сят сыграть роль «злобного и властного полковника».

Репетиция — поскольку большинство размышлений — это внутренние 
репетиции, во время которых разыгрываются различные социальные роли, чле
нов группы побуждают делиться своими «репетициями».

Преувеличение —  при использовании техники преувеличения можно фоку
сировать внимание либо на движениях и жестах, либо на устных высказыва
ниях. В каждом случае клиентов просят подчеркивать какие-либо элементы 
своего поведения, причем делать это постепенно и неоднократно.

Психодинамическое направление  исходит из теории и практики психо
анализа 3. Фрейда. Психоанализ —  метод разрешения невротического кон
фликта посредством осознания психотравмирующего фактора через анализ 
сопротивления и ассоциаций клиента. Теория Фрейда утверждает, что мысли, 
чувства и поведение человека детерминированы психодинамическими конф
ликтами между инстинктами (ид), разумом (эго) и моралью (суперэго), кото
рые часто не ладят между собой, приходят в столкновение. При этом главной 
структурой личности является «ид» (оно) —  либидо, резервуар бессознатель
ной энергии. Число конфликтов и способы их разрешения характеризуют
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личность и определяют многие аспекты ее поведения. В  норме поведение 
Человека является адаптивным благодаря тому, что содержит малое количе- 
I Iво конфликтов, или их эффективному решению. Многочисленные, тяжелые 
или плохо управляемые конфликты приводят к хроническому эмоционально
му дискомфорту, личностным или психическим расстройствам.

Психоаналитическая терапия — это совокупность методов, которые рас
крывают природу, содержание и динамику внутриличностных конфликтов. Эти 
методы включают толкование свободных ассоциаций, сновидений, обыденного 
поведения (обмолвок, ошибок памяти и др.), анализ переноса, сопротивления и 
/фугих психотерапевтических феноменов. Они позволяют добиться осозна
ния пациентом своего конфликта и проработать его, т. е. проследить, как кон
фликт порождает внутренние и межличностные трудности. Психоаналитик 
помогает пациенту осознать, как бессознательный конфликт и связанные с 
мим защитные механизмы создают межличностные проблемы. Так, может 
обнаружиться, что враждебность пациента к начальнику, старшему сотрудни
ку или другой «родительской фигуре» является символическим, бессознатель
ным отреагированием детских конфликтов с родителем.

Психоаналитическая теория предполагает, что устойчивые личностные ха
рактеристики, стереотипы поведения формируются в раннем детстве и впо
следствии в разных вариантах воспроизводятся во взрослом поведении. Со
держание стереотипов во многом определяется содержанием и динамикой 
периодов, реализующих различные задачи личностного развития, и кризисами, 
через которые проходит человек, т. е. жизнь человека в этом смысле опреде
ляется его прошлым.

Психолог, работающий с клиентом, должен выделить содержание кризисов, 
способствующих возникновению проблем. Осознание истоков проблем самим 
клиентом ставится в центр всей работы, а ключевым моментом в этом процес
се выступает инсайт как момент для начала личностного изменения. Кроме 
этого, консультант выделяет преобладающие эмоциональные и поведенческие 
стереотипы, характеризующие адаптивную активность человека к социально
му окружению. Устанавливает их связь друг с другом и с прошлым опытом 
человека. Распознавание эмоциональных и поведенческих стереотипов можно 
осуществить через изучение защитных механизмов личности.

Защ итные механизмы —  открытые 3. Фрейдом процессы специфического 
изменения содержания сознания человека, обеспечивающие бессознательную 
компенсацию неспособности контролировать некоторые жизненные ситуации 
и сигнализирующие, таким образом, о различных психологических проблемах 
п трудностях человека. В психодинамических теориях считается, что боль
шинство защитных механизмов применяется для подавления сексуального и 
агрессивного инстинктов и сохоанения тем самым энергетического баланса 
между внешними (социальными) и внутренними (бессознательными) силами.

В настоящее время известно много разновидностей психодинамического 
направления в психотерапии. Это индивидуальная терапия  (А. Адлер), ана
литическая психотерапия (К. Юнг), эгопсихология (А. Фрейд), неофрей
дизм, (К. Хорни, Э. Фромм, Г. Салливен). Для всех этих школ характерны 
большее внимание к «эго», социальным условиям развития и жизни личности, 
более широкий подход к движущим силам человеческого поведения.

В процессе беседы психолог, работающий на основе психодинамической 
теории, использует следующие приемы:

— анализ символов повседневности, например направленная ассоциация 
клиента на заданное слово;

—  «фрейдовская ошибка» —  это ошибки, описки, обмолвки клиента, которые 
вскрывают подсознательные чувства клиента. Свободное ассоциирование яв
ляется лучшим способом понять смысл этих ошибок;
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—  анализ сновидений через поток свободных ассоциаций по поводу соде 
жания сна;

—  анализ сопротивления как проявления более широкого механизма) вЫ' 
теснения. Сопротивление —  психоаналитический термин, обозначающий а 
крытость пациента процессу терапии, которая вызвана нежеланием занош 
переживать неприятные чувства, связанные с вытесненными конфликтами 
Сопротивление означает своеобразную оппозицию клиента, его силы, против' _ 
действующие процессу и процедурам психоанализа. Сопротивление проявля’ 
ется по-разному: клиент может молчать, его ответы однозначны, сухи и невы 
разительны, он может избегать определенной темы, опаздывает на ветре' ' 
и т. п. Анализ сопротивления помогает выяснить действительные истоки пр' 
блем клиента;

—  анализ содержания переноса клиента. Перенос (трансфер) —  психо’ 
аналитический термин, обозначающий особое эмоциональное отношение меЖ' 
ду психотерапевтом и клиентом, характеризующееся перенесением в процесс 
психоаналитического взаимодействия эмоционального опыта пациента, в част
ности проекцией на консультанта черт личности другого (значимого) челове
ка. Перенос может быть положительным (чувство симпатии и привязаннос
ти) и отрицательным (чувство дискомфорта от общения с психологом).

Перенос относится к чувствам клиента и по отношению к психологу. Контр 
перенос (контртрансф ер) —  психоаналитический термин, обозначающий 
перенос на пациента собственного эмоционального опыта психотерапевта. 
Психолог обязан идентифицировать, понять и проработать свои чувства к кли
енту. Осознание своих чувств по отношению к клиенту и умение обращаться 
со своими чувствами —  составная часть работы практического психолога 
любого направления. Возможность для целеустремленной работы в аналити
ческой ситуации возникает при условии создания особого климата рабочего 
(терапевтического) альянса. Терапевтический альянс —  психоаналитичес
кий термин, обозначающий оптимальные, лишенные невротичности, разумные, 
десексуализированные взаимоотношения между консультантом и клиентом, 
основанные на доверии клиента к психоаналитическому процессу.

Поведенческая психотерапия —  направление в психотерапии, основанное 
на принципах бихевиоризма и рассматривающее психические расстройства 
как неэффективные формы поведения человека в процессе адаптации к суще
ствующим условиям. Впервые об этом направлении говорилось в работах 
Д. Уотсона и Б. Скиннера. Цель поведенческой психотерапии —  формирова
ние и укрепление способности к действиям, приобретение техник, позволяю
щих улучшить самоконтроль.

Поведенческую терапию характеризуют два основных положения, которые 
отличают ее от других терапевтических подходов. Первое положение: в осно
ве поведенческой терапии лежит модель научения — психологическая мо
дель, которая фундаментально отличается от психодинамической модели, мо
дели психического заболевания. Второе положение: приверженность научно
му методу.

Из приведенных двух положений вытекают следующие выводы:
— многие случаи патологического поведения, которые прежде рассматрива

лись как заболевание или как симптомы заболевания, с точки зрения поведен
ческой терапии представляют собой непатологические «проблемы жизни»;

—  патологическое поведение является в основном приобретенным и под
держивается теми же способами, что и нормальное поведение. Его можно 
лечить, применяя поведенческие процедуры;

— поведенческая диагностика в большей степени сосредоточивается на 
детерминантах настоящего поведения, чем на анализе прошлой жизни;
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I —  лечение требует предварительного анализа проблемы, стратегии лечения I |1.врабатываются индивидуально в зависимости от различных проблем раз
личных индивидов;

— понимание происхождения психологической проблемы (психогенеза) 
ие существенно для реализации поведенческих изменений.

Показания к применению поведенческой терапии:
■— тревожные состояния, фобические расстройства;
— сексуальные нарушения (импотенция, вагинизм и др.);
— межличностные и супружеские проблемы (используются такие методы 

поведенческой терапии, как тренинг социальных умений и тренинг утверди- 
гельного поведения);

— хронические психические расстройства. Поведенческая терапия неэф- 
|||ективна при острых психических расстройствах;

— детская психопатология и нарушения (нарушения поведения, агрессив
ность, делинквентность, аутизм, энурез).

В поведенческой коррекции используются методы, условно относимые к трем 
основным группам.

1. Методы контробусловливания предполагают разрыв нежелательной уста
новившейся связи между условным раздражителем и реакцией и (или) заме
ну ее новой. Практикуются такие приемы, как сочетание приятного для клиен
та воздействия с ситуацией, обычно для него неприятной, либо, наоборот, соче
тание неприятного воздействия с ситуацией, обычно доставляющей удоволь
ствие (например, при избавлении от вредных привычек).

Другим вариантом контробусловливания является парадоксальное (для 
клиента) сочетание с приятной или неприятной ситуацией не конкретного 
воздействия, а состояния. Например, человека обучают расслаблению, а затем 
ему, находящемуся в этом состоянии, предъявляют ситуацию, обычно вызыва
ющую минимальную тревогу (а следовательно, напряжение); когда он пере
стает чувствовать тревогу, переходят к более стрессогенным ситуациям, предъяв
ляя их в порядке нарастания силы негативных воздействий.

2. Оперантные методы, базирующиеся на принципах, выделенных Б. Скинне
ром. В основе этих методов лежит система наград (в психотерапии — жето
ны), которые получает клиент за те действия, которые терапевт считает жела
тельными, вследствие чего, согласно идеям Скиннера, вероятность такого пове
дения возрастает. Вариантом такого подхода является формирование жела
тельного поведения на базе самоконтроля и самонаград (в данном случае 
клиент сам отбирает и создает в жизни благоприятные ситуации и избегает 
нежелательных).

3. Наблюдение за моделью. К этой группе методов относятся те, которые 
опираются на взгляды социобихевиористов. Согласно последним человек на 
учается через наблюдение. Терапия соответственно основывается на предъяв 
лении модели оптимального поведения, которой клиент должен следовать 
имитируя ее. Например, если ребенок боится собак, то терапевт демонстриру 
ет ему собственное бесстрашное общение с собаками (или чье-то другое) 
например, подходя к собаке и гладя ее.

К  конкретным методам поведенческой терапии можно отнести следующие
—  систематическая десенсибилизация — техника, позволяющая погашать 

условные автономные реакции. Методика включает несколько этапов: глубо 
кая релаксация; составление иерархии ситуаций, вызывающих страх; пред 
ставление ситуации, занимающей самую низкую позицию в иерархии, найме 
нее ассоциированную со страхом.

Например, у пациента выявляется страх высоты. Психотерапевт составляет 
«иерархическую шкалу» —  перечень ситуаций и сцен, которые вызывают у 
пациента страх, начиная от слабого до сильно выраженного. На первое место
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может быть поставлено слово «высота», потом вид открытой двери на балкон! 
высотного этажа, затем сам балкон, вид асфальта ... Для каждой из этих сцен] 
могут быть разработаны более мелкие актуальные для больного детали.

Пациенту предлагается вызвать у себя представление волнующих его сцен, i 
начиная с менее значимых. Первую ситуацию больной представляет себе 15—Д 
20 секунд. Затем следует представление успокаивающего характера и достиТ 
гается релаксация (посредством метода Джекобсона). Так, переходя от ситуа
ции к ситуации по «иерархической шкале», пациент достигает самой волную
щей и учится купировать ее релаксацией;

—  методы, основанные на угасании (иммерсия), —  прямое предъявление i 
объекта страха без предварительной релаксации;

—  моделирование — обучение пациента желаемому поведению;
—  тренинг утвердительного поведения и социальных умений ■— предназна-  ̂

чей для неуверенных пациентов. Основан на использовании реакции, антаго
нистической страху: активное самоутверждающее поведение несовместимо с 
чувствами страха и неуверенности. Главные технические средства — модели-' 
рование и ролевые игры;

—  позитивное подкрепление — используются принципы оперантного обу
словливания для установления связей между поведением и его последствиями;

—  техника вызывания отвращения — используется принцип классического 
обусловливания (алкоголизм лечат сочетанием спиртного с веществами, вы
зывающими рвоту и т. д.);

—  наказание —  следует после нежелательного поведения;
—  процедуры самоконтроля — активная роль пациентов в определении 

целей лечения и в выполнении терапевтической программы;
—  когнитивное реструктурирование — основывается на предположении, 

что эмоциональные расстройства являются результатом дезадаптивных сте
реотипов мышления.

По мере развития теории и накопления практического блыта поведенчес
кое направление психотерапии сближается с идеями и методами когнитивной 
психологии.

Когнитивное направление в психотерапии. Начало когнитивной тера
пии связывается с деятельностью Дж. Келли. В своей клинической работе 
Келли обратил внимание на то, с какой легкостью пациенты принимали фрей
довские концепции, которые он находил абсурдными. В качестве эксперимен
та Келли начал варьировать интерпретации различных психодинамнческих 
школ.

Оказалось, что пациенты принимают большинство предлагаемых принципов 
и готовы изменить свою жизнь в согласии с ними. Келли пришел к выводу, что 
интерпретации Фрейда оказывались эффективными преимущественно потому, 
что расшатывали привычный для пациентов способ мышления и предоставля
ли им возможность мыслить по-новому.

Успехи терапии, согласно Келли, объясняются тем, что удается изменить те 
способы, с помощью которых люди интерпретируют свой опыт. Люди стано
вятся депрессивными или тревожными, потому что пользуются в своем мыш
лении неадекватными категориями. Например, некоторые люди полагают, что 
авторитетные фигуры всегда правы, поэтому любая критика со стороны авто
ритетной фигуры действует на них удручающе.

Келли решил создать техники для непосредственной коррекции неадекват
ных способов мышления. Он предлагал пациентам осознать свои убеждения 
и проверить их. Например, тревожная, депрессивная пациентка была убежде
на, что расхождение с мнением ее мужа вызовет в нем сильный гнев и агрес
сию. Келли настоял на том, чтобы она попробовала высказать мужу собствен
ное мнение. Выполнив задание, пациентка убедилась в том, что это не опасно.
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Такие домашние задания стали обычными в практике Келли. Иногда Келли 
п|)едлагал пациентам даже роль новой личности с новым взглядом на себя и 
на других — сначала на сеансах терапии, а затем в реальной жизни. Он 
использовал также ролевые игры.

Келли пришел к выводу, что в основе неврозов лежит неадаптивное мышле
ние. Проблемы невротика лежат в настоящих способах мышления, а не в 
прошлом. В задачу терапевта входит выяснение неосознаваемых категорий 
мышления, которые приводят к страданиям, и обучение новым способам мыш
ления. Келли был одним из первых психотерапевтов, которые старались непо
средственно изменять мышление пациентов. Эта цель лежит в основе многих 
современных терапевтических подходов, которые объединяются понятием «ког
нитивная терапия».

Когнитивно-поведенческое направление в психотерапии  явилось 
синтезом двух школ в теоретической и практической психологии: бихевио
ризма и когнитивной психологии. Поведенческие терапевты всегда опирались 
на когнитивные возможности своих пациентов, например, способность пациен
та к воображению (при десенсибилизации). Тренинг социальных умений пред
ставляет на самом деле обучение не специфическим реакциям на стимулы, а 
набору стратегий, необходимых для совладания с ситуациями страха.

У поведенческих и когнитивных терапевтов есть ряд общих черт:
— они центрированы на настоящем, а не на прошлом клиентов: поведенчес

кие терапевты сосредоточиваются на актуальном поведении, а когнитивные — 
на том, что думает человек о себе и о мире в настоящем;

— они смотрят на терапию как на процесс научения, а на терапевта — как 
на учителя. Поведенческие терапевты учат новым способам поведения, а ког
нитивные — новым способам мышления;

— они дают пациентам домашние задания, с тем, чтобы те практиковали за 
пределами терапевтической среды то, что получили во время сеансов терапии;

— и те и другие оказывают предпочтение практическому подходу, не обре
мененному сложными теориями личности.

А. Бек обратил внимание на то, что в переживаниях больных с депрессией 
постоянно звучали темы поражения, безнадежности и неадекватности. Он 
пришел к выоду, что депрессия развивается у людей, воспринимающих мир в 
трех негативных категориях: 1 ) негативный взгляд на настоящее, сосредоточе
ние на негативных сторонах всего происходящего: 2 ) безнадежность в отно
шении будущего, склонность видеть в нем только мрачные события; 3) сни
женное чувство собственного достоинства, восприятие себя несостоятельным, 
недостойным и беспомощным.

Таким образом, необходимо изменить негативистическую когнитивную струк
туру, которая повседневно порождает депрессивные переживания.

Другой представитель когнитивно-поведенческого направления — А. Эл
лис исходит из установок о том, что тревога, чувство вины, депрессия и другие 
проблемы вызываются тем, что люди воспринимают некоторые события и си
туации как психотравмирующие, несмотря на то, что таковыми они, возможно, 
и не являются. Студент расстраивается после неудачной сдачи экзамена пре
имущественно из-за того, что считает неудачу доказательством своей неспо
собности.

Широкое распространение получили также другие направления, системы и 
школы психотерапии и коррекции.

Рациональная терапия  —  метод психотерапии, направленный на коррек
цию мышления клиента путем показа ему логических ошибок в его рассужде
ниях. Этот метод, предложенный Р. Дюбуа в 1912 г., используется практичес
ки во всех видах психотерапии. Рациональная психотерапия опирается на 
способность клиента проводить сопоставления, делать выводы, убеждаться в
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обоснованности определенных точек зрения. Основная мишень воздействия в 
рациональной психотерапии — «искаженная внутренняя картина болезни», 
создающая дополнительный источник стресса для больного. Изменение 
неправильных представлений достигается приемами логической аргумента
ции, что отличает данный метод от других методов психотерапии. Основными 
формами рациональной психотерапии являются: объяснение и разъяснение 
(истолкование существа заболевания, причин его возникновения и получение 
более определенной картины болезни); убеждение (коррекция эмоционально
го отношения к болезни, модификация личностных установок); переориента
ция (достижение стабильных перемен в установках относительно болезни); 
психагогика (переориентация более широкого плана, создающая положитель
ные перспективы для пациента за пределами болезни).

Кроме названных методов, психологом части могут применяться и другие. 
Например:

— музыкотерапия — воздействие на психику клиента с помощью специально 
подобранной музыки;

— арттерапия —  воздействие произведениями искусства и самостоятель
ного творчества;

— ребефинг — достижение измененных состояний сознания посредством 
холотропного дыхания в сочетании со специальным воздействием музыки, в 
результате чего происходит преодоление человеком страдания и обретение 
целостности отношений с окружающим миром;

— спортивная терапия и т. п.
В процессе работы психолог активно использует методы психической само

регуляции, рассмотренные нами ранее.
Эффективным и относительно краткосрочным видом оказания психологи

ческой помощи является нейролингвистическое программирование (Н ЛП ) —  
система методических приемов, позволяющих человеку посредством слова 
программировать себя и затем изменять эти программы. Это модель челове
ческих коммуникаций и поведения, которая может быть эффективно исполь
зована для организации или описания взаимодействий в психотерапии и дру
гих видах деятельности в целях их оптимизации. НЛП рассматривается как 
наука и искусство совершенствования личности. НЛП затрагивает не только 
поведение, но и образ мышления. Моделируя мыслительный процесс, развитие 
чувств и убеждений, НЛП воздействует на все стороны личности. Но прежде 
всего оно занимается процессами общения людей. Основывается НЛП на 
следующих постулатах:

1. Все формы человеческой активности имеют свои программы. Некото
рые из программ имеют генетическое происхождение, другие сформированы 
путем самопрограммирования, закрепления внушающих воздействий и стрес
совых переживаний.

2. Большая часть программ не осознается, но отражается в глубинных 
структурах высказываний и в невербальном поведении человека.

3. Все неэффективные и патологические стереотипы поведения и мышле
ния были в прошлом целесообразными и полезными; они могут быть пере
программированы согласно новому опыту и новым ситуациям.

Работа психолога с клиентом осуществляется на базе «процесса», а не со
держания проблем; примером работы на уровне процесса является невер
бальное «присоединение» к партнеру и реализация других приемов эффектив
ных коммуникаций.

Эффективным методом групповой работы является групповой социально
психологический тренинг (СПТ), Проводимые в ходе СПТ ролевые и ситуаци
онные игры, групповые дискуссии позволяют вследствие быстрого перехода 
из игрового плана в реальный, высокой интенсивности общения и участия в
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ЭТОМ каждого члена группы существенно повышать социально-психологичес
кую компетентность военнослужащих: формировать и развивать умения и 
навыки в сфере общения, развивать способность адекватного и полного вос
приятия и понимания себя и окружающих, способность к правильной ориен
тировке в сложных межличностных ситуациях и т. п.

Работа психолога по профилактике суицидального поведения 
военнослужащих

Предметом особого внимания должностных лиц являются военнослужащие, 
находящиеся в депрессивном (подавленном) состоянии. Опыт изучения про
исшествий, связанных с суицидальным поведением военнослужащих, показы
вает, что накануне самоубийства (суицида) или попытки к этому большинство 
из них находились в психическом состоянии, которое может быть охарактери
зовано как депрессивное. Причинами такого состояния могут стать высоко
значимые для человека психотравмирующие события, создающие конфликт
ную ситуацию, единственно возможным преодолением которой или выходом 
из нее представляются суицидальные действия. Социологи рассматривают 
самоубийство как барометр социального напряжения. Психологи интерпрети
руют его как реакцию давления на личность. Однако и те и другие согласны, 
что самоубийство возникает, если у человека появляется чувство отсутствия 
приемлемого пути к достойному существованию. Психологи считают, что же
лание умереть является достаточно частым среди детей, а суицидальные фан
тазии вполне естественны и для нормальных взрослых людей. Эти желания 
могут быть выражены по-разному: «Если бы я сейчас умер, мои родители 
пожалели бы, что относились ко мне так плохо», «Лучше умереть, чем так 
дальше жить», «Я устал от жизни», «Вам без меня будет лучше», «Вам не при
дется слишком долго меня терпеть». Смерть близкого человека от суицида 
приводит к психологическим трудностям и тех, кто остается в живых. Как 
говорил знаменитый суицидолог Э. Шнейдман: «Суицидальный человек поме
щает свой психологический скелет в шкафу у оставшихся в живых близких».

Необходимость профилактики суицидов вытекает прежде всего из абсолют
ной ценности человеческой жизни, трагической бессмысленности гибели лю
дей. Серьезность проблемы, с одной стороны, и длительное ее замалчивание 
официальными кругами, с другой стороны, породили в обществе в отношении 
ее различные «мифы», предубеждения (таблица 1 2 ).

Организация психопогической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации

115



Т а б л и ц а  12
С оотнош ение п р ед у б е ж д ен и й , св я зан н ы х с суи ци даль ны м  п оведен и ем , 

и р еал ь н ого  п о л ож ен и я  дел'

Нааольноя книга войскового психолога, офицера по организации общественно-государственной подготовки
и военно<оциальной работы

Мифы и предубеждения Реальность
I. Самоубийство совершается в 
основном психически ненормальными 
людьми.

Это самый распространенный миф. Однако исследования 
показывают, что 80— 85% людей из числа лишивших себя 
жизия были практически здоровыми._______________________

2. Самоубийство невозможно 
предотвратить. Если человек решил 
покончить с собой, то никто и ничто пе 
сможет его остановить.

Кризисный период имеет опрсделеимую 
продолжительность, и «потребность в самоубийстве» у 
подавляющего числа людей является лишь временной. 
В  этот период человек нуждается в душевной теплоте, 
помощи и поддержке.________________________________________

3. Существует некий тип людей, 
склонных к самоубийству.

Самоубийство совершают люди различных
психологических типов. Все зависит от силы 
психотравмирующей ситуации и ее личностной оценки 
как иеперспосимой

4. Не существует никаких признаков, 
которые указывали бы иа то, что 
человек решился па самоубийство.

Самоубийству, как правило, предшествует необычное для 
данного человека поведение. Об этом свидетельствуют 
определенные «знаки беды», которые необходимо знать 
людям из ближайшего социального окружения человека.

5. Человек, который говорит о 
самоубийстве, никогда его не 
совершает.

Большинство людей, совершивших самоубийство, 
накануне сообщало о своих намерениях товарищам, 
коллегам, родственникам, по их либо пе понимали, либо 
не придавали значения соответствующим высказываниям.

6. Решение о самоубийстве приходит 
внезапно, без предварительной 
подготовки.

Анализ суицидальных действий показал, что они 
являются результатом достаточно длительной 
психотравматизации. Суицидальный кризис может 
длиться несколько недель и даже месяцев.

7. Если человек совершил попытку 
самоубийства, ои никогда этого 
не повторит снова.

Если человек совершил неудачную попытку 
самоубийства, то риск повторной попытки очень высок. 
Причем наибольшая ее вероятность —  в первые I— 2 месяца.______________________________________________________ в п е р вы ________________________
Это утверждение никем не доказано. Если в семье были 
случаи самоубийства или их попыток, то вероятность их 
совершения другими членами семьи действительно 
возрастает. Хотя фатальной зависимости здесь ист.

8. Влечение к самоубийству передается 
по наследству.

9. Снижению уровня самоубийств 
способствуют активная
просветительская деятельность,
пропаганда в С М И , рассказы о том, 
почему и как люди совершают 
самоубийства.

Исследования показывают, что существует 
иепосредствешшя зависимость между сообщениями о 
самоубийствах и возрастанием суицидальной активности. 
В  печати и других С М И  необходимо обсуждать пе сам 
факт суицида, а какими способами можно разрешать 
сложные жизненные проблемы и конфликты.

10. Прием алкоголя помогает спять 
суицилальпые переживания.

Употребление алкоголя с целью избавиться от тягостных 
переживаний зачастую вызывает противоположный 
эф(|)ект —  обостряет тревогу, повышает значимость 
переживаемого конфликта и тем самым способствует 
самоубийству.________________________________________________

Так, до недавнего времени люди считали суицид частным делом. Даже мно
гие врачи полагали, что людям следует позволить умереть, если они этого 
хотят. Для большинства лиц, совершивших суицидальные действия, они были 
формой неконвенционального поведения, обычно свидетельствовавшей о бе
зумии. Так, у неспециалистов существует упрощенное отношение к фактам 
самоубийств, стремление объяснить их исключительно влиянием психических 
расстройств. Между тем изучение обстоятельств суицидальных случаев по
казывает, что подавляющая часть лишивших себя жизни — это практически 
здоровые люди, попавшие в острые психотравмирующие ситуации.

Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего 
связывается с представлением о психологическом кризисе личности, под кото
рым понимается острое эмоциональное состояние, вызванное какими-то осо-

' См: Профилактика самоубийств: Методическое пособие. —  М ., 1995.



Организация психологическай работы в Вооруженных Силах Российской Федерации

быми, личностно значимыми психотравмирующими событиями. Причем это 
кризис такого масштаба, такой интенсивности, что весь предыдущий жизнен
ный опыт человека, решившегося на суицид, не может подсказать ему иного 
выхода из ситуации, которую он считает невыносимой

Такой психологический кризис может возникнуть внезапно (под влиянием 
сильного аффекта). Но чаще внутренняя душевная напряженность накапли
вается постепенно, сочетая в себе разнородные негативные эмоции. Они на
кладываются одна на другую, озабоченность переходит в тревогу, тревога сме
няется безнадежностью. Человек теряет веру в себя, в способность преодо
леть неблагоприятные обстоятельства, возникает внутренний конфликт 
«неприятия самого себя», «самоотрицания», появляется ощущение потери смыс
ла жизни.

В психологических экспериментах не раз было показано, что у некоторых 
людей любая неудача вызывает непроизвольные мысли о смерти. Влечение к 
смерти не что иное как попытка разрешить жизненные трудности путем ухо
да из самой жизни. Для юношеского возраста это особенно характерно. Из 200 
авторов юношеских автобиографий и дневников, исследованных Н. Килом (1964), 
свыше трети более или менее серьезно обсуждали возможность самоубий
ства, а некоторые пытались его осуществить. Среди них такие разные люди, 
как И. Гете и Р. Роллан, Наполеон и Б. Констан, Я. Вассерман и Дж. Милль,
Э. Троллоп и Б. Уэбб, Т. Манн и И. Ганди, И. Тургенев и М. Горький.

В основе суицидального поведения (независимо от его типологического 
своеобразия) лежит конфликт. В любом конфликте существуют:

— объективные требования, предъявляемые к человеку ситуацией;
—  субъективное осознание значимости, осмысление этих требований и сте

пени их сложности для личности;
—  оценка личностью своих возможностей для преодоления, снятия фруст- 

рирующей ситуации;
—  реальные действия личности в такой ситуации.
Конфликтная ситуация приобретает характер суицидоопасной, когда чело

век осознает ее как высокозначимую, предельно сложную, а свои возможнос
ти —  как недостаточные, переживая при этом острую фрустрацию ведущих 
потребностей и выбирая суицидальные действия как единственно возможный 
для себя выход.

Виды суицидального поведения. Суицидальное поведение может быть ис
тинным, аффективным и демонстративно-шантажным:

— истинный суицид — осознанные действия, целью которых является со
вершение акта самоубийства, желание лишить себя жизни. Серьезность и 
устойчивость намерения подтверждаются выбором места, времени и способа 
суицидального действия, активной предварительной подготовкой, а в ряде слу
чаев — наличием предсмертных записок. При истинных суицидальных дей
ствиях период, предшествующий самоубийству, отличается большей длитель
ностью (от нескольких суток до месяца и более);

— аффективный суицид — суицидальные действия, обусловленные необы
чайно сильным аффектом, возникшим в результате внезапного острого психо
травмирующего события или под влиянием аккумуляции хронических психо
травм. В отличие от истинного суицида, при котором психотравма, осознанная 
н переработанная человеком, вызывает определенный тип целенаправленного, 
хотя и неадаптивного поведения, при аффективных суицидальных действиях 
психотравмирующая ситуация не успевает подвергнуться сознательной лич
ностной переработке. Такие суициды характеризуются «свернутостью» и ин
тенсивностью динамики, стремительным ростом эмоциональной напряженнос
ти, крайне эмоционально насыщенными отрицательными переживаниями гне
ва. обиды, оскорбленного достоинства, чести и т. п. Восприятие конфликтной
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ситуации становится избирательно фрагментарным, отрывочным. Суициденты 
не реагируют на обращения окружающих, никакие аргументы в расчет 
не принимаются. Охваченность суицидальным побуждением обусловливает 
отсутствие страха смерти и боли;

— демонстративно-шантажное суицидальное поведение — сознательная 
манипуляция индивидом жизнеопасными действиями при сохранении для него 
высокой ценности собственной жизни в целях изменения конфликтной ситу
ации в благоприятную сторону. Личностный смысл демонстративно-шантаж
ных попыток состоит в оказании психологического давления на окружающих 
значимых лиц в целях изменения конфликтной ситуации в благоприятную 
для себя сторону (вызвать к себе жалость, сочувствие, избавиться от грозящих 
неприятностей и т. п.). При демонстративно-шантажных попытках человек 
понимает, что его действия не должны повлечь за собой смерть, и для этого 
предпринимает все меры предосторожности.

Необходимо подчеркнуть, что какой-либо единой личностной структуры, спе
цифичной для суицидального поведения и достаточно определенно указываю
щей на вероятность его возникновения, обнаружить не удалось. Вместе с тем 
наибольшей уязвимостью, склонностью к ригидному, неадаптивному поведе
нию обладают люди с акцентуированными и психопатическими чертами ха
рактера. В одном случае речь идет о практически здоровых людях, отличаю
щихся гипертрофированной заостренностью каких-либо характерологических 
черт, а в другом — о тех, у кого пограничные расстройства могут в привычных 
для них условиях жизни быть стертыми, компенсированы адаптивными этало
нами поведения. В трудных же условиях, на фоне возрастных кризисов, недо
статочной социальной и физической зрелости личности, компенсаторные ме
ханизмы расстраиваются, что и приводит к дезадаптации.

К  характерным личностным особенностям суицидентов можно отнести;
— низкий или заниженный уровень самооценки, неуверенность в себе;
—  высокую потребность в самореализации;
—  симбиотичность, высокую значимость для них теплых, эмоциональных 

связей, искренности взаимоотношений, наличия эмпатии, понимания и поддер
жки со стороны окружающих;

—  трудности при принятии решений;
—  высокий уровень тревожности, снижение уровня оптимизма и активнос

ти в ситуации затруднений;
—  склонность к самообвинению, преувеличение своей вины;
—  низкую самостоятельность;
—  недостаточную социализацию, инфантильность и незрелость личности.
Знание характера конфликтной ситуации, которая создала предпосылки для

возникновения психологического кризиса, а также личностных характеристик 
человека дает психологу некоторые основания для определения суицидально
го потенциала личности.

В качестве наиболее вероятных причин для принятия решения о самоубий
стве в условиях военной службы выступают: затрудненная адаптация военно
служащего; глумления и издевательства со стороны сослуживцев; потеря 
социального статуса в воинском коллективе; боязнь ответственности за со
вершенное преступление, проступок; смерть или измена близкого человека; 
длительное соматическое или психическое заболевание; слабое физическое 
развитие. Вероятность возникновения суицида значительно выше в началь
ном периоде службы, во время несения службы в карауле, а также если в 
подразделении сложилась тяжелая морально-психологическая обстановка.

Должностным лицам, отвечающим за жизнь и здоровье подчиненных, необ
ходимо знать, что суицидальное поведение, как правило, имеет определенную 
продолжительность и характеризуется следующей динамикой. Вначале (под

Настольная книга войскового психолога, офицера по ортниюции обтеавенно-госуаарственной подготовки
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илиянием конфликтной ситуации) у военнослужащего возникают суицидаль
ные мысли, характеризующиеся размышлениями об отсутствии смысла жизни, 
фантазиями на тему своей смерти. Затем рождаются суицидальные замыслы 
(разработка плана самоубийства) и намерения (принятие решения о само
убийстве). И лишь после этого осуществляются суицидальные действия.

Время от возникновения первых суицидальных мыслей до намерения со
вершить самоубийство есть наиболее вероятный период, когда окружающим 
удается остановить потенциального суицидента от реализации задуманного. 
В этот временной отрезок у самого военнослужащего наблюдается острая 
потребность в теплых дружеских отношениях, в сопереживании и эмоцио
нальной поддержке.

Офицерам и военнослужащим подразделения необходимо обращать внима
ние на такие признаки, которые могут свидетельствовать о приближающейся 
беде:

— открытые высказывания о желании покончить с собой;
— косвенные намеки на возможность суицидальных действий, демонстра

ция материальных атрибутов готовящегося самоубийства:
—  утайка патронов, накапливание лекарственных препаратов, поиск отрав

ляющих жидкостей, укрепление веревки и т. п.;
— частые разговоры о самоубийствах;
—  стремление к уединению, разрыв привычных связей, изменившийся сте

реотип поведения;
—  чрезвычайно настойчивые просьбы о переводе в другое подразделение, 

воинскую часть, о госпитализации, о предоставлении отпуска по семейным 
обстоятельствам;

—  внезапное появление щедрости (раздача личных вещей), что сопровожда
ется символическим прощанием;

—  утрата интереса к окружающему и т. д.
Признаками эмоциональных нарушений являются:
—  потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышен

ная сонливость в течение, по крайней мере, последних дней;
—  частые жалобы на соматическое недомогание (на боли в животе, голов

ные боли, постоянную усталость, частую сонливость);
—  необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;
—  постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти;
—  ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или 

выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие;
—  уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека- 

одиночку; нарушения внимания со снижением качества выполняемой работы;
—  погруженность в размышления о смерти;
—  отсутствие планов на будущее («Почему это должно меня беспокоить? 

Ведь завтра я могу умереть»);
—  внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей.
При оценке суицидоопасности должностным лицам в каждом конкретном 

случае необходимо учитывать совокупность личностных и ситуационных фак
торов. При этом для определения степени суицидального риска необходимо 
выявлять и сопоставлять как про-, так и антисуицидальные предпосылки. 
На индивидуальном уровне — это устойчивое позитивное отношение к жиз
ни и негативное — к смерти, широта диапазона знаемых и субъективно при
емлемых путей разрешения конфликтных ситуаций, эффективность механиз
мов психологической защиты, высокий уровень социализации личности. Кон
кретными формами выражения антисуицидальных личностных факторов мо
гут быть, например, эмоциональная привязанность к значимым близким; роди
тельские обязанности; выраженное чувство долга; боязнь причинить себе фи
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зическое страдание; представление о позорности и греховности суицида; пред
ставления о неиспользованных жизненных возможностях и т. д. Чем больше 
отмечено антисуицидальных факторов в отношении к данному человеку, тем 
прочнее его антисуицидальный барьер, тем менее вероятны суицидальные дей
ствия, и наоборот.

Безусловно, эффективность превенции зависит, прежде всего, от полноты и 
своевременности выявления потенциальных суицидентов. Но совершенно 
очевидно, что профилактика суицидального поведения не может ограничи
ваться только этим. Она должна представлять собой многоуровневую систе
му, объединяющую меры социального, психологического, медицинского, право
вого и педагогического характера. К этим мерам следует отнести:

— правильное и четкое планирование и организацию повседневной жизне
деятельности, быта и досуга в воинских коллективах;

— организацию мероприятий психогигиенического и психопрофилактичес
кого характера, обеспечивающих сохранение психического здоровья военно
служащих;

— обеспечение социальной защищенности, соблюдение конституционных 
прав людей;

— предупреждение нездоровых взаимоотношений между членами воинско
го коллектива;

—  выявление групп высокого суицидального риска;
— умение должностных лиц распознавать потенциальных самоубийц;
— адекватную и своевременную психологическую помощь военнослужа

щим, находящимся в состоянии острого личностного кризиса.
Основными направлениями деятельности войскового психолога, связанны

ми с суицидологической превенцией, являются:
— изучение социально-психологических процессов в воинских коллективах, 

психологических характеристик различных неформальных групп, проведение 
экспериментально-психологических обследований личного состава в целях 
выявления людей с повышенным суицидальным риском;

— выявление причин, условий и предпосылок, способствующих суицидаль
ным происшествиям, своевременное информирование и выработка предложе
ний должностным лицам о необходимости проведения тех или иных организа
ционных мероприятий по их устранению;

— активное участие в создании в воинских коллективах благоприятной, 
уважительной атмосферы;

— своевременная разработка рекомендаций по работе с воинами, имеющи
ми признаки затруднений в адаптации;

— проведение психологического анализа каждого случая суицида и учас
тие в качестве специалиста-эксперта в расследовании дел, связанных с само
убийством;

— организация реабилитационных мероприятий с людьми, совершившими 
суицидальную попытку;

— проведение занятий со всеми категориями военнослужащих, членами их 
семей по профилактике самоубийств и покушений на самоубийство, ознаком
ление их с принципами и методами оказания первой психологической помо
щи суицидентам, в разрешении кризисной ситуации, своевременном распозна
вании лиц с высокой вероятностью суицидального поступка.

Свои особенности имеет профилактическая беседа психолога с потенциаль
ным суицидентом. Пригласив такого военнослужащего на беседу (обязательно 
лично), должностные лица психологической работы должны стремиться уста
новить с ним тесный эмоциональный контакт, проявить истинную заинтересо
ванность, терпеливо, без сомнения и критики выслушать человека. После вос
становления последовательности событий, приведших к кризису, следует пока
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зать (не умаляя значимости происходящего для военнослужащего), что подоб
ные ситуации возникают и у других людей, что это временное явление, что его 
жизнь нужна его близким, другим людям.

Общим эмпирическим правилом является следующее: если в каких-либо 
высказываниях военнослужащего звучит что-то непонятное или имеющее 
скрытый подтекст, касающийся вопросов жизни и смерти, то лучшей реакцией 
станет выясняющий вопрос, что он конкретно подразумевал под своим замеча
нием. И если после полученного ответа у психолога возникнут подозрения, 
что речь идет о суицидальных намерениях, то следует спросить прямо: «Вы 
имеете в виду самоубийство?»

Главное внимание затем требуется сосредоточить на совместном планиро
вании способа преодоления создавшейся ситуации. При этом важно побудить 
человека к словесному оформлению планов предстоящих действий («плани
рование»). В  заключение беседы высказывается активная поддержка, чтобы 
придать уверенность человеку в своих силах и возможностях.

В профилактической беседе необходимо учитывать, что большинство потен
циальных суицидентов характеризует так называемое суженное сознание. 
В обыденной речи потенциального самоубийцы сужение проявляется в ис
пользовании определенных слов, отражающих пресуицидальное дихотомичес
кое мышление — «все или ничего». Мышление такого человека сужено, часто 
сведено к дихотомии, включающей только два варианта выбора поведения: да 
или нет; жизнь такая, как я хочу или смерть; величие — или прах; будет 
по-моему — или вообще никак. Затем возникает отчаяние, порожденное огра
ниченным видением только двух альтернатив, а не трех или большего числа 
вариантов выбора, какие обычно предлагает повседневная жизнь.

3 связи с вышесказанным одна из первоочередных задач любого доброволь
ного помощника (друга) или психотерапевта —  помочь человеку увидеть си
туацию под новым углом зрения. Специалисту, проводящему беседу, следует 
мягко выразить несогласие с предвзятой обращенностью к смерти человека, 
склонного к .самоубийству.

Следует иметь в виду, что потенциальные суициденты страдают от невыно
симого чувства вины. А если потенциальный помощник говорит о суициде как 
о чем-то аморальном, то он не только блокирует обсуждение этого вопроса, но 
может усилить и без того тягостное для человека уныние и депрессию. Важно 
помнить, что для суицидента саморазрушение ни в коем случае не представля
ет собой теологической проблемы, а является результатом невыносимого эмо
ционального стресса.

Люди с суицидальными тенденциями не только испытывают печаль, тоску, 
уныние и разочарование, но и могут проявлять враждебность к своему окру
жению. Очень часто, к сожалению, семья и друзья в ответ реагируют негодова
нием, допускают в беседе эмоциональные доводы, которые приводят к отрица
тельному результату. Они могут сосредоточиться на инфантильности депрес
сивной личности, а не на истинной, заботливой и поддерживающей встрече с 
отчаянием. Часто вслед за исчезновением раздражения может быть потеряна 
и жизнь близкого человека. Интервенция может отпугивать.

Что можно сделать для того, чтобы помочь суициденту? Э. Гроллман, извес
тный специалист-суицидолог, рекомендует следующие практические действия.

I. Подбирайте ключи к разгадке суицида. Ищите признаки возможной 
опасности: суицидальные угрозы, предшествующие попытки самоубийства, де
прессии, значительные изменения поведения или личности человека, а также 
приготовления к последнему волеизъявлению. Уловите проявления беспо
мощности и безнадежности и определите, не является ли человек одиноким и 
изолированным. Чем больше будет людей, осознающих эти предостережения.
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тем значительнее шансы исчезновения самоубийства из перечня основных 
причин смерти.

2. Примите суицидента как личность. Допустите возможность, что чело
век действительно является суицидальной личностью. Не считайте, что он ' 
не способен и не сможет решиться на самоубийство. Не позволяйте другим 
вводить вас в заблуждение относительно несерьезности конкретной суици
дальной ситуации. Опасность, что вы растеряетесь, преувеличив потенциаль
ную угрозу, —  ничто по сравнению с тем, что кто-то может погибнуть из-за 
вашего невмешательства.

3. У становите  заботливые взаимоотношения. Их следует выражать 
не только словами, но и невербальной эмпатией; в этих обстоятельствах умест
нее не морализирование, а поддержка. Вместо того чтобы страдать от самоосуж
дения и других переживаний, тревожная личность должна постараться понять 
свои чувства. Для человека, который чувствует, что он бесполезен и не любим, 
забота и участие отзывчивого человека являются мощными ободряющими 
средствами. Именно таким образом вы лучше всего проникнете в изолирован
ную душу отчаявшегося человека.

4. Будьте внимательным слушателем. Суициденты особенно страдают 
от сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не настроены 
принять ваши советы. Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей 
боли, фрустрации и того, о чем говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего 
стоило бы жить». Если человек страдает от депрессии, то ему нужно больше 
говорить самому, чем беседовать с ним. Помните, что этому человеку трудно 
сосредоточиться на чем-то, кроме своей безысходности. Вы можете оказать 
неоценимую помощь, выслушав слова, выражающие чувства этого человека, 
будь то печаль, вина, страх или гнев. Несмотря на то, что основные предвестни
ки самоубийства часто завуалированы, они могут быть распознаны восприим
чивым слушателем.

5. Не спорьте. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и родственники 
часто отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо лучше других людей; 
тебе бы следовало благодарить судьбу». Этот ответ сразу блокирует дальней
шее обсуждение; такие замечания вызывают у несчастного и без того челове
ка еще большую подавленность. Желая помочь таким образом, близкие спо
собствуют обратному эффекту.

Можно встретить часто и другое знакомое замечание; «Ты понимаешь, ка
кие несчастья и позор ты навлечешь на свою семью?» Но, возможно, за ним 
скрывается именно та мысль, которую желает осуществить суицидент. Ни в 
коем случае не проявляйте агрессию, если вы присутствуете при разговоре о 
самоубийстве, и постарайтесь не выражать потрясения тем, что услышали. 
Вступая в дискуссию с подавленным человеком, вы можете не только проиг
рать спор, но и потерять его самого.

6 . Задавайте вопросы. Если вы задаете такие косвенные вопросы, как: «Я 
надеюсь, что ты не замышляешь самоубийства?», то в них подразумевается 
ответ, который вам бы хотелось услышать. Если близкий человек ответит: 
«Нет», то вам, скорее всего, не удастся помочь в разрешении суицидального 
кризиса.

Лучший способ вмешаться в кризис, это заботливо задать прямой вопрос: 
«Ты думаешь о самоубийстве?» Он не приведет к подобной мысли, если у 
человека ее не было; наоборот, когда он думает о самоубийстве и, наконец, 
находит кого-то, кому небезразличны его переживания и кто согласен обсу
дить эту запретную тему, то он часто чувствует облегчение и ему дается 
возможность понять свои чувства и достичь катарсиса.

Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей ситуации, например: 
«С каких пор вы считаете свою жизнь столь безнадежной?», «Как вы думаете.
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почему у вас появились эти чувства?», «Есть ли у вас конкретные соображе
ния о том, каким образом покончить с собой?», «Если вы раньше размышляли 
о самоубийстве, что вас останавливало?» Чтобы помочь суициденту разобраться 
в своих мыслях, можно иногда перефразировать, повторить наиболее суще
ственные его ответы: «Иными словами, вы говорите...». Ваше согласие выслу
шать и обсудить то, чем хотят поделиться с вами, будет большим облегчением 
для отчаявшегося человека, который испытывает боязнь, что вы его осудите, и 
готов к тому, чтобы уйти.

7. Не предлагайте неоправданных утешений. Одним из важных механиз
мов психологической защиты является рационализация. После того как вы 
услышали от кого-то о суицидальной угрозе, у вас может возникнуть желание 
сказать: «Нет, вы так на самом деле не думаете». Для этих умозаключений 
зачастую нет никаких оснований, за исключением вашей личной тревоги.

Причина, по которой суицидент посвящает кого-то в свои мысли, состоит в 
желании вызвать обеспокоенность его ситуацией. Если вы не проявите заин
тересованности и отзывчивости, то депрессивный человек может посчитать 
суждение типа: «Вы на самом деле так не думаете» проявлением отвержения 
и недоверия. Если вести с ним беседу с любовью и заботой, то это значитель
но снизит угрозу самоубийства. В противном случае его можно довести до 
суицида банальными утешениями как раз тогда, когда он отчаянно нуждается 
в искреннем, заботливом и откровенном участии в его судьбе.

Суицидальные люди с презрением относятся к замечаниям типа: «Ничего, 
ничего, у всех есть такие же проблемы, как у тебя» и другим аналогичным, 
поскольку они резко контрастируют с их мучениями. Эти выводы лишь мини
мизируют, уничижают их чувства и заставляют ощущать себя еще более ненуж
ными и бесполезными.

8. Предложите конструктивные подходы. Вместо того чтобы говорить 
суициденту: «Подумай, какую боль принесет твоя смерть близким», попросите 
поразмыслить об альтернативных решениях, которые, возможно, еще не прихо
дили ему в голову.

Одна из наиболее важных задач профилактики суицидов состоит в том, 
чтобы помочь определить источник психического дискомфорта. Это может 
быть трудным, поскольку «питательной средой» суицида является скрытность. 
Наиболее подходящими вопросами для стимуляции дискуссии могут быть: 
«Что с вами случилось за последнее время?», «Когда вы почувствовали себя 
хуже?», «Что произошло в вашей жизни с тех пор, как возникли эти переме
ны?», «К кому из окружающих они имели отношение?» Потенциального само
убийцу следует подтолкнуть к тому, чтобы он идентифицировал проблему и 
как можно точнее определил, что ее усугубляет.

Имеет смысл также сказать: «Вы все-таки взволнованы. Может, если вы 
поделитесь своими проблемами со мной, я постараюсь понять вас».

Если кризисная ситуация и эмоции выражены, то далее следует выяснение, 
как человек разрешал сходные ситуации в прошлом. Это называется «оцен
кой средств, имеющихся для решения проблемы». Она включает выслушива
ние описания предыдущего опыта в аналогичной ситуации. Для инициирова
ния можно задать вопрос: «Не было ли у вас раньше сходных переживаний?» 
Существует уникальная возможность совместно раскрыть способы, которыми 
человек справлялся с кризисом в прошлом. Они могут быть полезны для 
разрешения и настоящего конфликта.

Постарайтесь выяснить, что остается, тем не менее, позитивно значимым для 
человека. Что он еще ценит. Отметьте признаки эмоционального оживления, 
когда речь зайдет о «самом лучшем» времени в жизни, особенно следите за 
его глазами. Что из имеющего для него значимость достижимо? Кто те люди, 
которые продолжают его волновать? И теперь, когда жизненная ситуация про
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анализирована, не возникло ли каких-либо альтернатив? Не появился ли луч] 
надежды?

9. Вселяйте  надежду. Психотерапевты давно пришли к выводу, что очень] 
ценным является сосредоточение на том, что  люди говорят или чувствую т.\  
Когда беспокоящие скрытые мысли выходят на поверхность, беды кажутся] 
менее фатальными и разрешимыми.

Надежда помогает человеку выйти из поглощенности мыслями о самоубий
стве. Надежда возникает не из оторванных от реальности фантазий, а из су
ществующей способности желать и достигать. Когда люди полностью теряют) 
надежду на достойное будущее, они нуждаются в поддерживающем совете, в 
предложении какой-то альтернативы: «Как бы вы могли изменить ситуацию?» 
«Какому вмешательству извне вы могли бы противостоять?», «К кому вы мог-' 
ли бы обратиться за помощью?»

Поскольку суицидальные лица страдают от внутреннего эмоционального 
дискомфорта, все окружающее кажется им мрачным. Но им важно объяснить, 
что не имеет смысла концентрироваться лишь на отрицательных эмоциях. 
Человек может любить и в то же время иногда испытывать откровенную 
ненависть; смысл жизни не исчезает, даже если она приносит душевную боль. 
Тьма и свет, радости и печали, счастье и страдание являются неразделимо 
переплетенными нитями в ткани человеческого существования. Таким обра
зом, основания для реалистичной надежды должны быть представлены честно, 
убедительно и мягко. Очень важно, если вы укрепите силы и возможности 
человека, внушите ему, что кризисные проблемы обычно преходящи, а само
убийство не выход.

10. Оцените степень риска самоубийства. Постарайтесь определить се
рьезность возможного самоубийства. Ведь намерения могут различаться, на
чиная с мимолетных, расплывчатых мыслей о такой возможности и кончая 
разработанным планом суицида путем отравления, прыжка с высоты, исполь
зования огнестрельного оружия или веревки. Очень важно выявить и другие 
факторы, такие как алкоголизм, употребление наркотиков, степень эмоциональ
ных нарушений и дезорганизации поведения, чувство безнадежности и беспо
мощности. Неоспоримым фактом является то, что чем более «разработан» 
метод самоубийства, тем выше его потенциальный риск. Очень мало сомнений 
в серьезности ситуации остается, например, если депрессивный подросток, 
не скрывая, дарит кому-то свой любимый магнитофон, с которым он ни за что 
бы не расстался. В этом случае лекарства, оружие или ножи следует убрать 
подальше.

1\. Не оставляйте  человека одного в ситуации высокого суицидального 
риска. Оставайтесь с ним как можно дольше или попросите кого-нибудь по
быть с ним, пока не разрешится кризис или не прибудет помощь. Возможно, 
придется позвонить в пункт скорой помощи или обратиться в поликлинику. 
Помните, что поддержка накладывает на вас определенную ответственность. 
Для того чтобы показать человеку, что окружающие заботятся о нем, и создать 
чувство жизненной перспективы, вы можете заключить с ним так называемый 
суицидальный контракт — попросить об обещании связаться с вами перед 
тем, как он решится на суицидальные действия в будущем для того, чтобы вы 
еще раз смогли обсудить возможные альтернативы поведения. Как это ни 
странно, такое соглашение может оказаться весьма эффективным.

12. О братитесь за помощью к специалистам. Суициденты имеют сужен
ное поле зрения, своеобразное туннельное сознание. Их разум не в состоянии 
восстановить полную картину того, как следует разрешать очень сложные 
проблемы. Первая просьба часто состоит в том, чтобы им была предоставлена 
помощь. Друзья, несомненно, могут иметь благие намерения, но им может

Нааольноя книга юйскового психолога, офицера гю организации общеавенно-государавенной подготовки
и военнсхоциольной работы



Организация психологической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации

не хватать умения и опыта, кроме того, они бывают склонны к излишней эмо
циональности.

Для испытывающих суицидальные тенденции возможным помощником мо
жет оказаться священник. Многие священнослужители являются превосход
ными консультантами — понимающими, чуткими и достойными доверия. 
По есть среди них и такие, которые не подготовлены к кризисному вмешатель
ству. Морализированием и поучающими банальностями они могут подтолк
нуть прихожанина к большей изоляции и самообвинениям.

Ни в коем случае при суицидальной угрозе не следует недооценивать по
мощь психиатров или клинических психологов. Благодаря своим знаниям, 
умениям и психотерапевтическому влиянию эти специалисты обладают уни
кальными способностями понимать сокровенные чувства, потребности и ожи
дания человека. Во время психотерапевтической консультации отчаявшиеся 
люди глубже раскрывают свое страдание и тревоги.

Если депрессивный человек не склонен к сотрудничеству и не ищет помо
щи специалистов, то еще одним методом лечения является семейная терапия. 
В этом случае об отчаявшемся не говорят «пациент». Все члены семьи оказы
вают поддержку, высказывают свои намерения и огорчения, конструктивно 
вырабатывая более комфортный стиль совместной жизни. Наряду с конструк
тивным снятием эмоционального дискомфорта при семейной терапии могут 
быть произведены персональные изменения в окружении.

Иногда единственной альтернативой помощи суициденту, если ситуация 
оказывается безнадежной, становится госпитализация в психиатрическую боль
ницу. Промедление может быть опасным; госпитализация может принести 
облегчение как больному, так и семье. Тем не менее больницы, конечно, не яв
ляются панацеей. Установлено, что те, кто негативно относится к лечению в 
психиатрическом стационаре, обладают наивысшим суицидальным риском при 
поступлении в больницу и выписке из нее. После выписки из больницы име
ющие высокий суицидальный риск очень плохо приспосабливаются к жизни в 
окружении. Некоторые из них в дальнейшем кончают с собой, другие повторя
ют суицидальные попытки, в результате чего вновь попадают в больницу.

13. Важ ность сохранения заботы  и поддержки. Если критическая ситу
ация и миновала, то специалисты или семьи не могут позволить себе рассла
биться, Самое худшее может не быть позади. За улучшение часто принимают 
повышение психической активности больного. Бывает так, что накануне само
убийства депрессивные люди бросаются в водоворот деятельности. Они про
сят прощения у всех, кого обидели. Видя это, вы облегченно вздыхаете и ос
лабляете бдительность. Но эти поступки могут свидетельствовать о решении 
рассчитаться со всеми долгами и обязательствами, после чего можно покон
чить с собой. И действительно, половина суицидентов совершает самоубий
ство не позже чем через три месяца после начала психологического кризиса.

Любая информация, сообщенная военнослужащим во щемя беседы, не мо
жет быть передана кому бы то ни было без его согласия. После беседы такого 
военнослужащего нельзя оставлять без внимания, необходимо создать для 
него на какой-то период щадящие режим и условия деятельности (не ставить 
в наряд, особенно с оружием, не посылать в рейс и т. п.). При необходимости 
следует продумать вопрос о направлении военнослужащего в лечебное уч
реждение.

В целом условием эффективности оказания психологической помощи воен
нослужащим является сочетание методов и процедур специального психоло
гического воздействия с повседневной организаторской и воспитательной де
ятельностью всех субъектов военного управления. Объективными признака
ми позитивного эффекта являются: многочисленные проявления поведенчес
кого и эмоционального характера, свидетельствующие о качественно ином 
уровне восприятия военнослужащим ситуаций жизнедеятельности; улучше



ние результатов в учебно-боевой и служебной деятельности; хорошие отно
шения с сослуживцами, позитивный настрой на службу, оптимизм, удовлетво
ренность условиями воинской деятельности и т. п.

Таким образом, острота и актуальность проблемы суицидального поведения 
требует от специалистов и всех должностных лиц понимания сущности этого 
явления, владения основными методами его диагностики и организации про
филактической работы. Эмоциональные проблемы, приводящие к суициду, ред
ко разрешаются полностью, даже когда кажется, что худшее позади. Поэтому 
никогда не следует обещать полной конфиденциальности. Оказание помощи 
не означает, что необходимо соблюдать полное молчание. Как правило, «пода
вая сигналы» возможного самоубийства, отчаявшийся человек просит о помо
щи. И, несомненно, ситуация не разрешится до тех пор, пока суицидальный 
человек не адаптируется в жизни.
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Взаимодействие должностных лиц полка при организации и
психологической работы
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м о р а л ы ю - п с и х о л о ш ч е с к у ю  
х а р а к т е р и с т и к у  л и ч н о г о
с о с т а в а  п о л к а , у т в е р ж д а е т  
с п и с о к  в о е н н о с л у ж а щ и х ,  
п о д л е ж а щ и х  у г л у б л е н н о м у  
и з у ч е н и ю , в х о д я щ и х  в  « г р у п п у  
риск-а»
• в ы р а б а т ы в а е т  
р е к о м е н д а ц и и  ш т а б у  п о л к а  п о  
к о м п л е к т о в а н и ю  
п о д р а зд е л е н и й

• с о в м е с т н о  с  п с и х о л о г о м  и з у ч а е т
п е р е д о во й  о п ы т  п р о в е д е н и я  п с и х о л о ш ч е с к о й  
п о д г о т о в к и  и  с п о с о б с т в у е т  е г о  в н е д р е н и ю  в  
п о д р а зд е л е н и я х  полк*а
• о с у щ е с т в л я е т  п л а ! [и р о в а и и е  м о р а л ьн о -  
п с и х о л о г и ч е с к о г о  о б е с п с ч е !1н я  п р о ц е с с а  
б о е в о !!  п о д г о т о в к и  в  п о л к у

о ц е н и в а е т  М ПС л и ч н о г о  
с о с т а в а , з а с т у п а ю щ е г о  и а  б о е в о е  
д е ж у р с т в о
• у ч а с т в у е т  в  п о д г о т о в к е  п р и к а за  
п о  ч а с т и  о  д о п у с к е  л и ч н о г о  с о с т а в а  к  
[!есен и ЕО  б о е в о г о  д еж -урства , 
к а р а у л ы ю й  сл уж - бы
• о р г а н и з у е т  м е т о д и ч е с к о е  
о б е с п е ч е н и е  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  
с  в о е !11ю с л у ж а щ и м и ,  н а з п а ч е !!и ь ь м и  
д л я  н е с е н и я  с л у ж б ы
• в с е с т о р о н н е  и з у 'ч а е т  у с л о в и я  
н е с е н и я  служ -бь ! и  в ы р а б а т ы в а е т  
р е к о м е н д а ц и и  п о  и х  у л у ч ш е н и ю

о р г а п 4 !з у е т  в о с т ш т е л ь н у т о  
р а б о т у  с  у ч е т о м  п а щ ю н а л ъ и ы х  и  
п с и х о л о ш ч е с к н х  о с о б е н н о с т е й , 
у р о в н я  о б р а з о в а н и я  
о т н о ш е н и я  к  рел> 4ш и;

а н а л и з и р у е т  с о ц н а л ьн о -  
п с н х о л о ш ч е с к и е  п р н ч  ш  i ы  
у с л о в и я ,  с п о с о б с т в у ю щ и е
н а р у ш е н и ю  B O n n c K o it
д и с ц и п л и н ы ,  в ы р а б а т ы в а е т  
м е р ы  п о  и х  у с т р а н е н и ю

и з у ч а е т  в о и н с к и е
ко-ълек-тивы, в ь а е л я ю щ и е с я  
у с т о й ч и в ы м  СОСТОЯ! [и е м
д  и с  Ш4ПЛ и  н и р о  в а л ! ю с т  и . 
о б е с п е ч и в а е т  в н е д р е н и е
п е р е д о в о го  о п ы т а  в  п р а к т и к у  
д р у г и х  п о д р а зд е л е н и й

и з у ч а е т  ф о р м ы  и  м е т о д ы  
р а б о т ы  п о  у к р е п л е ! !и ю  в о и н с к о й
ЛИ СЦИ !Ы И 1!Ы  ДОЛЖИОСТИЬЕМИ
л и ц а м  И п о д р а зд е л е ! ш й .
в ь Е р а б а т ы в а е т  р е к о м е !!д а ц и и  п о  
и х  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  
• о б у ч а е т  д о л ж и о с л е ы х  л и ц  
м е т о д а м  о р г а н и з а т о р с к о й  
в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  
у к р е п л е н и ю  в о и н
ДИСЦИПЛИЕ1Ы f
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Д олжност
ные лица Психологическое изучение 

военнослужащих

Направления психологической работы

Психологическое обеспечеЕгие боевой 
подготовки

Обеспечение боевого дежурства, 
караулыЕОЙ и гарЕЕизоЕЕИой служб

Обеспечение воинской 
дисциплины 

и сплочеипостн коллектива

НачальЕЕик
штаба

воинской
части

• к о м п л е к т у е т  

п о д р а зд е л е ! Еия, п о д б и р а е т

в о е ш !о с л у ж * а щ и х  п а
Д0ЛЖ1Е0СТИ м л а д ш и х

к о м а н д и р о в

• и с с л е д у е т  и  а н а л и з и р у е т  
М П С л н ч Е Ю г о  с о с т а в а  п о л к а

• о р гаЕЕи зу ет  в з а и м о д е й с т в и е  о ф и ц е р о в  
ш т а б а , з а м е с т и т е л я  к о м ш Ед н р а , п с и х о л о г а , 
д р у г и х  ДОЛЖИОСТЕЕЫХ ЛИЦ п о л к з  п р и  
п л а ш 1р о в а н и и  о с е ю в п ы х  м е р о п р и я т и й  

п с и х о л о г и ч е с к о й  р а б о т ы  п о  о б е с п е ч е н и ю  
б о е в о й  п о д г о т о в к и

ruiaimpyer проведеЕше мероприятий (с 
учетом рскоме1ааш 1Й психолога) п о  обучеЕшю 
к о м ш Е д и р о в  подразделеЕЕин, их ЗК ВР  
управлеииЕО психическими с о с т о я е е и я м и  
воешюслужащих в  боевой обстшЕовке

совместЕЕо с заместЕггелем ком эЕиир а  
полка, оф ицерами opraiEOB во спитательной  
работы  о сущ е ствл яет  коЕЕтроль, з е е в л и з  и 
коррекциЕО оргпЕПЕзации и метод»Еки 
п р о вед еЕЕия з з е е я т и й  п о  б о е в о й  п о д г о т о в к е

• о сущ е ствляет  плаЕЕироваЕЕие, 
подбор и раССТЭЕЕОВКу /ЛИЧЕЮ ГО  
состава  для еес ссееи я  служ-бы
• о р га Е Ен зу е т  к о Е п р о л ь  з а  
кач е ств е ЕП ЕЫ м  песеЕЕием  с л у ж - б ы  
л и ч и ь Е м  с о с т а в о м  п о л к а , д о в о д и т  

р е з у л ь т а т ы  п р о в е р о к  д о  ко м зЕЕд и р а  

п о л к а  и к о м а Е щ и р о в  п о д р а зд е л е н и й

• осуществляет подготовку 
дашЕых для подведения итогов 
иесеЕЕия службы за  период обучеЕЕИя, 
лоощреЕЕие отличившихся

• плаш Ерует мероприялЕя по 
обучеЕЕНЕо офЕЕцеров практике 
психолопЕческой  работы  (с 
уче то м  рекомсЕ и а ц и  й
психолога)
• вЕюсит рекомендации и 
предложсЕЕия КОМЗЕШИру полк-а 
п о  ук-реале1Еию М П С  л и ч н о г о  
состава

• вьЕявляет 
воеЕЕЕЕОСлуж-ащих с
ОТЕСЛОЕЕеЕЕЕЕЯМН В фЕЕЗИЧеСКОМ И 
ПСЕЕХЕЕЧеСКОМ развитЕЕи,
СКЛОЕШЬЕХ к алКОГОЛЕЕЗМу, 
токсикомзЕЕии И уп отр еб лени ю  
нар колЕков

• оргзЕЕЕЕзует м сд ицм ЕЕС кое  о б есп ечеЕЕи е
з а н я т и й  п о  б о е в о й  п о д г о т о в к е

• следЕЕТ за  соблю д ени ем  м ер  безопасЕю слЕ 
и СОХрЗЕЕеЕЕИеМ ЖИЗЕЕН и здоровья
воеЕЕЕЕослужащих во время провелепЕЕя заиялЕЙ  
по боевой  подготовке

о с у щ е с т в л я е т  м ед и ц и Е  Еское
о с  вЕЕдетел ь с т в о в з е  п ес  

во е н ЕЕ О с л у ж а щ и х , е е з з е е з ч с е е н ы х  д л я

ЕЕСССЕЕЕЕЯ С Л у ж б ы , С О ВМ еС Л Ю  

ПСЕЕХОЛОГОМ ВЬЕЯВЛЯеТ ЛЕЕЦ С 
ПрЕЕЗЕЕЗКамИ НПН

• в е д е т  постояЕЕЕю е  

м е д и ц и н с к о е  ЕЕаблЕОдеЕЕЕЕе з а  

ЛЕЕДамИ с ХрОИЕЕЧесКЕЕМИ 
з а б о л е в а н и я м и  и  НПН
• вы р абаты вает 
рекомсЕЕдации комацдЕЕрам 
подразделешЕЙ по укреплсЕЕию 
и х  здоровья и  осуществляет 
ко нтр оль за и х  выполЕЕешЕем
• п р о в о д и т

профЕЕлактическЕЕе мероприятия 
по предупреждеЕЕИЕО
т р а в м а т и з м а  и  заболеваемослЕ 
л и  ЧЕЮ го  состава

Д О Л Ж ЕЮ С Т- 
ЕЕые л и ц а

4̂ап£авлепня̂ 1си̂ ^

Психологическое изучеЕЕие 
воепЕЕОСлужащнх

Психологическое обеспечеЕЕие боевой 
подготовки

ОбеспечеЕЕие боевого деж-урства, 
караулыюй и гарЕЕИЗОЕЕЕЕОН служ б

ОбеспечеЕЕие в о и е е с к о н

ДЕЕСЦЕЕПЛНИЫ 
и  с п л о ч е Е П Ю с т и  к о л л е к т и в а

Командиры
подразделе

ний

о б яззЕЕЫ  з н а т ь  ВОНЕЕСКОе 

ЗВЗЕЕИе., фаМЕЕЛИЮ , и м я ,
о т ч е с т в о ,  ЕЕацЕЕО иальиость, 

с р о к  с л у ж б ы ,  д о л ж н о с т ь ,  

специальЕЕО С ТЬ, с е м е й н о е  
п о л о 'ж е и и е , д е л о в ы е  и 
м о р а л ы ю - п с и х о л о г Е Е ч е с к н е  

к а ч е с т в а  к а ж д о г о

во е ! ЕЕ Ео служ -ащ его

составляЕОТ заявку ЗК ВР  
полка ЕЕа проведсЕЕЕЕе
психолопЕческого 
обследоваЕ Еия личного состава

ПЛЗЕЕЕЕруЮТ ЕЕЗбОр ПрЕЕбМОВ И СреДСТВ 

м о д е л н р о ваЕЕи я  факторов боевой о бстзЕЕО Вки  
д л я  ВОЗДеЙСТВЕЕЯ ЕЕЗ ВОСЕЕЕЕОСЛужаЩЕЕХ (ПЛЗЕЕ- 

КОЕЕСПекТ)
ПрОГЕЕОЗЕЕруЮТ ДИЕЕЗМЕЕКу раЗВИТИЯ

п с и х и ч е с к и х  с о с т о я е е и й  л и ч е е о г о  с о с т а в а , 

урОВЕ ей  ПСИХЕЕЧеСКОЙ »ЕаПрЯЖСЕ П ЕОСТИ,

п р е д у с м а т р и в з Е о т  м е р ы  предупре-ж де»»ия

ВОЗМОЖЕЕЫХ ЕЕегаТИВЕЕЫХ ПСИХЕЕЧеСКЕЕХ реаКШ ЕЙ  у  

ВОеЕЕЕЕОСЛуЖ-аЩИХ

• обеспечивают сочетание ее постепсЕЕЕюе 
ВОЗраСТЗЕЕНе фЕЕЗИЧеСКОН ЕЕЗфуЗЮЕ 
иеобхОДЕЕМОГО урОВЕЕЯ ПСНХЕЕЧеСКОГО
папря-жсЕЕЕЕЯ восЕЕЕЕОСлужащих В процессе
учебио-боевой деятель! еости

• КОЕЕТрОЛЕЕруЕОТ И рСГуЛЕЕруЮТ ПСИХЕЕЧеСКЕЕе 
состояЕЕЕЕя воеЕПЕОСлужащих, обуЧЗЕОТ их 
простейшЕЕМ прЕЕемам псЕЕХической
сакЕОрегуляцЕЕИ в ходе з зе е я т ее й

• аЕ»апизнр>10т и оц сЕЕиваЕот  у р о в н и  
пр о ф есси оЕЕалы ЕО Й  подготовлсееееосле, 
фиЗЕЕЧеСКОЙ ВЫЕЕОСЛИВОСТИ ЕЕ ПСЕЕХЕЕЧеСКОН 

уСТОЙЧЕЕВОСТИ ЛИЧНОГО СОСТИВЗ

• п о д в о д я т  ЕЕТОГН бОСВОЙ ПОДГОТОВКИ за  

ЕтеделЕО {п о  о к с е е ч н е е и и  з з е е я т е е й )

ф о р м и р у ю т  у с т о й ч и в ы е

п р о ф е сси о ЕЕ З л ы Еы е  еезвыкее в х о д е  
п р а к т и ч е с к и х  ззееятеей п р и  
п о д г о т о в к е  к  заступлеЕЕНЕО  lEa б о е в о е  

д еж -ур ство , в  к а р а у л
п р о в о д я т  м е в к л ю ч е Е П ю е .

о тк-ры тое  ЕЕаблЕОдеЕЕие в ц е л я х  

ВЬЕЯВЛеЕЕИЯ во еЕЕЕ Ео сл уж ащ и х  

ПрЕЕЗЕЕЗКаМИ ПОВЫШ еИЕЕОЙ ЕЕерВЕЕО- 
ПСИХЕЕЧеСКОН ! Еапря-ЖСЕ ЕЕ ЕОСТИ
ПрОВеДеЕЕЕЕЯ С ЕЕЕЕМИ ДОПОЛПЕЕТ. 

уГЛублеЕЕЕЕОГО ПСЕЕХОЛОГЕЕЧеСКОГО 

ЕЕЗучеИЕЕЯ (обслеДО ВЗЕЕЕЕЯ)

• в  ходе ЕЕесеЕЕЕЕЯ службы 
проводят ПСЕЕХОГЕЕГЕЕеЕЕЕЕЧеСКЕЕе 
ПСЕЕХОПрофЕЕЛаКТЕЕЧеСКЕЕС
меропрЕЕЯТЕЕя (п с и х о л о г и ч с с к а я

ПЕМЕЕЗСТЕЕК-а, ПСЕЕХОТреЕЕЕЕЕЕГЕЕ, СбЗЕЕСЬЕ 

Е ЕерВ! Ю-ПСИХЕЕЧеС ко го  
ВОССТаЕЕОВЛеЕЕЕЕЯ и  др.)
• ВЬЕЯВЛЯЕОТ по СПеЦИЗЛЬЕЕОЙ 

схеме вое! ЕЕ юслужащих
ПОВЫШеЕЕЕЕОЙ ЕЕерВЕЕО-ПСИХЕЕЧССКОЙ 
ЕЕагруЗКОН

• после СМеЕЕЫ ОрГаЕЕЕЕЗуЮТ отдых 
и психологическую разгру-зку 
воеЕЕЕЕослужащих ■

п р о в о д я т  ЕЕЕЩЕЕВЕЕДуаЛЬЕЕуЮ 

р а б о т у  п о  ВОЕЕЕЕСКОМу
ВОСПЕГгаЕЕЕЕЕО ВОСЕПЕОСЛужаЩЕЕХ 

о к а з ы в а Е о т  
и е п о с р е д с т в с Е ш у ю  помощь 
восЕЕЕЕОСлужащ ЕЕм В  эдаптацЕП Е к 
уСЛОВЕЕЯМ ВОеЕИЕОЙ с л у ж б ы

о б е с п е ч н в а Е о т  условЕЕЯ  для
уД0ВПеТВ0р€1Е»ЕЯ раЗЕЮ О браЗЕЕЫХ 
п отребЕЕО С тей  в о е Е п ю с л у ж а щ н х  

р у к о в о д я т  р а б о т о й  актЕЕва 

подразделеЕЕЕЕя

• ВЫ ЯВЛЯЕОТ и  ЕЕаправляЕОТ 
п с и х о л о г у  ЛЕЩ , ЕЕуЖДЗЕОЩЕЕХСЯ В 
оказаЕЕИЕЕ п с и х о л о г и ч е с к о й

ПОМОЩЕЕ

• ОрГаИЕЕЗуЕОТ и  п р о в о д я т  

мерОПрЕЕЯТЕЕЯ ПО СПЛОЧеПЕЕЮ 

во ЕШ С ко го  ко л л еЕсги ва

f0
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Модель профессиональной
Объе

Приложение
деятельности психолога воинской части

тивиые характеристики 
профсссиопальиой деятельности психолога 
Профессиональные 

действия по решению 
профессиональных 

задач

Психологические характеристики 
профессиоЕЕалыюй деятельности военного психолога

№
Профес
сиональ

ные
задачи

Основные
методы

деятельности
психолога

Результаты
профессио

нальной
деятелыю-

сти
5

Знания в 
области теории 

и практики

Умения и навыки, 
Егеобходнмые для 

осуществлсЕЕия задач 
профессиоЕЕальЕЕОй 

  деятельности

Качества
ЛИ Ч ЕЮ С ТИ ,

желательЕЕые 
для психолога

ИзучеЕЕие
ИЕЕДИВИ-
ДуалЬЕЕО-
психоло-
гических
ОСОбСЕЕ-
иостей
ВОеЕПЕО-
служа-
ших

ОпределеЕЕЕЕе уровЕЕя 
психологической
ГОТОВЕЕОСТИ
воеЕЕЕЕослужащих к
учебио-боевой
деятельЕЕОсти
ВыявлеЕЕЕЕе лиц с 
ЕЕЕЕЗКИМ УрОВЕЕеМ
ЕЕерВЕЮ-ПСИХЕЕЧесКОЙ 
УСТОЕЙЧИВОСТИ
Подбор
воеЕЕЕЕослужащих ЕЕа 
должЕЕостЕЕ младших
КО М аЕЕД И рО В

Психологическое
сопровождение
ВОеЕЕНОСЛужаЩЕЕХ в
процессе службы,
предупреждение
ЕЕегаТИВЕЕЫХ
отклонений.

Анализ
докумеЕЕтов,
бЕЕОфафический
метод,
аЕЕкетировагЕие, 
ИЕЕдивидуальЕЕая 
беседа, 
тестиро ваЕЕне, 
проектнвЕЕые 
методики, 
наблюдеЕЕЕЕе, 
опрос и др.

ЕЕуТЫЙ ИИЛИВЕЕДуалЫЕО-
психоло ПСЕЕХОЛОГНЧеС-
гический кнх особеиЕюс-
портрет тях ЛИЧЕЕОСТИ, ее
ЛИЧЕЕОСТИ структуре и
ВОеЕЕЕЕОСЛу- движущих
жащего СЕЕлах развития
Предложе- ЗЕЕЭЕЕИе теории ее
НЕЕЯ и практических
рекомеида- методов
ЦЕЕИ КОМЗЕЕ- ПЛЗЕЕЕЕрОВЗЕЕНЯ И
дирам по проведеЕПЕя
ИЕЕЛИВН- психологичес
луализации кого исследо
воспита- вания
ТеЛЬЕЕОГО
процесса
Справка-
доклад
комаЕЕдиру
части и 
З К В Р

Владеть методами 
проектнроваиЕЕя и 
реализаЦЕЕЕЕ профаммы 
психологического 
исследоваЕЕЕЕя, 
ПрНМеЕЕеЕИЕЯ ОСЕЮВЕЕЬЕХ 
ПСЕЕХОДИагИОСТЕЕЧесКЕЕХ 
методов изучеЕЕня 
психологических 
свойств и
особеиЕЕОСтей л н ч е ю с т и  

Владеть методикой
ВЫЯВЛеЕЕЕЕЯ ЛЕЕЦ С
низким уровнем Н П У
Владеть е е э в ы  кам и
математико- 
статистической 
обработкЕЕ и
ИЕЕТерПреТаЦЕЕЕЕ ДаЕЕЕЕЫХ,
использовапЕЕЯ Э В Т  в 
психологическом
ИССЛелОВаЕЕИЕЕ

АпалитЕЕко- 
КО ЕЕСТруКТНВ- 
ньЕЙ склад 
МЫШЛеЕЕЕЕЯ

ПсЕЕХОЛОГИ-
ческая
ЕЕаблЕОда-
телыЕость

Компетент
ность Низкая

компетеит
ЕГОСТЬ

4

ЗЕЕЗЛЕЕЗ тый ЛОГЕЕЧеСКИХ
результатов СОЦИаЛЬЕЕО- закоЕЕОмерЕЮ-
деятельности. психоло- стей обЩСЕЕЕЕЯ И

ЕЕаблюдеиие, ГЕЕЧеСКИЙ взаимодействия
экспертЕЕое портрет ЛЕО дей в
о и ен и взЕЕЕЕе , ВОЕЕЕЕСКОГО больших и
эксперимсЕЕТ, коллектива малых
опрос. Предложе- социалыЕых
аЕЕкетЕЕрование ЕЕИЯ и реко- фуппах.

меЕЕдации межгрупповых
команди ОТЕЕОШеПИЙ,
рам по форМИрОВаЕЕЕЕЯ
улучше коллектива.
нию М П К, психологичес
совершсЕЕ- кой совмести
СТВОВЗЕЕИЕО мости. стилей и
управлеЕЕ- способов
ческой управлеЕЕческой
деятельЕЕО- деятельности
сти, ком- ЗЕЕаЕЕЕЕе
плектова- соцналыЕО-
ЕЕИЮ эки ПСИХОЛОГЕЕЧеС-
пажей и ких методов
расчетов, ЕЕЗучеНИЯ
подбору личности и
младшЕЕХ
КОМаЕЕДЕЕ-
ров

Фуппы

И з у ч с Е Е и е
социаль-
по-психо-
логичес-
ких
процесс- 
сов в
ВОИЕЕСКИХ
коллек
тивах

О ц с Е Е к а
управлсЕЕческой 
деятелыюстн органов 
воепЕюго управлеЕЕия и 
вьЕработка 
рекомеЕЕдаций по 
повьЕШСЕЕЕЕЕО ее 
эффективЕЮСти 
ОцсЕЕка и
прогЕЕОзирование 
социальЕЕО- 
психолопЕческих 
процессов, СОСТОЯЕЕИЙ и 
выработка 
предложений по 
управлСЕЕИЮ ими

Владеть иавыЕса.мЕЕ 
ЕЕзучеиия соцналыю - 
психологическнх 
процессов в ВОЕЕЕЕСКОМ 
коллективе 
Владеть методикой 
оцеЕЕКи управленческой 
деятелыЕости • 
ДОЛЖЕЕОСТЕЕЫХЛИЦ,
выработки 
реколЕСЕЕдаций по 
повышеЕЕНЕо ее 
эффеКТИВЕЕОСТИ 
Уметь ОЦеЕЕЕЕТЬ 
морально- 
психологическое
СОСТОЯЕЕИе ЛНЧЕЕОГО 
состава, степень 
моральЕЕо- 
психологической и 
ПрофеССЕЕОЕЕаЛЬЕЮЙ 
ГОТОВЕЕОСТИ ВОЕЕЕЕСКОГО 
коллектива к военЕЕО-
ПрофеССЕЕОЕЕаЛЫЕОЙ,
служебной и боевой 
деятельЕюсти

Развитая
рефлексЕЕя

ОбщЕЕтель-
иость

Доброжела
тель! Еость

Проницатель
ность

Отсутст
вие
эмпатии

РавЕЕОду- 
шие к 
проблемам 
людей

Жесткая 
привязаи- 
Е ю с т ь  к 
одному 
подходу,
ПрНМСЕЕе-
ЕЕ Е Е е

стереотип- 
1ЕЫХ форм 
и методов 
работы

' !Пе
I

'1
, 1



Психоло
гическая
профи
лактика
наруше
ний
воинской
дисцип
лины

Анализ социально- 
психологических 
причин и условий, 
способствующих 
нарушению 
дисциплинарных норм 
Изучение форм и 
методов работы 
должностных лиц по 
укреплению 
дисциплины, 
выработка 
рекомендаций по их 
совершенствованию 
Выявление 
военнослужащих, 
склонных к различным 
формам асоциального 
поведения, а также лиц 
с признаками 
затрудненной 
адаптации
Обучение офицеров, 
прапорщиков и 
сержантов учету и 
использованию 
пси холо ги ч ес ко го 
знания в работе по 
укреплению вотюкой 
дисциплины

«Телефон
доверия»,
психодиагности
ческие
обследования
личного состава,
разработка
рекомендации и
предложеггий
должностным
лицам,
анализ
нарушений и
происшествий

Благо
приятный 
психоло
гический 
климат в 
В0И1ГСКИХ 
коллекти
вах

Знание причин
и п р е д п о с ы л о к
н е г а т и в н ы х
с о ц и а л ь н о -
п с и х о л о г и ч е с к и
X п р о ц е с с о в  и
явлений в
в о и н с к и х
к о л л е к т и в а х ,
м е ж л и ч Е ю с т п ы х
КОЕЕфлИКТОВ, 
ПресТуПЕЕОГО И 
д р у г и х  форм 
ОТКЛОЕЕЯЕОЩеГО- 
СЯ ПОВелеЕЕЕЕЯ 
Зеезееею 
способов 
обеспечеЕЕЕЕЯ 
психологичес
к о й

СОВМеСТЕЕМОСТИ
ЛЕЕЧЕЕОГО
с о с т а в а ,
СЕЕЕЕЖСЕЕЕЕЯ 
КО пф лиКТЕЕО С ТН , 
ф о р м и р о в а Е Е и я  
ОПТЕЕМалЬЕЕОГО 
СООТИОШ еЕЕИЯ 
ф о р м а Л Ь Е Е Ы Х  И 
Е Е е ф о р м а л ы Е ы х  
с т р у к т у р  в
ВОЕЕЕЕСКОМ
коллективе

Владеть ЕЕ а в ы к а м и  
ИСПОЛЬЗОВаЕЕИЯ 
ОСЕЕОВЕЩЕХ М СТОДОВ
изучения и
КОЕЕСТрукТИВЕЕОГО
разрешения
КО ЕЕф лИ КТО В в ВОИЕЕСКИХ
коллективах 
Владеть методикой 
ПСЕЕХОЛОГИЧеСКОЙ 
ОЦСЕЕКИ УСЛОВЕЕЙ 
службы и бЬЕТа ЛЕЕЧЕЕОГО 
состава, в ы я в л с е е и я
Л И Ц , СКЛОЕЕЕЕЫХ К
асоциалыЕому 
поведсЕЕИЕО, а также 
ИМСЕОЩИХ ПриЗЕЕЗКЕЕ 
затрудпеЕЕЕЕОЙ 
адаптации к воеЕЕЕЕой 
службе

К о р р е кТ ЕЕО С Т Ь

Доброжела
тельность

Общая 
культура и 
кругозор

СвободЕЕое
владеЕЕие
речьЕО

ОцеЕЕОЧЕЕое 
ОТЕЕОШеЕЕИе 
К  МЕЕСЕЕЕЕЕО 
КЛЕЕСЕЕТа

Отсут
ствие
психоло
гической
ЕЕЭбЛЕОДа-
тельЕюсти

2
Психоло

3
ИзучеЕЕие социалыЕО-

4
Методы

5
Эффектив-

6
ЗЕЕаЕЕие Владеть приемами и

гическая психологических НЕЕДИВЕЕДуаЛЫЕОЙ ЕЕое вы- ТребОВЗЕЕЕЕЙ методами оцеЕЕки

работа по условий иесеиня и групповой ПОЛЕЕСЕЕИе ПОрМаТИВЕЕЫХ психологической

обеспе службы ПСИХОЛИаГЕЕОСТИ- ВОеЕЕЕЕО- документов по ГОТОВЕЕОСТИ

чению ОцеЕЕка моралыю- ки, психотерапии служащи- организации воепЕЮСлужащих к

боевого психологического и психокор МЕЕ задач психологичес иеССЕЕИЮ службы

дежурст СОСТОЯЕЕИЯ ЛИЧЕЕОГО рекции несения кого обеспече Обучать

ва. гарЕПЕ- состава, заступзЕОщего . Методы боевого ния боевого вое Е! 1 Еос л ужащи х

ЗОЕЕЕЕОЙ ЕЕ иа боевое дежурство, психической дежурства дежурства приемам психической

карауль- выявлеЕЕие лиц с НПН саморегуляции (карауль (караульЕЮЙ и саморегуляции в

1Е0Й ФормировзЕЕие (ауТОГИПЕЕОЗ, ной и ГарНЕЕЗОЕЕПОЙ различных условиях

службы психологической дыхательЕЕЬЕе гарЕЕизоп- служб) боевой и служебной

устойчивости и
ГОТОВЕЕОСТИ

уПраЖЕЕСЕЕЕЕЯ,
регуляция

иой служб) Знание теории и 
практики

деятелыЕОСти 
Уметь вырабатывать

воеЕЕЕЕослужащих, мышечЕЮГо психологичес психологически
выработка устойчивых ТОЕЕуСа), кого обеспече- обосповаЕЕЕЕые
ПрофеССИОЕЕЗЛЫЕЫХ рефл ексотерап ня, НЕЕЯ ОСЕЕОВЕЕЫХ предложения

навыков. биорЕЕТмика этапов подго должЕЕОстиым лицам по
психологическая Разработка товки МЕЕесеЕЕИЯ формироваЕЕЕНо боевых

поддержка и помощь в предложений и службы ЛЕЕЧНЫМ расчетов и смен.
холе иесеЕЕЕЕя службы и рекомепдаций составом рацЕЕОЕЕалыюй

после нее ЗЕЕЗЕЕИе расстаЕювке

Выработка особеЕЕпостей воеЕЕЕЕослужащих по

рекомеЕЕдаций и фуЕЕКЦЕЕОЕЕИрО- постам и смеЕЕЗМ

предложеЕЕЕЕЙ по 
комплектоваЕЕИЕО

ВаЕЕЕЕЯ психики 
воеЕЕнослужа-

Владеть прнемамЕЕ и 
способами оказаЕНЕЯ

дежурЕЕЬЕХ расчетов и ЩЕЕХ в условиях ЕЕеобходимой

CMCE1 ВЫПОЛПеЕЕНЯ психологической
ими задач 
боевого 
дежурства 
(караулыюй и 
ГарЕЕИЗОЕЕЕЮЙ
служб)

помощи
воеЕпюслужащЕЕМ в 
процессе иесеиЕЕя 
службы и после нее

Эмоциомаль-
ио-волевая
стабильность

Устойчивая
профессио
нальная
ЕЕаправлен-
иость

Чрезмер
ная
директив
ность, 
навязыва
ние своего 
мЕЕения 
клЕЕенту

ПсИХОфЕЕЗИ-
ческая
активность

Замкну
тость, 
отсутствие 
иЕГгереса к 
ОбщеЕЕИЮ с 
Л Ю Д ЬМ И

!
i

тз

I



Психоло
гическая
подго
товка
личного
состава

Участие в 
формулировании 
методического замысла 
занятий по боевой 
подготовк»- 
Прогпозировамнс 
уровня психической 
иапряжеииости 
ПровелепЕЕе занятий по 
обучен и FO 
воепиослужащих 
приемам психической 
саморегуляции, 
командиров —  
навыкам оперативной 
днагиостЕЕКи и 
управлеЕЕИЕО 
психическими 
состояниями 
воеЕПЕОслужащнх 
ОцеЕЕка и пропЕоз 
степени
психологической 
устойчивости. 
профессиоЕЕалыЕОй и 
психологическоЕ“Е
ГОТОВЕЕОСТИ ЛИЧЕЕОГО
состава 
ВьЕработка 
рекомеЕЕдаций 
командирам по
ПОВЫШСЕЕИЕО
эффектЕЕВЕЕости босвой 
учебы
ФормЕЕроваЕЕие баЕЕка 
ТруДЕЕЫХ ситуаций в 
учебио-боевой 
деятельЕюстЕЕ 
ВОСЕЕЕЕОСЛ ужащи

ЛекциЕЕ, беседы, 
показ учебЕЕых
фЕЕЛЬМОВ. 
уПраЖЕЕСЕЕИЯ И 
ТрСЕЕЕЕрОВКИ ЕЕЗ
учебЕЕЫХ полях и
тренажерах.
идеомоторЕЕые
треЕЕнровкн,
п с и х о т е х Е Е и ч е с -
КЕЕе ТрСЕЕНЕЕПЕ,
психическая 
саморегуляция, 
рефлексотерапия 
и др.

Психоло
гическая 
уСТОЙЧЕЕ- 
вость лич
ного со
става, 
обеспечи- 
взЕощая 
эффектив- 
ЕЕое рсше- 
ЕЕЕЕе задач 
учебЕЕО- 
боевой н 
служебЕЕОй 
леятельЕЕО- 
сти

З еезеееес

ОСНОВНЫХ
паправлеЕЕий и 
практических 
методов 
психологичес
кого обеспе- 
чеЕЕЕЕя боевой 
подготовки, 
боевой и
МОбЕЕЛЕЕЗаЦЕЕОЕЕ- 
ЕЕОЙ ГОТОВЕЕОСТИ 
ЗЕЕапие об 
ОСЕЕОВЕЕЫХ
фор.мах и 
методах 
форМЕЕрОВаЕЕИЯ 
мотивов
учебио-босвой и 
служебЕЕОй 
деятельЕЕости 
ЗЕЕаЕЕЕЕе
ПСЕЕХОЛОГИЧеС- 
КИХ ОСОбСЕЕЕЕО-
стей и факторов 
раЗЛИЧЕЕЫХ 
видов боевой 
деятельЕЕОсти, а 
также
особсЕЕностей 
фуПКЦИОЕЕИрО- 
ВЗЕЕИЯ ПСИХ1ЕКИ 
ВОСЕЕНОСЛужа- 
щих

Владеть осееовзми 
методЕЕКи боевой 
подготовки и 
методикой 
психологической
ПОДГОТОВКЕ!
воеЕЕПослужащих:
обучеиЕЕя
ВОСЕЕПОСЛуЖаЩЕЕХ и 
комаЕЕдиров приемам и 
навыкам психической 
саморегуляции, 
ВЫЯВЛСЕЕИЕО ПрЕЕЗИЗКОВ
боевых психических 
трав.м, управлению
ПСИХЕЕЧеСКИМИ 
СОСТОЯЕЕНЯМИ ЕЕ
оказанию оперативЕЕОй
пснхолопЕческон
помощи
Оценивать степень
психологической
устойчивости к
воздействию
психотравмирующих
факторов
Обеспечивать
взаимоденствЕЕС с
должностными лицами
прЕЕ проведении
мероприятий
психолопЕческой
подготовки

Работоспособ
ность

Самоконтроль

ОрГЕЕЕЕЕЗО ВаИ-
иость

Отзывчивость

НеумеиЕЕе
ПОДДерЖЕЕ-
вать
контакт

Неадекват
ность
профес-
СЕЕОЕЕЗЛЬ-
иой
самооцен
ки

Профес-
СИОЕЕаЛЬ-
иый
психоло
гический 
отбор и
раЦЕЕО-
иалыюе
распре-
делсЕЕие
ВОСЕЕИО-
служа-
щих

ОпределеЕЕне
ПрофеССЕЕОЕЕаЛЫЕОЙ
прЕЕГодЕЮСТи фаждан, 
поступающих па 
воеЕЕиую службу по 
контракту
Отбор каидЕЕдатов для 
обучения В ВВУЗах, 
подготовки сержзЕЕтов 
и прапорщиков 
РациоиалыЕое 
распределение 
молодого ПОПОЛЕЕеНИЯ 
по ВОИЕЕСКИМ
специальностям,
должностя.м,
подразлелеЕЕиям
ДоукомплектовзЕЕие
пояразделеЕЕИЕ! в
период
отмобЕЕлизовапия
фаждаи

Методы
пснходиагности-

Соответ- ЗиЗЕЕЕЕе
СТВЕЕе психологичес
ПСЕЕХОЛО- ких особенно
гических стей основных
качеств фупп военных
воеЕЕЕЕо специальностей,
служащих критериев и
требова показателей.
ниям определяющих
КОЕЕКреТ- соответствие
ЕЕОЙ воСЕЕЕЮСлужаще
специаль го требоваЕЕИям
ности профессиональ
Психоло ной деятель
гическая ности
совмести ЗЕЕаиЕЕе
мость нормативных
ЛИЧЕЕОГО ДОКуМСЕЕТОВ,
состава определяющих
подразде правила и
лений порядок

ПрОВеДСЕЕИЯ
ППО

ОрГаИЕЕЗаЦЕЕН ЕЕ 
проведеЕПЕя 
мероприятий
ПСЕЕХОЛОГИЧеСКОГО
отбора
воеЕЕЕЕослужащих в 
составе подразделеЕЕня 
профотбора 
Владеть навыками 
комплексЕЕОй 
психодиагностики 
ЛИЧЕЕОСТИ 
ВОСЕЕЕЕОСЛужаЩегО, 
ОЦеЕЕКЕЕ его 
лрофессиоиалыюй 
приЕ одиости, а таюже
ПрОПЕОЗЕЕрОВЗЕЕИЯ
успешности его 
воиЕЕской деятельности 
и обучеЕЕИЯ 
Уметь ПрОВОДЕЕТЬ 
ПСИХОЛОГЕЕЧеСКИЙ и 
эргОЕ!ОМическЕЕЕ“| знализ 
воинской деятельности
раЗЛЕЕЧЕЕЫ Х ВИДОВ,
профессий и 
спецнальЕЮстей 
Г  ОТОВЕЕТЬ 
ПСЕЕХОЛОГИЧеСкТЕ 
обоСИОВЗЕЕЕЕЫе 
рекомеидацЕЕЕЕ по 
р а с п р е д е л е и Е Е Ю  
ВОСЕЕПОСЛужаЩИХ по 
ПОДраЗДСЛеЕЕЕЕЯМ и 
ВОИЕЕСКИМ
с п е ц Е Е а л ы Е О с т я м , 
и азЕЕачеЕЕИ го еез 
ДОЛЖЕЕОСТИ се р ж аЕЕТ О В  и 
с т а р ш и Е Е , к а д р о в о м у  
пере.м ещ еЕЕП ЕО

Эмпатия

Корректность

Терпимость

Обаяние

вие
ИЕЕИЦИаТИ-
вы,
стр>емле- 
ЕЕИЯ к 
профес-
СЕЕОИаЛЬ-
пому
СОВерШСЕЕ-
СТВОВЗЕЕИЕО

Негатив
ная «Я-
КОЕЕЦеП-
ЦЕЕЯ»,
закрытость
для
профес-
сиоиаль-
иого
развитЕЕЯ



Психоло
гическое
просве
щение

Пропаганда психолого
педагогических знаний 
Проведение занятий в 
системе комагширской 
и обществепно- 
государствеппой 
подготовки 
Оказание 
методической и 
консультативной 
помощи
руководителям групп 
О ГП , а также 
командирам, 
военнослужащим и 
гражданскому 
персоналу по 
интересующим их 
вопросам психологии

Лекции, беседы 
Создание 
библиотек 
популярной 
психологической 
литературы 
Демонстрацион
ные
психологические
практикумы
Показ
КИ НО ф УЕЛЬМ О В,

видеофильмов,
проведение
конкурсов,
популяризирую
щих
психологические
знания

Готовность 
и способ
ность 
военно
служащих 
опираться 
в своей 
жизнедея
тельности 
иа психо
логические 
знания

Знание
психологии ^
"педагогической
деятельности,
психологии 
обучения и 
воспитания,
педагогической 
„сиходиагиости 
ки, основных
паправле»'"'

обучения и 
развития,
структура »
функции
учебной
деятельиост»’
закочомери°‘=-
„ироваиияи
развития
психических 
процессов в
условиях
об̂ чеиия̂ ..----

Владеть методикой 
проведеЕгия занятий по
ПОВЫШеЕЕЕЕЕО
социалыЕО-
психологической
компетеитЕюсти
вое|щослужац(их,
управлеЕЕческой и
психолого-
педагогической
ПОДГОТОВЛеЕЕЕЮ СТИ
руководителей
Уметь диагностировать
уровень психолого-
педагогической
компетентЕЕОсти
воеЕпюслужащкх и
динамику ее развития

ИскреиЕЮсть Низкий
УРО ВСЕЕЬ
эмоцио
нально-
волевой
устойчи
вости,
эмоцио
нальная
истоща-
емость

Психоло
г и ч е с к а я
П О М О Щ Ь
военЕЮ- 
с л у ж а щ н  
м , ч л е н а м  
их с е м е й  
и  г р а ж -  
д а ЕЕ С к о м у  
персоЕЕа-  
л у

ИзучеЕЕие 
психологических 
условий в воинской 
части и выработка 
предложеЕЕий по их 
оптимизации. 
ЕЕаправлеЕЕЕЮй на 
предупреждеЕЕие 
психологической 
перегрузки, 
Егеблагоприятных 
психологических
ЯВЛеЕЕИЙ и СОСТОЯЕЕЕЕЙ В  
ВОИЕЕСКИХ коллективах, 
у  воеЕЕнослужащих и 
члеЕЕОВ их семей 
ДиагЕЕостика 
объективЕЕОго 
состояния 
воеЕЕЕЕослужащих и 
гражданского 
персоЕЕала 
Оказание 
консультативной и 
методической помощее 
КОМЗЕЕДИрам 
Разрешение кризисных 
психологических
СОСТОЯЕЕИЙ
в о е п Е Е О с л у ж а щ и х  
ПоддержапЕЕе и 
в о с с т з Е Е О В л е п и е  
ЕЕеобХО Д И М О ГО  урО ВЕЕЯ 
П СЕЕХО ЛО ПЕчеСКО Й 
ГОТОВПОСТЕЕ к
выполЕЕСЕЕИЕО задач
ВОИЕЕСКОН
деятельЕЕОсти. 
п сЕЕХ О р еаб ЕЕЛ И та ц и я  
воеипослужащЕЕХ, 
переЕЕесших 
псЕЕХИческЕЕе травлЕы

Методы
ИЕЕДИВЕЕДуаЛЫ ЕОЙ
и фупповой
ПСНХОДНаГЕЕОСТИ-
ки
Психопрофилак
тика ЕЕ
психогигнеЕЕа
Методы
ЕемеДИЦЕЕЕЕСКОЙ

ПСЕЕХОТСраПИЕЕ
Психологическое
коЕЕсультирова-
Е Е И е

Методы
фупповой
р а б о т ьЕ

Реш еЕЕЕЕе
психоло
гических
проблем
военно
служащих
и  ЧЛС ЕЮ В
их семей 
Здоровый 
М П К  в
BOEEEICKEEX
коллек
тивах

IS s r

психоло '̂'

тирои®»*'Зиаиие
критериев
иор^ь''' ,патологии 

деятель ̂

иорыы

Г -Ч » ,
несКЕ4̂
(■тоессовьое
'Дстройеч*
психики
поеииослукв
тих

Владеть методами 
ЕЕемедиципской 
психотерапии, 
психокоррекцЕЕониой и 
психореабилЕЕтацнон- 
иой работы с
ВОеЕЕЕЕОСЛужаЩЕЕМИ и
членами их семей 
Иметь ЕЕавыки 
диагЕЕостироваиия
ОТКЛОЕЕбЕЕЕЕЙ ОТ
психической ЕЕОрМЫ, 
П рИ ЗЕЕЗКО В
посттравматических 
стрессовых 
раССТрОЕЕСТВ 
Иметь ЕЕавыки
ПрИМеЕЕСЕЕЕЕЯ 
ПСЕЕХОЛОГЕЕЧеСКИ 
ОбоСЕЕОВЗЕЕЕЕЫХ ПрЕЕбМОВ 
И с п о с о б о в  в о з д е й с т в и я  
E ia  ВОеЕЕЕЕОСЛуЖаЩ ЕЕХ в  
КО ЕЕКреТЕЮ Й СЕЕТуаЦИН 
Проф еС СЕЕО ЕЕаЛ Ы Ю ГО  
в з а и м о д е й с т в Е Е я

Heyine
ВЗЗЕЕМО- 
действо- 
вать с
ДО ЛЖ ЕЮ -
СТЕЕЫМЕЕ
лицами и
ВОСЕЕЕЮ- 
служащи- 
ми при
ОрГЗЕЕИЗа-
ЦИ И ЕЕ про- 
ВеДСЕЕЕЕИ
мероприя
тии
психоло
гической
работы

' 1
, 1
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Приложения к разделу 1

Приложение 3
Донесение 

об итогах психологической работы
в ______________________

(наименование воинской части)
за 200 г.

(период)

1. Донесение адресуется командиру воинской части и начальнику вышесто- 
ищего органа воспитательной работы.

2. Донесение подписывается заместителем командира воинской части по 
воспитательной работе.

3. Донесение представляется по итогам зимнего периода обучения и за 
учебный год в сроки, установленные вышестоящим начальником.

Содержание донесения:
1. Цели, задачи, особенности проводимой психологической работы с учетом 

обеспечения решаемых в данном периоде обучения задач.
2. Основные выводы из итогов психологической работы (оценить эффектив

ность проведенных мероприятий, подтвердить ее цифровыми показателями; 
указать воинское звание, фамилию и инициалы, занимаемую должность, луч
ших и отстающих). .

3. Анализ имеющихся недостатков в организации и проведении психологи
ческой работы (указать конкретные подразделения, воинские части, где имеют 
место данные недостатки, воинские звания, фамилии и инициалы должностных 
лиц,). Принятые меры.

4. Предложения по совершенствованию психологической работы.
Приложения к донесению:
а) приложение 1 — «Данные о результатах работы центров (пунктов) пси

хологической помощи и реабилитации»;
б) приложение 2 — «Сведения о профессиональной подготовке, методичес

ком и материально-техническом обеспечении психологической работы» 
(от дивизии и выше);

в) приложение 3 — «Сведения о кадрах психологов» (от дивизии и выше);
г) приложение 4 — «Опыт психологической работы» (от дивизии и выше).
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оиложение 4|
Донесение

о результатах социально-психологического изучения пополнения
призыва весна (осень) 200 года в ____________________________

(наименование воинской части)

1. Донесение адресуется командиру воинской части и начальнику вышесто> 
ящего органа воспитательной работы.

2. Донесение подписывается заместителем командира воинской части по] 
воспитательной работе.

3. Донесение представляется по итогам зимнего периода обучения и за| 
учебный год в сроки, установленные вышестоящим командованием.

Содержание донесения:
1. На чем сосредоточивались основные усилия психологической работы в 

период приема и распределения пополнения.
2. Выводы из итогов работы по изучению пополнения (подтвердить цифро

выми показателями).
3. Социально-психологическая характеристика пополнения (анализ основ! 

ных социально-демографических и психологических данных, основные выводы, 
тенденции улучшения ухудшения) качественного состава пополнения).

4. Сколько военнослужащих отправлено на медицинское обследование и 
сколько их них уволено с военной службы (причины).

5. Общие выводы и прогноз процесса адаптации пополнения к условиям 
военной службы.

6 . Предложения по совершенствованию работы по социально-психологи
ческому изучению пополнения.

Приложения к донесению:
а) приложение 1 — «Статистические данные социально-психологических 

характеристик пополнения»;
б) приложение 2 —  «Сведения об итогах работы войсковых психологов в 

военных комиссариатах по отбору граждан на военную службу» (от дивизии);
в) приложение 3 —  «Сведения о военнослужащих с низкой нервно-психи

ческой устойчивостью, повышенным суицидальным риском»;
г) приложение 4 — «Опыт организации и проведения социально-психологи

ческого изучения пополнения» (от дивизии).



Приложения к разд елу /

Приложение 5
Донесение

о результатах изучения социально-психологической обстановки 
в _____________________________

(н аи м ен овани е воинской части )
1. Донесение адресуется командиру воинской части.
2. Донесение подписывается заместителем командира воинской части по 

воспитательной работе.
3. Донесение представляется по итогам изучения социально-психологичес

кой обстановки в воинских коллективах, в сроки, установленные вышестоя
щим начальником.

Содержание донесения:
1. Указать, в каком подразделении проводилось изучение (в плановом по

рядке или по указанию командира части, его заместителя по воспитательной 
работе, по запросам командиров подразделений, где имеют место внутригруп
повая напряженность, межличностные или межгрупповые конфликты и т.п.).

2. Основные вопросы изучения.
3. Результаты изучения (оценка уровня развития коллектива и его структу

ры, характера межличностных отношений, психологической совместимости и 
сплоченности военнослужащих, уровня их удовлетворенности пребыванием в 
данном коллективе, стиля управленческой деятельности командиров и др.).

4. Основные выводы и прогноз социально-психологических процессов в во
инском коллективе, предложения командованию по управлению ими.
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риложение 6
Донесение 

о суицидальном происшествии 
____________________ з а _______________200

(наименование воинской части) (дата)

1. Донесение адресуется командиру воинской части и начальнику вышесто 
ящего органа воспитательной работы.

2. Донесение подписывается заместителем командира воинской части ни 
воспитательной работе.

3. Донесение по факту самоубийства военнослужащего представляется и 
сроки, установленные вышестоящим начальником.

Содержание донесения:
1. Время, место и форма суицидального происшествия.
2. Данные о суициденте (занимаемая должность, воинское звание, Ф.И.О., 

год рождения, образование (что и когда закончил), национальность, каким РВК 
призван и когда, семейное положение).

3. Характер переписки с родителями и близкими.
4. Наличие фактов суицидальных попыток до призыва, заявлений и выска

зываний суицидального характера.
5. Наличие фактов суицидальных попыток среди ближайших родственни

ков военнослужащего.
6 . Сведения об имевших место черепно-мозговых травмах, психических за

болеваниях. Состоял ли на учете в психоневрологическом диспансере.
7. Оценка уровня нервно-психической устойчивости, суицидального риска 

(данные о НПУ из карты профессионального психологического отбора; за
ключение по итогам психологического изучения в воинской части).

8 . Находился ли военнослужащий под динамическим наблюдением психо
лога и как выполнялись рекомендации по работе с суицидентом.

9. Особенности поведения суицидента накануне самоубийства.
10. Наличие предсмертной записки, ее полное содержание.
11. Данные о психологе, изучавшем суицидента (воинское звание, Ф.И.О., 

образование, с какого времени занимает должность).
12. Наименование военного комиссариата, проводившего психологическое 

(психофизиологическое) обследование и социально-психологическое изуче
ние суицидента.

13. Причины совершения суицида, факторы, спровоцировавшие происшествие.
14. Данные о командовании воинской части и принимаемых мерах по устра

нению административно-управленческих причин, способствовавших суицидаль
ному происшествию.



Приложения к разд елу /

Приложение 7
Ьланк оценки профессиональных навыков психолога в ситуации  

психологического консультирования клиента__________
Умело снимает иапряжеинс 
клиента, ведет себя
иеирииужлеиио, снимает
психологический барьер в холе 
общения

3.2.1.0.1.2.3
Ведет себя скованно, ис умеет снять 
Егапряжение клиента, разрядить 
обстановку, снять психолог ический 
барьер в общении

С готовностыо вступает в контакт, 
проявляет искреппюк)
заипгересованиость в проблеме 
кл ие11та, лемо! ic грирует
ПОСТОЯЕЩуЮ ВКЛЮЧеПЕЮСТЬ в 
СИ'ГуаЩЕЕО___________________________

3.2.1.0.1.2.3
ДеМОИСТрЕЕруеТ ЕЕИЧКуЕО
заиЕЕтересоваЕЕЕЕОсть в проблеме
клиента, допускает реакЕЩЕЕ, 
свидетельствуЕОЕЦие о слабой
ВКЛЕОЧеЕЕЕЕОСТН 8 СЕГТуПЕЩЕО

в  процессе общсЕЕЕЕя создает 
атмос(1)еру доброжелательности, 
избегает оегсееочееьех меесееий, 

ТОЕЕКО чувствует КОЕЕТеКСТ 
СИТуаЦЕЕИ

3.2.1.0.1.2.3
Допускает оцсееочееелс меесееия, 
замечаЕЕия в адрес клеесеетз. еес может 
СКрЬЕТЬ СВОСЕО ЕЕеГПТИВЕЕОГО
ОТНОШеЕЕИЯ по поводу ОТДеЛЬЕЕЕ.ЕХ 
слов, мыслей, действий или 
соображеиЕЕЙ клиеЕЕта

Находит мЕЕОжесЕво рсакщЕЙ 
(вербольЕЕых и ЕЕевербальЕЕЫх) в 
ЕЕроцессе взаимодействия, реакции 
и отклики алскватЕи.Е ситуации и 
согласуЕотся между собой 
(выражеЕЕие лица, поза, слова, 
ж е с т Е л ) _____________________

3.2.1.0.1.2.3
РеаКЦЕЕИ ЕЕ ОТКЛИКЕЕ ШаблОЕЕЕЕЬЕ И 
ОЛПОТЕЕПЕЕЬЕ, фЕЕКСаЦЕЕЯ ЕЕП ОДЕЕОМ ЕЕЛИ
нескольких отклЕЕках, рсакщиЕ и 
0ТКЛЕ1КЕЕ ЕЕе адскватЕЕы ситуации, 
рассогласуЕОтся между собой

ДемоЕЕСТрирует гибкость и
высокую ПрОДуКТИВЕЕОСТЬ В
выработке различЕЕЫХ вприаЕЕГОв 
ЕЕахОЖЛСЕЕИЯ рСШСЕЕИЯ_______________

3.2.1,0.1.2.3
проявляет ЕЕНерТЕЕОСТЬ, ЗагруДЕЕСЕЕЕЕЯ 8 
поиске и подборе иужЕЕых слов, в 
выработке ЕЕСобходикЕых вариаЕЕТОв 
СОВМеСТЕЕОЕО ЕЕахОЖДеЕЕИЯ реШСЕЕИЙ

Умело орисЕЕТЕЕрует клисЕЕта в ei'o
Е1СЛЯХ, дает ВОЗМОЖТЕОСТЬ КЛИСЕЕТу

с а м о м у  ЕЕанти  м а к с и м а л ь Е ю е  
к о 4 Е и ч е с т в о  в а р и а Е в т о в  п о в с д с е е е е я

3.2.1.0.1.2.3
Проявляет ДЕЕрекТИВЕ ЕОСТЬ в
форМуЛИрОВаЕЕЕЕЕЕ ВЫВОДОВ, EEC МОЖСЕ 
ДЕНЬ КЛИеЕЕТу ЕЕППраВЛеЕЕЕЕе и 
поддержку в самостоятельЕЕО\Е 
ВЫЯВЛеЕЕИИ СОСсТВеЕЕЕЕЫХ ЕЕОВЫХ 
ВОЗМОЖЕЕОСТеЙ ЕЕ СОВСрПЕеЕЕСТВОВаЕЕИИ 
«Я-КОЕЕЦепЦИН»

Д е е в л о г  с  к л и с е е т о м  отличается 
уМСЕЕИеМ ЛОГИЧССКЕЕ обоСЕЕОВЫВаТЬ 
СВОИ аргуМСЕЕТЫ, выборы ЕЕ 
ЕЕреЛЛОЖСЕЕЕЕЯ

3.2.1.0.1.2.3
Д еМ О ЕЕСТрЕЕруСТ СЛ абуЕО

аргуМСЕЕТИрОВПЕЕЕЕОСТЬ В Ы В О Д О В  И 

ЕЕред л о ж еЕЕи й , о т с у т с т в у е т  jE o rn K a  

ИЗЛОЖСЕЕИЯ

Умело схватывает суть ЕЕроблем. 
аЕЕаЛИЗЕЕруеТ КОЕЕТСКСТ СООбщеЕЕЕЕЯ, 
выявляет характер
ЗМОЦЕЕОЕЕаЛЫЕЕЛХ ОТКЛИКОВ ЮЕЕЕСЕЕТа

3.2.1.0.1.2.3
И с п ы т ы в а е т  затр удЕЕС ЕЕия в  

ПОЕЕИМаЕЕИЕЕ СуТИ  П р о б л С М  КЛ И еИ ТП , EEC 
с п о с о б е Е Е  В Ы Я В Л Я Т Ь  и ад е ква тЕ ЕО  
И ЕЕТерп реТЕЕрО ВаТЬ  ЭМОЦИОЕЕаЛЬЕЕЫС 

ОТКЛЕЕКЕЕ КЛИСЕЕТа



риложение 8
№
п/п

Система показателей, характеризующих эффективность профессиональной деятельности  
и профессиональную компетентность психолога воинской части

Оцениваемый элемент П ‘о к а 3 а т  е л и Методы выявления

ЭффективЕгость
деятельЕЕОСти

УдовлетвореЕЕЕЕость восЕЕЕюслужащих УСЛОВВЕЯМИ жизЕведеятельпости в 
ВОИЕЕСКОЙ части, обеспечивающ ими Евормалывое фуЕЕкциовЕнроваввие психики
ГОТОВЕЕОСТЬ и СПОСобВЕОСТЬ КОМЗЕГДИрОВ И ДОЛЖЕЕОСТЕЕЫХ ЛИЦ ОПИрЗТЬСЯ В СВОСЙ
работе на психологические з е е з е е и я

СтепевЕЬ учета информации психолога должностными лицами при приЕ1ят1Еи 
ими управлеЕЕческих решений и практической работе с людьми 
УдовлетвореЕЕЕЕость воевЕпослужащЕЕх, обращавшихся за психологической 
помощью к психологу, способами и результатами проведевЕной с ними работы 
Объективность и точвюсть психологической ивЕформацин, своевремеввиость и 
коЕЕкретЕЕость рекомендацин и предложевпЕн должно стееы м  лицам 
СнстематичЕЕость проведения и действенность мероприятий психологического 
обеспечевгия задач служебной и учебЕво-боевой деятельвюсти

ИзучевЕие докукЕситов
А н ал из резул ьтатов
деятельности
Беседа
АвЕкетированЕЕе 
Экспертное оцевЕивание 
Опрос воеЕЕЕЕослужащих и 
члевЕов их семей

ПрофессиоЕЕальная 
КОМПеТСЕЕТЕЕОСТЬ психолога

Психологические ЗЕвания об объекте деятелывости и практических способах его 
изучевЕЕЕя и управлевЕня
ЗвЕЗЕЕие нормативЕЕых докумевЕтов. определяЕОщих порядок оргаввизацин и 
проведенЕЕя психологической работьв в вонееской части
ЗвЕаиЕЕС и выполнеЕЕне требований, предъявляемых к психодиагностической 
работе
ЗвЕЗЕЕие и соблЕОдеЕЕие этических норм деятельвюсти психолога 
СамостоятельЕЕОсть и уверенность в примеЕЕевЕии разлнчвЕых методов и средств 
деятельЕЕости (опора па собствеввЕвый профессиоЕвальЕЕый опыт,
Еваличие/отсутствие затрудневнЕЙ, ошибок, удовлетворенность прнвЕятым 
вариавЕтом решевЕия, своими действиями)
УмевЕие эффектЕЕВЕВо взаимодействовать с воевпЕослужащими при организации 
и проведении меропрЕЕятин психологической работы
Умение плаввнровать работу, оптимально распределять трудозатраты 
служебЕЕого времсЕЕИ 

_^2£»oraoT2aacemEgj^ профессиоЕвальЕюй деятельвЕости________________

НаблЕОдевЕие 
ЭкспертЕЕое оценивание 
ХронометрировавЕие 
Анкетирование («Опросввик 
ВОСЕЕЕЮГО психолога»,
«БлавЕК ЯЕЕализа ситуации и 
ПрИЕЕЯТЕЕЯ решения»)
Беседа
РаЕвжироваЕЕие 
профессиоЕЕалыю вэжееых 
качеств «идеального»
психолога

риложение 9
Показатели, характеризующие различные уровни эффективности психологической работы и профессиональную

компетентность психолога воинской части ___________________________________
Л»
П/'П ВысокЕЕЙ (3 балла)' т

Уровни эф ф е К Т Е Е В Н О С Т Е Е

СрелЕЕий (2 батла) т Н еезкий( 1 батл)

ЭФФе :ть деятельности —  степеЕвь соответствия результатов ЕвамсчевЕЕтЕм целям и ЕторматтЕВЕЕЬЕМ требовавЕИЯМ
ОргавЕЕЕзуемая восееееьем психологом работа 

оказывает реалывое положительвЕое воздействие Ева все 
стороЕЕЫ жЕЕЗЕведеятелыюстЕЕ части

ДолжЕЕОСтЕВЬЕми 4ЕИцами вссх степеией постояее1ео 
учитывавотся рекомевЕлащЕЕЕ и предложеввЕЕЯ псЕЕХолога, 
предложсЕЕЕЕЯ ЕЕОсят ко1Ек*рет1Еый ЕЕ адресЕЕый характер 

ОфЕЕцерьЕ, прапорщики и сержавЕты в своей работе 
опиравотся Ева положевЕВЕя психолопЕческой ввауки

МоральЕЕо-психологЕЕческое состояние леечного 
состава части удовлетворЕЕтелыюе, уровсЕвь
ПСЕЕХОЛОГЕЕЧеСКОЙ ГОТОВЕЕОСТИ ЕЕ уСТОЙЧЕЕВОСТЕЕ ПОЗВОЛЯСТ
решать задачи учебвЕО-боевой и служебЕВОЙ 
деятельЕЕОСТЕЕ Ева вьесоко\е уровЕве

УоповЕЕЯ, создавЕЕВые в части, обеспечивают 
ЕЕОрмаЛ ЬЕ вое фу! !КЦНОЕ ЕЕЕрОВаВ ЕЕЕС ПСИХЕЕКЕЕ
ВОеВЕЕЕОСЛужаЩЕЕХ
• в чаСТЕЕ о т с у т с т в у в о т  СЛучаВЕ СуЕЕЦЕЕДа, 
ПрОНСШ еСТВЕЕЙ, СВЯЗаВЕЕВЬЕХ с ГЕЕбеЛЫО или у в е ч ь я м и
личееого состава

ПрофессЕЕОЕвалыю-психолопЕческий отбор
обеспечивает правилывую расставвовку
ВОеВЕЕЕОСЛуЖаЩЕЕХ по ВОЕЕЕЕСКЕЕМ СПеЦЕЕаЛЫЕОСТЯМ 
подразделевЕЕЕям
• в  полку ЕЕмеется нeoбxoли^Eaя для 
психологЕЕческой работы матерВЕальпая база
• ОбеспсчевЕ меееееемэльевьей отрыв психолога от
ЕЕСПаП Е ВСЕ ЕЕЕЯ Е веПОСреДСТВеВ ЕЕ ЕЫХ служебв Е ых
обязавЕЕЕОстей (вес батее 20%)
• ВосЕЕЕЕОСлужацдЕс, обращавшЕЕеся к ПСВЕХОЛОГу. 
удовлетворсЕЕЬЕ характером и результатами 
проведевЕЕЕОИ с ееееми работы ее оказавшой помонеыо

ПсЕЕхологическая работа оказывает определевЕВЕОс 
влияЕЕЕЕе Ева выпазЕЕеЕЕие ОЕТ̂ авЕЕЕчевЕЕЕого круга задач 
ВОИЕЕСКОЙ деятельЕ ЕОСТИ

ДОЛЖЕЕОСТЕЕЫМИ ЛЕЕцами рекомсЕЕдацЕЕИ 
предложсЕЕЕЕЯ псЕЕхолога учитывавотся перНОДЕЕЧеСКИ

МоральЕю-психологическое состоя1ВЕЕе леечееого 
состава удовлетворвЕтельЕвое, уровеввь псвЕхазопЕческой 
ГОТОВЕЕОСТИ и уСТОЙЧЕЕВОСТЕЕ В  ОСЕЕОВЕЕОМ ПОЗЮЛЯеТ 
решать поставлевЕные залачвЕ

Командиры ЕЕмевот ЕвелостаточЕвый >ровевЕЬ 
психолоЕ'о-педагопЕческой подготовки, опора вш 
ПСИХОЛОПЕЧеСКЗЕС ЗЕВаВЕЕЕЯ ЕЕ IEX испатьзовзЕЕЕЕе ЕВа 
ПраКТЕЕКе ЕЕОСЯТ ЭПИЗОДИЧССКЕЕЙ и ОЕраЕЕЕЕЧеВЕЕЕЫЕ'
характер

УсЛОВЕЕЯ ЖЕЕЗЕЕелеЯТеЛЬЕЕОСТЕЕ в ОСПОВЕЕОМ 
обеспечивавот сохраввеЕЕВЕе психеечсского здоровья 
воемЕюслужащЕЕх. одЕвако еемсеотся факторы 
ВЫЗЬЕВаВОЩЕЕе ПСИХОЛОПЕЧеСКИЙ ДВЕСКОмфорТ у 
ЗЕвачЕЕтелыЕого числа воевЕввослужащЕЕХ (до 50%)' 
СНВЕЖеВЕЕЕе самОЧуВСТВЕЕЯ, ЕЕаСТрОеЕЕЕЕЯ, желаВЕЕЕе СМСЕЕЕЕТЬ 
специалыЕОСТЬ, воееееский коллекпЕВ, жалобы Ева 
ЕвелостаточЕвую адаптироваввЕЕОсть к условвЕям boeeeeckoeI  
СЛужбЬЕ
• в  части отсутствуют случавЕ пЕбелв 
военЕЕослужащЕЕх. однако имевотся отделывьве фубые 
нарушевЕЕЕЯ уставвЕых правил взавЕмоотЕюшевЕЕЕЙ. случаи 
ca^EOвoлыEoгo оставлевЕЕЕЯ части. вварушепЕЕЙ правил 
иесевпЕя караульвюй службы (боевого дежурства)
• Материалывая база психолопЕческой работь 
недостаточна (отсутствуют комвЕата психолопЕческов' 
разфузкн, ЭВТ )
• ОтрЬЕВ психолога от . ИСПОЛВЕеПЕЕЯ
ЕвепосрелствепЕвых фуЕЕкцЕЕовЕапывых обязав ЕЕЮСтеи 
ЗЕвачителевЕ (до 50% служебввого времеЕввЕ)
• ВоевЕЕЕОслужаидЕе, обращавшЕЕеся к псвЕхологу

, высказьЕвавот протЕЕворечЕЕВые отеспикн о провсдевЕЕЕОв' 
I С пЕЕми работе ее оказавЕвюй помощее

Психологическая работа вес оказывает заметЕвогс 
влЕЕЯЕЕия Ева рсшевЕие задач, стоящих перед л и ч е е ы м  
составом ВОИЕЕСКОЙ части и подразделевЕИЙ
• Р е к о м е в Е д а ц и и  и п р е д л о ж е вп Ея  п с и х о л о г а  ееосяз 
поверхЕЕОСТЕЕЬЕЙ х а р а к т с р , ДОЛЖЕЕОСТНЫМЕЕ ЛЕЩаМЕЕ ПОЧТЕ 
не учЕЕ Т ы ва во тся
• Степень психолопЕческой го т о ве е о с т е е  е 
устойчивости воешюслужащЕЕХ пе позволяет увереЕвнс 
решать поставлевЕЕЕЫс задачи
• У  комавцЕЕров Eier четкого представлеввия оС 
ОСОбеЕЕЕЕОСТЯХ ЕЕ СПОСОбаХ ПрЕЕМеВВеВЕИЯ ПСИХОЛОПЕЧеСКИ' 
ЗЕвавЕИЙ ЕЕ ЕЕавыков в практЕЕческой работе 
воев ЕЕ ЕОС луж-ащими
• Большая часть воепЕЮСлужащих (свыше 50% 
характерЕЕзуют свое психологическое состоявше е 
улоапетворевЕЕЕость условЕЕями. создавЕЕВЫми в частЕЕ 
как ЕЕеудовлетворительЕЕЬве
• В  подразделевЕиях имевотся устойчЕЕВЫс ф у п п ь  
воевЕЕЕОСлужащЕЕХ, склонных к асоциалыЕОКЕ) 
поведевЕиво, зафиксвЕроваввы случаи суицЕЕдальиы 
попыток ЛЕЕбо иквеются случаи ПЕбелЕЕ, увечы 
ВОеВЕЕЕОСЛужаЩЕЕХ. в ОСЕЕОВе которых — 
ПСНХОЛОПЕЧеСКТЕС ПрНЧЕЕЕЕЫ
• в  частЕЕ Eie создавва матерЕЕалывая база (отдельЕВЫВ 
кабнЕвет военвЕОго психолога, псЕЕХодвЕагностЕЕческис 
средства, псЕЕХОлопЕческая лЕЕтература ее т. п.) 
позволяЕОщая осуществлять п о л е е ы й  комазекч 
меропрЕЕятий, связапЕЕЬЕХ  с псЕЕхапопЕческЕЕм ЕЕзучевш ех 
ЕЕ уПраВЛеЕЕЕЕСМ ВОеВЕЕЮСЛуЖаЩЕЕМИ
• О ф Ы В  ВОеВЕЕЮГО п с и х о л о г а  о т  ЕЕСПаТЕЕеВЕЕЕ^ 
н еп о ср ед ствевЕЕЕы х  сл у ж е б в Е Ы х  о б я за в ш о с т е н  с о с т а в л я е *  
б о л е е  50%
• ВосЕЕЕЕОСлужащие, обращавшЕЕеся к психологу 
вьЕсказывавот ЕвеЕЙтралывые л еео о  ввегатЕЕВпые отзывы  ̂
проведевЕЕЕОи с еееем и  работе

§
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приложения к разделу 1

Приложение 10
Рекомендации по выявлению  лиц с признаками  

нервно-психической неустойчивости

Под нервно-психической н еусто йчивостью  (Н ПН ) понимают склон
ность к срывам нервной системы при значительных физических и психичес
ких нагрузках. Это довольно широкое понятие включает в себя различные 
предпатологические состояния (крайние варианты психической нормы) со 
скрытой, не выраженной либо умеренно выраженной, но компенсированной 
формой течения, обусловленные дефектами функционирования нервной сис
темы и снижающие приспособительные возможности организма.

В  происхождении нервно-психической неусто йчивости  определяю
щая роль принадлежит биологической неполноценности нервной системы 
(врожденной или приобретенной) в сочетании с неблагоприятными психоло
гическими и социальными факторами. Такими факторами и соответственно 
косвенными признаками НПН являются:

— психические заболевания у родителей и близких родственников;
— перенесенные травмы и инфекционные заболевания головного мозга;
— наблюдение в психоневрологическом диспансере;
— ночное недержание мочи;
— воспитание в неблагополучной семье, отсутствие одного из родителей;
— чрезмерно строгое или «тепличное» воспитание;
— наличие отсрочки от призыва по состоянию здоровья;
— приводы в милицию, побеги из семьи, вовлечение в'антисоциальные группы;
— раннее пристрастие к алкоголю, курению, употреблению наркосодержа

щих препаратов и др.
Формы проявления П П П  многообразны и связаны с нарушениями регу

ляторных механизмов на различных уровнях. Признаки НПН обнаруживают
ся в отдельных биохимических, нейрофизиологических сдвигах, особенностях 
вегетативных реакций, специфических чертах познавательно-мыслительной 
деятельности, отклонениях в эмоционально-волевой сфере, своеобразии систе
мы отношений, установок, направленности личности.

Организация работы по выявлению военнослужащих с признаками НПН 
должна предусматривать плановые мероприятия в период прибытия молодого 
пополнения в часть, в период адаптации к военной службе (первые 3— 5 меся
цев), а также в период последующего прохождения военной службы.

С прибытием молодого пополнения в ч а с т ь  психолог проводит инструк
торско-методическое занятие с должностными лицами пункта приема молодо
го пополнения и офицерами подразделений. На этом занятии он в доступной 
форме рассказывает о сущности и признаках проявления НПН в общении, 
поведении, деятельности, внешнем виде военнослужащих, а также указывает, 
на что следует обратить внимание при изучении документов, наблюдении и в 
процессе беседы с прибывшим пополнением.

В  р е зу л ь т а т е  изучения документов  могут быть получены косвенные 
признаки нервно-психической неустойчивости: психические заболевания у 
родителей и близких родственников, перенесенные травмы и инфекционные 
заболевания головного мозга, наблюдение в психоневрологическом диспансе
ре, ночное недержание мочи, воспитание в неблагополучной семье, отсутствие 
одного из родителей, наличие отсрочки от призыва по состоянию здоровья, 
приводы в милицию, трудности в обучении и освоении профессии, вовлечение 
в антисоциальные группы, сложные отношения с товарищами, низкая обще
ственная активность, узость и несоответствие возрасту интересов и увлече-



Н И Й , В С П Ы Л Ь Ч И В О С Т Ь , раздражительность, неустойчивость настроения, обидчи- ] 
вость, замкнутость, безынициативность, излишняя принципиальность, слабово
лие, раннее пристрастие к алкоголю, курению, употреблению наркосодержа
щих препаратов.

При наличии 1— 2 признаков военнослужащий заслуживает более присталь
ного внимания и наблюдения, а при наличии 3— 5 признаков заносится в 
списки для более глубокого обследования психологом части.

Наблюдение в ходе беседы или проведения психологического обсле
дования также дает возможность выделить ряд признаков, говорящих о 
нервно-психической неустойчивости военнослужащего. К таким признакам 
следует отнести: развязное поведение, легкую раздражительность, вспыльчи
вость, нетерпеливость и суетливость, театральность, демонстративность, стес
нительность, замкнутость, плаксивость, неловкость, угловатость и резкость дви
жений, скованность позы, неудобную посадку, немотивированные движения 
руками и ногами, частое моргание, подергивание век и щек, закусывание губ, 
покраснение кожных покровов лица и шеи, повышенную потливость; недоста
точную сообразительность и понятливость (об этом говорят вопросы не по 
существу), выражение растерянности и испуга, частое обращение к товари
щам за разъяснениями, опоздания, задержка с началом работы или ее прекра
щение при тестировании; примитивность высказываний.

Наблюдение за поведением военнослужащ их в повседневной об
стан о вке  должно быть направлено на выявление лиц, склонных к замкнуто
сти, уединению, стеснительных, нерешительных, робких, плаксивых или, наобо
рот, конфликтных, вступающих в пререкания, отказывающихся выполнять при
казы, нарушающих распорядок, развязных в поведении. При наличии даже 
одного такого признака, устойчиво проявляющегося в процессе всего наблю
дения, особенно у лиц, уже имевших по результатам изучения документов 1 — 
2 косвенных признака НПН, военнослужащий заносится в список для углуб
ленного изучения психологом части.

К наблюдению в целях получения конкретных сведений об особенностях 
поведения представителей молодого пополнения можно привлекать и сер
жантский состав, предварительно проведя с ним соответствующий инструк
таж.

По результатам проделанной работы психологом совместно с командирами 
подразделений и их заместителями по воспитательной работе составляется 
список военнослужащих, нуждающихся в углубленном психологическом об
следовании, принимается решение об ограничении использования этих воен
нослужащих по отдельным специальностям и в определенных ситуациях. 
Военнослужащие с резко выраженными признаками нервно-психической 
неустойчивости представляются для медицинского освидетельствования на 
предмет годности к военной службе.

В  период адаптации  к военной службе (первые 3—5 месяцев) и 
последующего прохождения служ бы  продолжается изучение военнослу
жащих, динамическое наблюдение за лицами с признаками НПН в целях кон
троля за их состоянием и выработки психологом предложений должностным 
лицам о мерах индивидуально-воспитательного характера, о психопрофилак
тических и психокоррекционных мероприятиях.

Ноаольная книга войскового психолога, офицера по организации общественно-госудоравенной подготовки
и военносоциапьной работы
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риложение 11
Ж ур н ал

учета лиц, обратившихся за психологической помощью

Учет лиц, обратившихся за психологической помощью, ведется раздельно по 
категориям:

— военнослужащие срочной службы;
— офицеры, прапорщики (мичманы);
— члены семей военнослужащих и гражданский персонал.
При регистрации лиц каждой категории заполняются следующие графы:
1. Номер по порядку.
2. Воинское звание, наименование подразделения (заполняется только для 

иоеннослужащих).
3. Фамилия, имя, отчество.
4. Год рождения.
5. Психологический статус — описываются проблема, с которой клиент 

обратился на прием к психологу, и его актуальное психологическое состоя
ние.

6 . Результаты обследования — полное название методики, результаты в 
«сырых» баллах и (или) стэнах (материалы психодиагностического обследо
вания хранятся отдельно).

7. Оказанная психологическая помощь — указываются рекомендации дол
жностным лицам, мероприятия психотерапевтического и психокоррекционно
го плана.

8. Примечание — указываются дата или сроки повторной консультации.
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приложения к разделу 1

риложение 13
Вариант углубленного психологического обследования 

военнослужащих психологом воинской части  
(подготовленными офицерами)

1. Психолог воинской части проводит краткий инструктаж военнослужа
щих, с которыми будет проводиться тестирование:

«Сейчас вам будут поочередно представлены на плакатах три теста. Ваша 
:)адача — уяснить порядок ответов на вопросы каждого теста и заполнить 
таблицы соответствующих тестов в регистрационном бланке».

2. Представляет присутствующим плакат №  4 с регистрационным бланком 
и объясняет порядок его заполнения. Отвечает на возникшие вопросы.

3. Открывает плакат №  1 со стимульным материалом методики экспресс- 
оценки морально-психологического состояния. Читает инструкцию, написан
ную на плакате, отвечает на вопросы.

4. Дает команду на начало работы. Контролирует заполнение таблицы 1. 
Аналогичную процедуру проводит по заполнению таблиц 2, 3.

5. По окончании тестирования закрывает плакаты и собирает регистраци
онные бланки.

Описание плакатов  
П Л А К А Т  №  1

Инструкция: оцените, пожалуйста, свое состояние и занесите в регистра
ционный бланк в графу «Таблица 1» тот номер ответа на данный вопрос, 
который в большей степени характеризует вас в настоящее время.

1. Состояние физического дискомфорта:
1 —  наличие большого количества неприятных физических ощущений, се

рьезно мешающих работе;
2 —  имеют место незначительные неприятные ощущения, не мешающие 

работе;
3 — полное отсутствие каких-либо неприятных физических ощущений.

2. Наличие болевых ощущений:
1 —  имеют место постоянные болевые ощущения, существенно мешающие 

работе;
2 —  болевые ощущения периодически появляются, но быстро исчезают и не 

мешают работе;
3 — полное отсутствие каких-либо болей.

3. Температурные ощущения:
1 —  ощущение похолодения тела, конечностей, озноб;
2 —  ощущение тепла, повышение температуры тела;
3 —  отсутствие каких-либо изменений в ощущении температуры тела.

4. Оценка восприимчивости, чувствительности к внешним раздра
жителям :

1 —  резкое обострение чувствительности, отвлекаемость, фиксация на по
сторонних раздражителях;

2 —  умеренное повышение восприимчивости к внешним раздражителям, не 
мешающее работе;

3 — отсутствие каких-либо изменений, обычная чувствительность.

I.S.S



5. Особенности сна:
1 -  беспокойный, с частыми пробуждениями и сновидениями сон в течени^ 

нескольких предшествующих ночей, в том числе накануне;
2 -  нормальный, обычный сон;
3 — хороший, крепкий, освежающий сон накануне.

6. Особенности внимания:
1 —  ухудшение внимания, неспособность сосредоточиться на деле, отвлека-j 

емость;
2 —  обычное внимание без каких-либо изменений;
3 —  улучшение способности к сосредоточению.

7. Особенности умственной работоспособности:
1 —  значительное снижение умственной работоспособности, быстрая ум-| 

ственная утомляемость;
2 —  обычная умственная работоспособность;
3 —  повышение умственной работоспособности.

8. Состояние мышечного тонуса:
1 —  значительное мышечное напряжение, подергивание отдельных мышц; 

лица, шеи, рук;
2 —  умеренное повышение мышечного тонуса, некоторое мышечное напря- \ 

жение (сжатые кулаки, сжатый рот);
3 —  обычный мышечный тонус.

9. Оценка помехоустойчивости:
1 — значительное снижение помехоустойчивости, неспособность работать 

при отвлекающих раздражителях;
2 —  обычное состояние без каких-либо изменений;
3 — повышение помехоустойчивости в работе, способность работать в усло

виях шума и других помех.

10. Особенности речи:
1 —  нарушение речи — появление длительных пауз, запинок, увеличение 

количества лишних слов, заикание, слишком тихий голос;
2 —  обычная речь;
3 — повышение речевой активности, увеличение громкости голоса, ускоре

ние речи без ухудшения ее качества.

11. Общая оценка психического состояния:
1 —  чувство усталости, несобранности, растерянности, апатии, снижение 

психического тонуса;
2 —  обычное состояние;
3 — состояние собранности, повышенная готовность к работе, мобилизован

ность, высокий психический тонус.

12. Степень распространенности признаков напряжения:
1 —  большое количество разнообразных неприятных признаков напряже

ния, мешающих работе и наблюдающихся со стороны различных органов и 
систем организма;

2 —  отчетливо выраженные признаки напряжения, не только не мешающие 
деятельности, но напротив, способствующие ее продуктивности;

3 — единичные слабо выраженные признаки, на которые не обращается 
внимание.

Настольная книга войсковою психолога, офицера по организации общественно-государственной подготовки
и военно-социальной роботы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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13. Частота возникновения признаков и состояния напряжения:
1 — признаки напряжения развиваются очень часто и нередко без доста

точных на то причин;
2 — некоторые признаки напряжения развиваются лишь при наличии ре

ально трудных ситуаций;
3 — признаки напряжения не развиваются практически никогда.

14. Н аличие психологического дискомфорта:
1 — резко выраженные, разнообразные и многочисленные, серьезно мешаю

щие работе нарушения со стороны психики;
2 —  единичные случаи быстро проходящих дискомфортных ощущений, 

не-мешающих работе;
3 — отсутствие каких-либо неприятных ощущений и переживаний, чувство 

внутреннего комфорта.

П Л А К А Т  №  2

Инструкция: прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже пред
ложений и в зависимости от Вашего состояния в данный момент занесите 
номер одного из четырех вариантов ответа в регистрационный бланк в графу 
«Таблица 2». Над ответами долго не задумывайтесь, поскольку правильных 
или неправильных ответов нет.

№
п/п Суждение Нет, это 

не так
Пожалуй,

так Верно
Совер
шенно
верно

I Я спокоен 1 2 3 4
2 Мне ничто ие угрожает 1 2 3 4
3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4
4 Я внутренне сковам 1 2 3 4
5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4
6 Я расстроен 1 2 3 4
7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4
8 Я  oinyuiaio душевный покой 1 2 3 4
9 Я всгревожеи I 2 3 4
10 Я  испытываю чувство впутреппего 

удовлетворения
1 2 3 4

11 Я  уверен в себе 1 2 3 4
12 Я нервничаю 1 2 3 4
13 Я ис нахожу себе места 1 2 3 4
14 Я взвинчен 1 2 3 4
15 Я пе чувствую скованности, 

напряженности
1 2 3 4

16 Я доволен 1 2 3 4
17 Я озабочен 1 2 3
18 Я слишком возбужден и мне пе по 

себе
1 2 3 4

19 Мне радостно 1 2 3 4
20 Мне HpHHiHo I 2 3 4



П Л А К А Т  №  3
Инструкция: прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже суж

дений и занесите номер одного из четырех предложенных варианГов ответа, 
который в большей степени соответствует Вашему обычному состоянию, в 
регистрационный бланк в графу «Таблица 3», Над вопросом долго не задумы
вайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет.

Настольная книга войскового псиколога, офицера по организации общественно-госудоравенной подготовки
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№
п/п Суждение Пет, это 

пе так
Пожалуй,

так Верно
Совер
шенно
верно

1 У  меня бывает приподнятое 
настроение

I 2 3 4

2 Я  бываю раздражительным 1 2 3 4
3 Я  легко М01'у расстроиться 1 2 3 4
4 Я  хотел бы быть таким же 

удачливым, как и другие
1 2 3 4

5 Я  сильно переживаю неприятности, 
долго не могу о них забыть

1 2 3 4

6 Я  чувствую прилив сил, желание 
работать

1 2 3 4

7 Я  спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4
8 Меня тревожат возможные 

трудности
1 2 3 4

9 Я  слишком переживаю из-за 
пустяков

1 2 3 4

10 Я  бываю вполне счастлив 1 2 3 4
П Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4
12 Мне не хватает уверепиостн в себе 1 2 3 4
13 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4
14 Я стараюсь избегать критических 

ситуаций и трудностей
1 2 3 4

15 У  меня бывает хандра I 2 3 4
16 Я  бываю доволен 1 2 3 4
17 Всякие пустяки отвлекают и 

волнуют меня
1 2 3 4

18 Бывает, что я чувствую себя 
неудачником

1 2 3 4

19 Я уравнонешемиый человек 1 2 3 4
20 Меня охватывает беспокойство, 

когда я думаю о своих делах и 
заботах

1 2 3 4
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П Л А К А Т  JV2 4

Регистрационный бланк

(воинское звание, фамилия, инициалы, подразделение)

Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3
№  вопроса Вариант

ответа
№  вопроса Вариант

ответа
jVi: вопроса Вариант 

0 1 вета

10. 10.

I I . 1 1 .

12 . 12.
13. 13.
14. 14.

Суш 15.
16.
17.
18.
19.
20 .

Сум Сумма

Порядок обработки результатов
Каждому варианту ответа присваивается соответствующее количество бал

лов (1-му варианту — 1 балл, 2-му варианту — 2 балла, 3-му варианту — 
3 балла, 4-му варианту — 4 балла). Кроме вопросов №  1, 2, 5, 8, 10, И, 15, 
16, 19, 20 в тесте №  2 и вопросов №  1, 6, 7, 10, 16, 19 в тесте М? 3. По ним 
количество баллов присваивается в обратном порядке (1-й вариант = 4 бал
лам; 2-й вариант = 3 баллам; 3-й вариант = 2 баллам; 4-й вариант = 1 баллу). 
Отмеченные военнослужащими варианты ответов в тестах №  1, 2, 3 перево
дятся в баллы и суммируются.

Для удобства обработки тестов №  2 и №  3 рекомендуется изготовить по 
два трафарета для прямого и обратного подсчета баллов. Итоговое суждение 
о результатах тестирования выносится по таблице.
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Таблица 1
Полученные результаты

Таблица 2 Таблица 3
Итоговое заключение

20— 31 балл более 
45 баллов

мепее 
35 баллов

Рекомендовать должностным лиадм 1 
повыопъ внимание к данному I 
военнослужащему

31— 33 балла менее 
34 баллов

более 
45 баллов

Рекомендовать проведение психогишени- 
ческих мероприятий

33— 35 баиюв мсмсе 
40 баллов

более 
45 баллов

Рекомендовать проведение психопро{])илак- 
тической или консультационной работы

20— 31 балл более 
45 баллов

более 
35 баллов

Рекомс! 1довать 11роаелс1 т е  психокоррек- 
циомпой ШИ психореабилитациомпой 
работы_____________________________________

более 
37 баллов

более 
45 бш1лов

более 
45 баллов

Провести экспертную оценку моралыю- 
психолоп1ческого состояния военнослужа
щих или осуществить меры педагогического 
всгздействия

менее 
20 баллов

более 
45 баллов

любой
показатель

Рекомендовать консультацию у фача

менее 
16 баллов

менее 
30 баллов

более 
45 баллов

Рекомендовать освобождение от несения 
боевого дежурства и папраалепие па 
консультацию к врачу

При выработке итогового заключения учитываются индивидуальные осо- i 
бенности военнослужащего, конкретные условия несения боевого дежурства, 
караульной службы и на основе этого при необходимости корректируется 
формулировка итогового заключения.

При получении соотношений результатов, не описанных в таблице, морально
психологическое состояние военнослужащего признается соответствующим 
требованиям, предъявляемым к несению боевого дежурства.

Во второй день подготовки в ходе проведения зачетного комплексного 
занятия (ЗКЗ ) командирами ведется невключенное, открытое наблюдение, де
лаются соответствующие пометки в план-схеме наблюдения.

По результатам двух этапов психолог составляет акт (производит запись в 
журнале боевого дежурства, в постовой ведомости) о допуске к несению бое
вого дежурства, караульной службы.

План-схема наблюдения (вар иант)
Сфера

11рОЯВ.1С11ПЯ
Пост Л» 1 П о с тЛ'5 2 и т. д.

1-я смсиа 2-я смена ]-я смена 2-я смена
Дсйстпия па ЗК'З 

1. Повышенная рассеянность
2. Своеобразие двигательных рсакциг 
(движения резкие, иескоордимироваипые)
3. Навязчивые действия (повторяющиеся 
действия и движения, не имеющие 
смыслового предназначения)
4. Заторможенность действий

Поведенческие реакции 
1. Песдержампость
2. Тревожность

Эмоциональная сфера 
1. Повышенная раздражительность
2. Унылость
3, Быстрые колебания настроения
4. Бурные эмоциональные проявления 
(смех, слезы)

Физическое состояние
1. Быстрая утомляемость
2. Усталость



Приложения к разделу 1

Наблюдение ведется за конкретными должностными лицами, отмеченными 
в план-схеме наблюдения. При факте фиксации одного проявления в соответ
ствующей графе ставится знак «-и».

По результатам наблюдения:
— за военнослужащими, получивщими 1 — 2 факта фиксации — усиливает

ся контроль;
— с военнослужащими, получившими 3— 4 и более фактов фиксации, психо

лог проводит психодиагностическую беседу, затем принимает соответствую
щее решение.

риложение 14
Содержание и задачи стадий психологического консультирования

№ Основные стадии и их содержание Время Решаемые задачи
Koiicyj'льтаитом Клиентом

Устаиовдеиие контакта с Естиеитом
встреча клиента (рукопожатие, знакомство)

—  усаживание, пауза молчания (20— 60 сек.)
—  вопрос о причине обращения

Уяснение iii)o6LicMbi клиента
Анализ содержания жалобы клиента;
Анализ локуса жалобы (объектный, 
субъектный)
Aiiajin3 самодиапюза клиента 
Анализ психологического запроса клиента 
Анализ скрытого содержания жалобы и 
подтекста
Анализ психологической ситуации: 
Определение обстоятельств, способствующих 
развитию психологическо11 проблемы 
Определение круга лиц, нуждающихся в 
психологической помощи 
Прогнозирование возможного развития 
ситуации и нежелательных психологических 
последстви»!
Анализ реальных психолошческих проблем; 
Выдвижение первоначальных гипоте'Е 
относительно содерж-аиия психологических 
проблем, их причин и механизмов 
возникновения и развития 
Уясмепне вмугрепмего мира клиента, его 
возможностей в решении проблемы (при 
необходимости —  проведение мероприяти!! 
углубленной психоднапюстики)
Проверка сдела! и гых предположений, 
(|юрмулироваиие психолошческого диагноза и 
интерпретация его клиенту 
Вывод о наличии проблем, выходящих за 
пределы компетенции психолога-копсультаита

до 5 
мин.

10— 15
мин.

Устапоалепие 
раппорта (дости
жение в'Еаимопри- 
нятия и В'ИИМО- 
понимапия) 
Уяснение 
характера 
содержания 
психолошческой 
проблемы

Достижение 
психолошческого 
комфорта, принятие 
личности психолога

Осознание контекста 
заказа и своей роли в 
происхождении 
психолошческой 
и11(|)ормации



Ноаош ю я книга войскового психолога,
и военно-социальной работы

оф ицера по организации общ еавенно-государавенной подготовки’'

Основные стадии и их содержание

вариантов

Осознание же.шемого ])езулыатд

Констатация наличия потребности в помощи 
Обсуждение желаемого состояния клиента 
посредством вопросов, переводящих клиента а 
рс(|)лексивную позицию относительно повои 
модели жзЕЗпи, проговаривапие возможных 
познгнвных вариатов поведения 
Формулирование тераневшчсскон задачи

Выработка альтернативных
решения проблемы

Оценка психалогического прогиша
относительно {тезультатов психологической 
помощи при конкрспюм варианте 
Оценка реадьмых условий и возможностей 
решения консультативной задачи 
корреюкровка терапсет ической задачи 
Совместная с клиентом выраболка тактики 
коррекционных действий, подведение клиет 

необходимости самостоятельного рсщсния 
психологической проблемы и принятия 
ответствеипостн за результат иа себя 
Вывод о необходимости дополиительпых 
консультаций у других специалистов
Обобщение результатов в  Еаимодейс1ъня

Подведение игое'ов беседы (краткое 
обобщение в <1>орме |лсз1оме всегс 
происходившего за время приема)

Определение домашнего за;и1ния юв»енту 
Обсуждение рекомендации для обращения 
клиенга к друшм спеннадистам из емежноЁЁ 
области, иазначеине допоемщгсльных вслт>еч 
Пропцшие копсульгаи га с клиентом i

Время

10—
мин

15— 20
мип

5—10 
мип.

Решаемые задачи
Консультантом

Направленное 
воздействие 
мысли и чувств;! 
клиспта 
(подведение 
инсайту)

Обеспечение 
«принятия» 
з;иачи клиентом 
для самостоятель
ного ее решения

Способствование 
змсмспшо 
■1слей, действий 
чувств клиспта в 

повссдпсвпой 
жизни

К'шен
Осознание ВОЗМОЖПОСН; 
позитивного решения 
проблемы

Уяспсние и принятие] 
:)б1заз<! самостоятельных 

[действий по pcuieiiHiof 
психологической 
(роблемы

Выр;\ботка иавыкон| 
ам(ч;тоятелыю1Х)
1НС1ШЯ шылогичиых 

проблем в повседневной 
жизни без участия
МСИХ0Л01Д

реи

Раздел I 
Организация  

общественно-государственной подготовки 
в воинской части (подразделении)

Организация общественно-государственной 
подготовки

Общие положения
О бщ ественно-государственная подготовка  является неотъемлемой 

'оставной частью боевой подготовки войск (сил), обязательным предметом 
обучения н средством поддержания высокого морально-психологического со- 
' юяния личного состава, важнейшей формой воспитания военнослужащих и 
(ражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации.

Система общественно-государственной подготовки (ОГП), обладающая строй
ной, разветвленной структурой, пронизывающей все Вооруженные Силы, явля- 
1ТСЯ одной из наиболее действенных составляющих информационного обес
печения в решении задач, стоящих перед войсками (силами). В этом отноше
нии занятия в системе ОГП способствуют проведению военной политики го
сударства в Вооруженных Силах; раскрывают вопросы международной и внут
ренней жизни государства; дают оценку наиболее важным событиям и явле
ниям российской действительности; пропагандируют достижения и традиции 
народов Российской Федерации; обеспечивают противодействие деструктив
ным по отношению к армии и флоту информационным влияниям. В целом 
ОГП должна дополнять процесс выработки у военнослужащих отношения к 
происходящему на мировоззренческом уровне, воспитанию устойчивых мо
ральных принципов и психологических установок, социальных ориентаций. 
Тем самым реализуется главная ее функция — воспитательная. Общественно
государственная подготовка —  форма воспитания, которая, оперативно реаги
руя на текущие, актуальные проблемы, сориентирована на перспективу, на ко
нечный результат воинской деятельности.

При организации общественно-государственной подготовки основное вни
мание следует уделять изучению военнослужащими отечественной истории, 
традиций армии и флота, проблем государственного и военного строительства, 
военной педагогики и психологии, действующего законодательства, достиже
ний многонациональной культуры народов Российской Федерации, практики 
обучения и воспитания личного состава.

В  связи с вышесказанным основными задачами общественно-государствен
ной подготовки являются:

а) в области обучения личного состава:
— формирование глубокого понимания военнослужащими и гражданским 

персоналом необходимости обеспечения военной безопасности и обороноспо
собности Российской Федерации, поддержания высокой боеготовности и эф
фективности Вооруженных Сил;

— вооружение военнослужащих знаниями об истории Отечества, традици
ях его вооруженной защиты, актуальных проблемах государственного и воен-

•  [чганизация общественно-государственной подготовки в воинской части (подразделении)



ного строительства, правовых нормах и морально-психологических основа: 
военно-служебных отношений;

—  формирование у военнослужащих умений и навыков анализа и оценки 
событий военной истории, международной жизни и российской действителГ 
ности, причин и характера войн и вооруженных конфликтов, умения аргумеп 
тированно защищать и отстаивать позиции и интересы Российского государ' 
ства, его Вооруженных Сил;

— совершенствование психолого-педагогических и правовых знаний, навЫ' 
ков и умений командиров (начальников), необходимых в практической деЯ' 
тельности по руководству воинскими коллективами; i

б) в области воспитания военнослужащих: |
—  формирование у личного состава государственно-патриотического со 

знания, чувства любви и верности своему Отечеству, его национальным, кулы 
турным и духовным ценностям на основе лучших образцов героической истО' 
рии России, боевых традиций ее вооруженных защитников;

—  воспитание у военнослужащих уважения к Конституции и законам РоС' 
сийской Федерации, сознательного отношения к исполнению воинского долга,' 
личной ответственности за поддержание высокой боевой готовности и креп
кой воинской дисциплины, чувства гордости за принадлежность к Российско 
му государству, армии и флоту, своему виду (роду) войск, соединению, части;

—  развитие у воинов побуждений н стремления к добросовестному освое
нию воинской специальности, качественному выполнению учебно-боевых за
дач, повышению профессионального мастерства, готовности к умелым действиям 
в боевой обстановке;

— формирование здоровой морально-нравственной обстановки в воинских 
коллективах, высокого уровня правопорядка, организованности и дисциплины.

Условием успешного решения всей совокупности поставленных задач явля 
ется их умелая реализация в ходе каждого занятия, продуманное планирова-J 
ние и четкая организация всех звеньев системы ОГП. При этом важно, чтобы 
полученные знания становились основой для самооценки каждым военнослу
жащим своей жизненной позиции, понимания смысла военной службы, своей 
личной причастности и готовности к защите Отечества.

Ключевой фигурой, принимающей активное участие в информационном обес
печении организации ОГП и процесса воспитания личного состава Вооружен
ных Сил, является старший офицер по общественно-государственной подго
товке и информированию в частях и на кораблях. Именно он непосредственно 
отвечает за организацию, методическое обеспечение, проведение общественно
государственной подготовки и информирование личного состава. Его деятель
ность сосредоточена на:

— планировании, методическом обеспечении и проведении информационных 
мероприятий по морально-психологическому обеспечению боевых действий, 
выполнении планов боевой и мобилизационной готовности полка (корабля);

— организации и проведении обучения руководителей групп общественно
государственной подготовки и информационного актива полка (корабля), обоб
щении и распространении передового опыта;

— личном проведении информирования военнослужащих полка (корабля) 
и членов их семей, гражданского персонала, проведении занятий по обще
ственно-государственной подготовке в одной из групп, выработке предложе
ний по их комплектованию, подбору и расстановке руководителей;

— организации работы библиотеки, телецентра и радиоузла полка (кораб
ля) в интересах методического и информационно-справочного обеспечения 
общественно-государственной подготовки и информирования;

— организации подписки на периодические издания совместно с начальни
ком связи полка (корабля) и обеспечении их своевременной доставки;

Нааольноя книга войскового психолога, офицера по организации общественно-госудоравенной подготовок
и военнскоциальной роботы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



— разработке методических материалов по общественно-государственной 
подготовке и информированию в полку (на корабле), методики использования 
К’хнических средств воспитания:

— анализе информационных запросов и настроений личного состава, выра
ботке предложений и участии в реализации мер по защите военнослужащих 
от негативного информационно-психологического воздействия;

— изучении социально-политической обстановки в районе дислокации (ба- 
щрования) полка (корабля) и ее влияния на настроения личного состава;

— взаимодействии по поручению командира полка (корабля) с органами 
государственной власти на местах, общественными организациями, ветеранс
кими движениями, патриотическими клубами в интересах общественно-госу
дарственной подготовки, информирования личного состава, военно-патриоти
ческого воспитания населения, подготовки молодежи к военной службе;

— участии в наглядно-художественном оформлении территории, клуба, ком
наты (каюты) боевой славы полка (корабля) в целях воспитания у личного 
состава уважения к государственной символике России, гордости за историю 
страны, традиций Вооруженных Сил Российской Федерации:

— анализе состояния общественно-государственной подготовки и инфор
мирования личного состава, выработке и осуществлении мер по их совершен
ствованию.

Основными документами, определяющими организацию и проведение обще
ственно-государственной подготовки в Вооруженных Силах, являются приказ 
министра обороны Российской Федерации «Об организации общественно-го
сударственной подготовки личного состава Вооруженных Сил Российской 
Федерации» 1993 г. №  250, указания и методические рекомендации начальни
ка Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил Российс
кой Федерации, типовые учебные планы ОГП личного состава Вооруженных 
Сил Российской Федерации на учебный год.

Организация общественно-государственной подготовки в полку (на кораб
ле) включает следующие основные элементы:

— планирование ОГП;
— формирование учебных групп, подбор, назначение и обучение руководи

телей групп, а также их помощников;
— определение места и времени проведения занятий во всех группах ОГП;
—  порядок подготовки руководителей групп ОГП к занятиям;
— учебно-методическое обеспечение ОГП, создание и совершенствование 

учебно-материальной базы;
—  формы проведения занятий в системе ОГП;
—  организация контроля за состоянием и ходом ОГП;
—  ведение учетно-отчетной документации по вопросам ОГП.

Планирование общественно-государственной подготовки 
в полку (на корабле)

Планирование общественно-государственной подготовки в Вооруженных 
Силах Российской Федерации осуществляется на учебный год (период обуче
ния) в соответствии с типовыми учебными планами. Типовые учебные планы 
разрабатываются Главным управлением воспитательной работы Вооружен
ных Сил Российской Федерации на учебный год. Перед началом учебного 
года типовые учебные планы рассылаются по видам Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации, родам войск, военным округам (флотам), главным и цент
ральным управлениям Министерства обороны Российской Федерации в виде 
приложения №  1 к указаниям начальника Главного управления воспитатель
ной работы на новый учебный год. Они составляют основу перспективного

организация абщественно-государственной падготовки в воинской части (подразделении)



планирования общественно-государственной подготовки в Вооруженных Си 1 
лах Российской Федерации. Данное приложение состоит из 8 типовых учеб' 
ных планов (ТУП ) для различных категорий военнослужащих:

— ТУП №  1 общественно-государственной подготовки офицеров централь
ного аппарата Министерства обороны Российской Федерации, органов воеи 
ного управления видов Вооруженных Сил Российской Федерации, округой, 
флотов и объединений;

—  ТУП №  2 общественно-государственной подготовки офицеров соединений, 
воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации;

— ТУП №  3 общественно-государственной подготовки прапорщиков (мич 
манов) Вооруженных Сил Российской Федерации;

—  ТУП №  4 общественно-государственной подготовки сержантов (стар
шин) Вооруженных Сил Российской Федерации;

— ТУП №  5 общественно-государственной подготовки солдат (матросов) 
Вооруженных Сил Российской Федерации;

— ТУП №  6 общественно-государственной подготовки солдат (матросов), 
занимающихся по программе совершенствования военной подготовки, полу
ченной до призыва на военную службу, и общевойсковой подготовки молодого 
солдата (матроса);

—  ТУП №  7 общественно-государственной подготовки курсантов школ пра
порщиков (мичманов);

—  ТУП №  8 общественно-государственной подготовки курсантов учебных 
частей, готовящих младших командиров.

В органах воспитательной работы всех уровней до полка (корабля 1 ранга) 
включительно типовые учебные планы уточняются и дополняются за счет 
перераспределения часов между темами занятий, изменения тем и методики 
их применения. При этом учитываются:

— особенности вида Вооруженных Сил, рода войск;
— особенности социально-политической обстановки в районе дислокации 

войск (сил);
— характер решаемых задач;
— обстановка в районе дислокации войск (сил);
— способ комплектования частей и подразделений;
—  уровень образования и профессиональной подготовки военнослужащих;
— степень психологических и физических нагрузок на личный состав и 

другие факторы.
При составлении типовых учебных планов для различных категорий воен

нослужащих Главное управление воспитательной работы планирует резерв 
учебного времени. На 2003 учебный год этот резерв для офицеров воинских 
частей составил 12 часов, прапорщиков (мичманов) —  9 часов, сержантов 
(старшин), а также солдат (матросов) —  8 часов.

Резерв учебного времени в полку (на корабле) в обязательном порядке 
используется при планировании работы старшим офицером по общественно
государственной подготовке и информированию в течение учебного года (пе
риода обучения). Данный резерв используется для изучения текущего зако
нодательства, документов и материалов по актуальным вопросам государствен
ного строительства, истории и традиций войск (сил), воинских частей (кораб
лей), а также для проведения занятий, посвященных знаменательным и памят
ным датам отечественной истории и дням воинской славы России, проблемам 
обучения и воспитания военнослужащих, поддержания правопорядка и воин
ской дисциплины.

В группах ОГП солдат (матросов) и сержантов (старшин) резерв учебного 
времени в первую очередь используется в соответствии с требованиями при
каза министра обороны Российской Федерации 1999 г. №  333 в целях право-

Ноаольная книга войаового псиколога, офицера по организации общеавенно-гос/доравенной подготовЫ] I
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НОГО обучения военнослужащих, а также для организации дополнительных 
эанятий по наиболее важным темам или самостоятельной подготовки (см. 
Методические рекомендации по организации общественно-государствен
ной подготовки личного состава Вооруженных Сил Российской Федера
ции в 2003 учебном году).

Порядок и ноомы использования резерва учебного времени в подчиненных 
войсках (силах) устанавливаются органами воспитательной работы видов 
Вооруженных Сил, родов войск, военных округов (флотов), объединений.

Таким образом, исходными документами для перспективного планирования 
общественно-государственной подготовки в полку (на корабле) являются:

1. Организационно-методические указания начальника Главного управле
ния воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации на но
вый учебный год.

2. Типовые учебные планы на новый учебный год (приложение №  1 к ука- 
;)аниям начальника Главного управления воспитательной работы Вооружен
ных Сил Российской Федерации). Для полка (корабля) — это типовые учеб
ные планы №  2 — 6 (приложение №  1 ).

3. Методические рекомендации по организации ОГП личного состава Воору
женных Сил Российской Федерации на новый учебный год (приложение №  2 к 
указаниям начальника Главного управления воспитательной работы Воору
женных Сил Российской Федерации).

4. Методические указания по организации ОГП вышестоящих органов управ
ления и уточненные и дополненные типовые учебные планы для различных 
категорий военнослужащих.

На основании данных документов в полку (на корабле) разрабатываются 
календарные учебные планы занятий по ОГП, которые утверждаются коман
диром и включаются отдельным разделом в планы боевой (командирской) 
подготовки.

Календарные учебные планы составляются офицером по общественно-госу
дарственной подготовке и информированию для каждой категории военнослу
жащих, а также гражданского персонала.

Основные элементы календарного учебного плана:
—  наименование тем;
— количество отведенного времени на изучение темы;
— методы проведения занятий;
— даты проведения занятий.

В а р и а н т  
«Утверждаю» 

Командир войсковой части 00000 
полковник В. Иванов 

«_____» _____________200 _  г.
Календарный учебный план 

общественно-государственной подготовки офицеров 
войсковой части 00000 на 200 _  —  20 0  _  учебный год

Организация общественна-гасударственной подготовки в воинской части (подразделении)

№
п/п Темы занятий Количество часов

Лекция Семинар
1 2 3 4

Зимний период обучения
1 Современное мсждупародное положение и военная 2+2 2+2

безопасность России. Задачи Вооруженных Сил 11,12. 25.12.
Российской Федерации, части па 200 учебный год 11.06. 25.06. .
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 Г 5“
os.o\.

Основные направления обеспечения
ипформациошюй безопасности и деятельности войск 
(сил)
Иациопальныс ценности, интересы и цели России в 
современном мире. Основные приоритеты воспмой 
политики Российской Федерации

 Г
22.01.

 1“
12.02.

коиституциоиные основы Российской Федерации. 
Вооруженные Силы в структуре ипстЕЕтутов 
государственной власти

— Т~
26.02.

— Г“
12.0*3.

Закопиость и иравоТГорядок: осЕЮВные^шправлсния й̂  
способы их обеспечения в Вооруженных Силах 
Российской ФадерациЕЕ

 3“
26.02.

— Г
12.03.

Ёжеголпое ПослашЁё Президента Россеейскои 
Федерации Федеральному СобранЕПО и пути решения 
задач. ЕЕоставленных перед Вооруженными СЕЕлами

2
26.03.

Контрольное (итоговое занятЕЕС) за зиммий перГЕоТЁ 
обучения

09.04.

2̂
23.04.

История становления и развЕЕТия системы военного 
управления в России
Правовые основы обеспечения социальной 
защищенности военнослужащих и членов их семей в 
холе реформирования Вооруженных Сил Российской 
Федерации

2
07.05. 

 Г
21.05.

_______________ Летний период обучении_______________
CoiipcMciiHOc международное положение и военная 
безопасность Россееи. Задачи, стоящие перед частью 
в летнем псриоле обучения

--- Г "
11.06.

тг

тг

ОргапЕЕзация воспитательной работы в части 
(подразделепЕЕи). Формы ее методы воспитательной 
работы с подчиненными_________________

 Г
9.07.

2
25.06.

Организация, методика и практика работы 
должностных ЛЕЩ подразделения (части) с личным 
составом, требующим повышенного психолого- 
педагогического вниманЕЕЯ

— Г
23.07.

Традиции офицерскоЕО корпуса российской армии. 
Кодекс чести русского о(|)инера: взгляд из исторееи

30.07.

Т Г
Т Г Значение Все|ю ссийско i переписи населенЕЕЯ для

укрепления оборонмого потенциала государства______
ВСХЕЕ ВеЛЕЕКОЙ Победы (к ГОДОВЩЕЕИе ЕсроЕЕческой 
обороЕ1Е.Е СталиЕЕфалТа)

2
13.08.

— Г
27.0*8.

Т
10.09.---
08. Го.

16 Трудный путь к МЕЕру: обЕЦеСТВеИЕЮ-ЕЕОЛЕЕТИЧССКаЯ и 
соцЕЕальЕю-экоиомическая СЕЕгуация па Северном 
Кавказе

24.09.

Т Г
Т Г

Контрольное (еетоговос) занятие за период обучения
(учебный год)____________________________________________
Международное гумапитарное право о законах и 
обычаях войны. Кодекс поведеиЕЕя участиЕЕКов 
боевых дейстЕЕий и миротворческих операций

 ^
2 2 . 10 .

19

1 2 . 1 1 .

Бсзопасиость воеипой службы в Вооруженпых Сеелпх 
Российской ФедерацЕЕИ и ее зиачепЕЕе в повседневной 
деятельности войск. Роль офЕЕцерского состава в 
обеспечеЕЕЕЕи безипасЕЕых условий службы 
ПОДЧИЕЕеЕЕЕЕЫХ
Итого:
Резерв:
Всего за гол

 ^
19.11.

52
8

60

Заместитель командира части по воспитательной работе 
подполковник

В, Сидорки
В приложении 1 приведен вариант оформления учебного плана общественно-": 

государственной подготовки в воинской части в виде графика.
В организационно-методических указаниях начальника Главного управле

ния воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации отме-: 
чается, что занятия по общественно-государственной подготовке для различ-1  
ных категорий военнослужащих должны планироваться на учебный год в( 
следующем объеме:



организация общественно-государственной подготовки в воинской части (подразделении)

Категория военнослужащих Количество часов (на год)
Офицеры 60 часов (из них 40 в системе командирской 

11 одГОТО в ки)__________________
Прапорщики (мичманы), матросы (старшины) 

па кораблях и в береговых базах В М Ф
120 часов

Солдаты (сержанты), матросы (старшины) 160 часов

При планировании общественно-государственной подготовки необходимо 
учитывать тот факт, что в конце каждого периода проводится контрольное 
(итоговое) занятие.

Занятия для различных категорий военнослужащих согласно приказу ми
нистра обороны Российской Федерации 1993 г. №  250 и организационно- 
методическим указаниям начальника Главного управления воспитательной 
работы Вооруженных Сил Российской Федерации на учебный год планируют
ся из расчета:

1. Для офицеров — 6 часов в месяц, из них не менее 4 часов в дни коман
дирской подготовки по типовому учебному плану №  2 .

2. Для прапорщиков (мичманов) —  не менее 3 часов еженедельно в утрен
нее время по типовому плану №  3.

3. Для солдат (матросов), сержантов (старшин) — два раза в неделю 
по 2 часа в утреннее время, на кораблях, в береговых базах В М Ф  —  один раз 
в неделю по 3 часа по типовым планам соответственно №  4 н №  5. В случае 
если солдаты (матросы), сержанты (старшины), проходящие службу по кон
тракту, занимаются в отдельных группах, типовые учебные планы по решению 
командира части корректируются с учетом предшествующей подготовки дан
ной категории военнослужащих.

4. Для военнослужащих-женщин — в составе учебных групп, соответствую
щим их воинским должностям или в отдельных группах по учебному плану 
№  3. При этом решением командира воинской части второй и третий разде
лы плана могут корректироваться с учетом должностных обязанностей, соци
альных, психологических, возрастных и других особенностей данной категории 
военнослужащих.

5. Для гражданского персонала — не менее 2 часов в месяц, при этом 
основное внимание уделяется изучению социально-политических, экономичес
ких и правовых вопросов с учетом специфики выполняемых задач.

В ходе учений, полевых (морских) выходов, выполнения задач в составе 
миротворческих сил, а также при нахождении подразделений в отрыве от 
пунктов постоянной дислокации занятия планируются в зависимости от об
становки и характера решаемых задач, из расчета не менее одного часа в 
неделю. Планирование осуществляется по учебным планам, общим для соот
ветствующих категорий личного состава, или специальным учебным планам, 
которые разрабатывают органы воспитательной работы видов Вооруженных 
Сил, военных округов (флотов), объединений или соединений, выполняющих 
указанные задачи.

В  целях повышения эффективности и организационно-методического уров
ня общественно-государственной подготовки в полку (на корабле) офицер по 
ОГП и информированию составляет график участия офицеров управления 
части в проведении занятий по ОГП в подчиненных подразделениях на месяц 
(период обучения).



В а р и а н т  
«Утверждаю|( 

Командир войсковой части ОООО' 
полковник А. Козлов] 

«______ »____________  20 0  _  г.]
График

участия офицеров управления бригады в проведении занятий по ОГП 
в подчиненных подразделениях в зимнем периоде обучения 

20 0  _  —  20 0  _  учебного года

Нааольноя книга аойскового психолога, офицера по организации общественно-госудоравенной подготовки'
и военно-социальной роботы

№

п/п
Должпосттк;

лицо*
Месяцы. Подразделения

Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май
1 Командир

бригады
4 М СБ 2 М СБ З М С Б 1МСБ 4 М СБ ТБ ^

2 Заместитель
комаЕщира
бригады

3 М СБ 4М СБ 1МСБ 2 М СБ З М С Б 1МСБ "

3 Пачалышк штаба Рем. рога Рем. рота Рем. рота 4 М СБ Рем. рота I М СБ
4 Заместитель по 

воспитательной 
_рабо1 е

2 М СБ ЗМ СБ 4МСБ Рем. рота 1 М СБ З М С Б

5 Заместитель по 
вооружению

Рем. рота А ТР 2МСБ 3 М СБ 2 М СБ 4 М С Б

6 Заместитель по 
тылу

РМ О РМ О РМ О РМ О РМ О РМ О

7 Начальник
оперативного

отдела

1МСБ 1МСБ АТР АТР ПТБатр Рем. рота

8 Заместитель 
начальника штаба

2 М СБ ТБ ПТБатр. ПТБатр. Ком. рота АДН

9 Помощник пи 
правовой работе

Ком. рота ТБ ТБ ТБ ТБ

10 Начальник
разведки

ПТБазр. Рем. рота Рем. рота Рем. рота Ре.м. рога

I I Начальник ск яч е е Рота связи Рота связи Рота связи Рота связи Рота связи Рота связи
12 ИО О М нК Оркестр ТБ Ком. рота АТР ЗДН
13 Начальник С Б  и 

БС В
Учебный 

ЦС11тр
Ком. рота Ком. рота ТБ ТБ Ком. рога

14 Пачалышк
артиллерии

АДН АДН ЛДН лди АДН ЛДН

15 Пачалышк боевой 
подготовки

1МСБ 1МСБ Рем. рота Учебный
центр

ЛДИ ТБ

16 Пачадышк
медицинской

службы

Медицин
ская рота

Медицин
ская рота

Медицин
ская рота

Медицин
ская рота

Медицин
ская рота

Медицин
ская рота

17 Пачалышк 
службы РА  13

здп здн ЗДП Рем. рота 1МСБ

18 Пачалышк БТ 
службы

ТБ Рем. рота 1МСБ ТБ здн
19 Начальник ОПО ЗДП Учебный

центр
4 М СБ ЗМ СБ ЗДН

20 Пачалышк 
службы РХБЗ

В Р Х Б З ВРХ Б З ВРХ Б З В Р Х Б З В РХ Б З В Р Х Б З

21 Начальник 
иижеперпо- 

саперпой службы

ПСР НСР ИСР НСР НСР ИСР

22 Старший 
помощник 

пачшшиика 
оперативного 

отдела

Оркестр Учебный
центр

Оркестр Учебный
центр

Ком.рота

Заместитель командира войсковой части 00000 
по воспитательной работе 

подполковник



Организация общественно-государственной подготовки в воинской части (подразделении)

В организационно-методических указаниях начальника Главного управле
ния воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации на но
вый учебный год установлена следующая периодичность участия руководя
щего состава полка (корабля) в проведении занятий по ОГП:

Должностное лицо
Командир полка (кррабля 
I paiira)
Заместители командира полка 
(корабля I ранга)
Начальники отделеии1| и 
служб полка (корабля)_________

Количество занятий
Не Mctice 1 заЕгятия

lie менее 1 занятия

Не менее 4 занятий

Периодичность
И квартал

В  месяц

В  квартал

Перед началом периода обучения (учебного года) офицер по общественно
государственной подготовке и информированию участвует в разработке меро
приятий ОГП и информирования, которые вносятся в решение командира пол
ка на организацию воспитательной работы, готовит проект приказа командира 
па организацию ОГП на учебный год (период обучения). Он должен знать 
требования руководящих документов по разработке и оформлению проектов 
приказов.

Требования к разработке и оформлению проекта приказа 
на организацию ОГП в полку (на корабле)

1. Приказ должен полностью охватывать решаемые вопросы по обществен
но-государственной подготовке. Например, при разработке установочного при
каза на организацию ОГП на период обучения в полку (на корабле) должны 
быть предусмотрены следующие вопросы:

— задачи ОГП на период обучения;
— состав учебных групп, их руководители (заместители руководителя груп

пы) и их помощники;
— время и место проведения занятий по ОГП;
— дни и время проведения инструкторско-методических занятий с руково

дителями учебных групп ОГП, а также должностные лица, отвечающие за их 
проведение;

— порядок выделения руководителям учебных групп ОГП времени на под
готовку к занятиям;

— офицеры, прапорщики (мичманы), освобождаемые от занятий;
—  контроль проведения занятий по ОГП в подразделениях полка (корабля).
2. Ответственность за качество подготовки проектов приказов по ОГП, их 

согласование несет офицер по ОГП и информированию полка (корабля).
3. Подготовка проекта установочного приказа по ОГП должна начинаться с 

изучения состояния организационно-штатной структуры полка (корабля), учебно
материальной базы. При подборе руководителей учебных групп, заместителей н 
помощников офицер по ОГП и информированию должен предварительно побе
седовать с заместителями командира полка, начальниками служб, командирами 
подразделений.

4. Проект приказа печатается на одной стороне односортной бумаги форма
та А4 (210 X 297 мм) с обязательным оставлением свободных от текста полей: 
с левой стороны листа —  от 2,75 до 3,5 см, сверху не менее 2,5 см, с правой 
стороны —  от 1,25 до 2,25 см, снизу не менее 2 см.

Текст, в том числе и заголовки, печатается строчными буквами. Прописны
ми буквами печатается наименование должности лица, подписывающего при
каз.

При оформлении проекта приказа первая страница не нумеруется, вторая 
страница и последующие должны быть пронумерованы. Номер страницы про-

гГ



ставляется посередине верхнего поля листа. Проект приказа с приложениями] 
(календарными учебными планами) должен иметь сквозную нумерацию стра
ниц.

Проект приказа должен иметь следующие реквизиты;
а) титульная часть. Она включает:
— наименование вида служебного документа —  приказ командира войско

вой части 00 00 0 ;
—  дату и номер (проставляются при подписании и регистрации приказа в 

строевой части);
—  место издания (например: г. Псков);
б) заголовок. Он должен кратко и точно отражать тему проекта приказа. 
Заголовок выравнивается по центру. Точка в конце заголовка не ставится.

Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один интервал. 
Он выделяется полужирным шрифтом и подчеркивается. Например:

«Об организации общественно-государственной подготовки 
личного состава части 

в летнем периоде обучения 2003 учебного года»
Во вступительной части кратко излагаются цели и задачи ОГП. Они печата

ются на расстоянии 2 — 3 интервалов от заголовка.
Распорядительная часть проекта приказа должна начинаться словом « П Р И 

К А З Ы В А Ю :» . Оно выделяется полужирным шрифтом. Как правило, оно пе
чатается с новой строки.

Распорядительная часть проекта приказа оформляется в виде пунктов. Пун
кты могут подразделяться на подпункты.

Требования приказа должны излагаться четким и простым языком.
5. Если календарные учебные планы по ОГП для различных категорий во

еннослужащих оформляются в виде приложения к установочному приказу по 
ОГП на период обучения, они должны быть соответственно оформлены. 
На каждом календарном учебном плане в правом верхнем углу должно быть 
указано:

П РИ Л О Ж ЕН И Е № _  
к приказу командира 

войсковой части 00000 
200  _  года №

Нааольноя книга войаового психолога, офииера по оргонизоиии общеавенно-государавенной подготовки ':
и военно-социальной работы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В данном случае учебные планы для различных категорий личного состава 
полка (корабля) могут утверждаться следующим образом:

В а р и а н т
«Утверждаю» 

командир войсковой части 00000 
полковник В. Иванов 

«___ »______________ 200  _  г.
Календарные учебные планы 

по общественно-государственной подготовке 
офицеров, прапорщиков, сержантов солдат, гражданского персонала войско

вой части 00000 на 200 _  учебный год 
Приложение №  1: Учебные планы общественно-государственной подготов

ки офицеров на 200 _  учебный год.
Приложение №  2: Учебные планы общественно-государственной подготов

ки прапорщиков на 200 _  учебный год.
Приложение №  3: Учебные планы общественно-государственной подготов

ки сержантов на 200 _  учебный год.
Приложение №  4: Учебные планы общественно-государственной подготов

ки солдат на 20 0  _  учебный год.



Приложение №  5: Учебные планы общественно-государственной подготов
ки гражданского персонала на 200 _  учебный год.

Заместитель командира войсковой части 00000 
по воспитательной работе 

подполковник
С. Петров

Проект установочного приказа на организацию ОГП до представления на 
подпись должен быть завизирован помощником командира по правовой рабо
те и согласован с заместителями командира полка (корабля).

Как правило, данные должностные лица на обороте последнего листа проек
та приказа делают соответствующую запись.

Проект приказа после согласования и юридического контроля представля
ется командиру заместителем командира полка по воспитательной работе.

Приказ подписывается командиром полка (корабля), при этом указываются 
наименование должности, воинское звание, инициал имени и фамилия должно
стного лица. Подпись отделяется от текста тремя интервалами и выделяется 
полужирным шрифтом.

После подписания приказ передается для регистрации в строевую часть. 
Доведение приказа осуществляется на ближайшем служебном совещании 
офицеров и прапорщиков полка (корабля).

Следующим планирующим документом по общественно-государственной 
подготовке является график проведения показных занятий для руководите
лей групп ОГП полка.

На основе перспективного планирования ОГП в полку (на корабле) офицер 
гю общественно-государственной подготовке и информированию участвует в 
текущем планировании информационно-воспитательных мероприятий на ме
сяц. Основой для текущего планирования общественно-государственной под
готовки на месяц являются установочный приказ по общественно-государ
ственной подготовке на учебный год (период обучения), календарные учебные 
планы для различных категорий военнослужащих, а также указания вышесто
ящих органов военного управления. В ходе планирования ОГП в обязатель
ном порядке учитываются задачи, стоящие перед частью, а также обстановка в 
районе дислокации части.

Перед началом каждого месяца офицер по общественно-государственной 
подготовке и информированию разрабатывает предложения по темам обще
ственно-государственной подготовки и информированию, которые вносятся в 
решение командира полка на проведение воспитательной работы в данном 
месяце.

В а р и а н т
Заместителю командира войсковой части 00000 

по воспитательной работе
Предлагаю внести следующие мероприятия по общественно-государствен

ной подготовке и информированию в решение командира войсковой части на 
проведение воспитательной работы в январе 20 0  _  года:

1. Общественно-государственная подготовка
1. Изучить тему по ОГП со всеми категориями военнослужащих: «Преду

преждение травматизма — важнейшая задача каждого военнослужащего. 
Основные задачи по обеспечению безопасных условий военной службы». Тему 
изучить за счет резерва учебного времени.

2. Гему №  3 по общественно-государственной подготовке «Ратная слава 
русских дружин и ополчений» изучить в январе, вместо темы №  5 изучить 
тему №  7 «XV III век — век русской воинской славы».

I Организация общесгвенно-государсгвенной подгоговки в воинской чосги (подрозделении)



3. При изучении темы №  17 «Влияние современного боя на психику воина 
Психологическая готовность воина к бою» на каждом занятии в течение 15- 
20  минут обсуждать вопросы подготовки личного состава к проведению поЛ 
кового тактического,.учения.

И. Информирование личного состава
1. Информирование военнослужащих в январе 200 _  года провести по сле»| 

дующим темам: ,
«Воинское м астерство  — слагаемые боевой готовности. Задачи личной 

го состава по успешному овладению воинскими специальностями»: 3
а) с офицерами — 19.01; i
б) с прапорщиками и военнослужащими по контракту —  1 2 .0 1 ;
в) с солдатами и сержантами по призыву — 8 .0 1 ;
«Основные этап ы  и задачи проводимого в войсках округа месячника^ 

безопасности военной службы»:
а) с офицерами, прапорщиками и военнослужащими по контракту —  5.01;!
б) с солдатами и сержантами по призыву — 4.01;
«Дисциплинированность — важнейшее качество личности воина» — с| 

личным составом 2 зрбатр и технической батареи — 3.01.
«Задачи личного состава по обеспечению высокой бдительности и об-\ 

разцового несения службы в карауле и внутреннем наряде» —  для лично-] 
го состава 3 и 5 зрбатр — 3.01.

«Знание военной техники и добросовестное отношение к ее сбереже
нию, эксплуатации и ремонту» —  с личньТм составом РМО, ремонтной роты 
и сборов молодых водителей — 3.01.

«Правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в полевых 
условиях» —  с личным составом ГБУ, 1 и 4 зрбатр —  11.01.

2. Военно-техническое информирование личного состава провести по темам:
«Тактико-технические характеристики техники, состоящей на воору

жении полка. Особенности ее эксплуатации в зимних условиях» —  6.01.
«Основные требования мер безопасности при работе на технике и во

оружении» —  2 0 .0 1 .
3. Тематику остальных тем информирований определять в течение месяца в 

соответствии со складывающейся обстановкой в районе дислокации части и 
поставленными задачами.

4. Проводить информирование:
— по понедельникам —  командирам подразделений и их заместителям;
— по четвергам и субботам — офицерам управления полка.
5. В ходе проведения в полку 18 января единого дня информирования орга

низовать выступление представителей местной администрации с оценкой об
щественно-политической, социально-экономической и криминогенной обста
новки в районе дислокации части.

6 . Правовое информирование личного состава провести со всеми категори
ями военнослужащих 21 января по теме «О материальной ответственности 
военнослужащих».

7. В ходе проведения дня правовых знаний 25 января рассмотреть вопросы 
обеспечения безопасности военной службы, организовать выступления пред
ставителей военной прокуратуры.

Старший офицер по общественно-государственной 
подготовке и информированию войсковой части 00000 

майор
А. Ковалев

После утверждения решения командиром полка мероприятия ОГП и ин
формирования включаются в план воспитательной работы с личным составом 
части на месяц.

Нааольноя книга войскового псиюлого, офицера по организации общеавенно-государавенной подготовки
и военно-социальной работы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



организация общественно-государственной подготовки в воинской части (подразделении)

Ежемесячно в полку (на корабле) офицером по ОГП и информированию 
составляются планы показных и инструкторско-методических занятий с руко
водителями групп ОГП.

В а р и а н т  
«Утверждаю» 

Командир войсковой части 00000 
полковник В. Игонин 

«__» _______________ 200__  г.
ПЛАН

проведения инструкторско-методического занятия 
с руководителями групп общественно-государственной подготовки 

войсковой части 00000 на январь 20 0  _  года 
Дата и время проведения: 29 декабря 200 _  года, 10.00 —  12.30.
Место проведения: солдатский клуб.
Ху
п/п М ероприя! ИЯ Врем я

проведенЕЕЯ
Кто

ПрОВОДЕЕТ
1 2 3 4

1 Доведение плана и порядка работы 10.00— 10.05 СтаршЕЕЙ офЕЕцер по О Г П  
ЕЕ ИЕЕфорМИрОЕЕаЕЕЕЕЕО

2
Апалит состояния О Г П  в части за декабрь 200 _  
года и меры по ес улучш ению

10.05— 10.15 ЗаместЕисль комзЕЕДЕЕра 
частЕЕ по восЕНЕтателыЕой 
работе

3

О бсуждение вопросов, поставленных  
слушателями в ходе занятиЁ! и вызвавш их  
затруднение при объяснении у  руководителей  
групп

10.15— 10.30 Старший офицер по О Г П
и ЕЕЕЕфирМИрОЕЕЗЕЕЕЕЕО

Работа по секциям
С  оуковолителями rnvnn осЬинспов 
и ппапоршиков:
Инструкторско-методическая лекция па тему: 
«Влиян и е  современного боя на психику воина. 
Психологическая готовность воина к бою »

10.30— 11.00 Психолог части

4

О бсуждение план«з-копспекта проведения 
семинара по очередной теме О Г П :  
«Предупреждение травматизма —  важнейш ая 
задача каждого военнослужащего. О сновные  
задачи офицерского состава по обеспечению  
безопасных условий военной сл уж б ы »

11.00-11.30 ПОМОЩЕЕЕЕК ЕЮ СОЦЕЕЗЛЬЕЕОЙ
работе ЕЕ прО([)Е1лактЕЕке
ЕЕраВОЕЕЗруШСЕЕИЙ

С  пуковолителями ш ун п  солдат и сержантов: 
Инструкторско-методическая лекция на тему: 
« X V I I I  в е к —  век русской воинской славы». 
Инструкторско-методическая лекция па тему: 
«Реф орма ВооружеиньЕх Сил Российской  
Федерации —  веление времени. Роль личного  
состава в се успеинюм осущ естплснни»

10.30— 11.00 

11.00— 11.30

ЗД^ECCTEITeЛЬ КОМаЕЕДЕЕра 
2 мер по ВОСПЕЕГаТСЛЫЕОЙ 
работе
ЗамсстЕЕтель KONsaEEiUEpa 
2 мсб ЕЮ ВОСПЕЕТатеЛЬЕЕОЙ 
работе

Перерыв 11.30— 11.40

5
ИиструктивЕгое выступлсЕЕие: « И спользовзееис  
КИЕЮ- и видеофильмов при ПрОВеДСЕЕИИ ЗаЕЕЯТИЙ 
по О Г П  ЕЕа предстояЕЕЕнй месяц»

11.40- 11..55 ИачальЕЕик клуба

6
Обзор ХуДОЖеСТВСЕЕЕЕОЁЕ, НСТОрИЧеСКОЁЁ и BOeiEEIO- 
мемуарЕЕОй литературы, газетЕЕО-журЕЕалыЕых 
статей по тематике О Г П  Eia ЕЕредстояЕЦий месяц

11.55— 12.10 ЗаведуЕОЕцая библиотекой

7

ДоведсЕЕие прЕЕказа комзеедеерз чзстее о 
состояееий О Г П  в ЯЕЕваре 2 0 0 _  года. 
ПоДВедеЕЕЕЕС итогов ИЕЕСТруКТОрСКО- 
методнческого зэееятеея, ПостпЕЕОвка задач 
руководителям груЕЕП О Г П  еез (1)евраль.

12.10— 12.30 Заместитель комзЕЕДЕЕра 
частЕЕ по ВОСПЕЕТатеЛЬЕЕОЙ 
работе

Заместитель командира войсковой части 00000 
по воспитательной работе 

подполковник
А. Артамонов



Планирование общественно-государственной подготовки и информировании 
на месяц (неделю) офицер по общественно-государственной подготовке н 
информированию осуществляет в строгом соответствии с типовым планом-ка
лендарем основных мероприятий воспитательной работы на месяц (неделю).

Подбор, назначение и обучение руководителей учебных групп 
общественно-государственной подготовки

Основными руководящими документами, определяющими подбор, назнане 
ние и обучение руководителей групп ОГП, являются:

—  приказ министра обороны Российской Федерации «Об организации об
щественно-государственной подготовки личного состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 1993 г. №  250;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О совершенствова
нии системы воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской Ф е
дерации» 1995 г. №  235;

—  методические рекомендации по организации общественно-государствен
ной подготовки личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации иа 
учебный год (приложение №  2 к организационно-методическим указаниям 
начальника Главного управления воспитательной работы);

—  руководящие документы главнокомандующих видов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, командующих родов войск, военных округов (флотов), 
а также других органов военного управления.
■ В данных документах определяются:

— принципы подбора и назначения руководителей учебных групп и их за
местителей;

— формы методической подготовки руководителей групп ОГП;
— участие руководящего состава органов военного управления в проведе

нии занятий;
— содержание и периодичность проведения учебно-методических сборов и 

инструкторско-методических занятий с руководителями групп ОГП;
— система учебного и информационно-методического обеспечения занятий 

по ОГП.
Согласно организационно-методическим указаниям начальника Главного 

управления воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федера
ции на учебный год офицер по ОГП и информированию полка (корабля) при 
подборе и назначении руководителей групп должен руководствоваться прин
ципом: начальник обучает и воспитывает своих подчиненных. Руководителя
ми учебных групп ОГП назначаются командиры (начальники), их заместители, 
начальники отделений и служб, а также наиболее подготовленные в теорети
ческом и методическом отношении офицеры и прапорщики (мичманы), зани
мающие офицерские должности.

В руководящих документах главнокомандующих видов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, командующих родов войск, военных округов (флотов) 
вопросы подбора и назначения руководителей учебных групп могут конкрети
зироваться.

Запример, приказ командующего Московским военным округом «Об итогах 
воспитательной работы в войсках округа в 2002 году и задачах на ее органи
зацию в 2003 году» 2002 г. №  328 обязывает всех офнцеров-воспитателей 
воинских частей и соединений быть руководителями учебных групп ОГП.

Одновременно с назначением руководителя группы для выполнения его 
обязанностей в случае его убытия в командировку, отпуск и в случае других 
обстоятельств осуществляется назначение заместителя руководителя группы.

Настольная книга войскового психолога, офицера по организации ойцественно-государственной подготовки
и военнскоциальной работы



Войсковая практика показывает, что заместителем руководителя группы 
и,1значается один из офицеров подразделения или управления части. В основ
ное время данный военнослужащий занимается в одной из групп согласно 
снимаемой должности.

Особое внимание офицер по ОГП и информированию должен уделять под
бору руководителей смешанных учебных групп, укомплектованных военно
служащими нескольких подразделений.

Как правило, руководителями указанных учебных групп назначаются офи
церы, хорошо знающие специфику данных подразделений и способные обеспе
чить высокую организованность и качество проведения занятий по ОГП.

Порядок подбора помощников руководителей учебных групп не определен 
руководящими документами. Как показывает опыт войсковой практики, на эти 
должности рекомендуется подбирать исполнительных военнослужащих, пользу
ющихся авторитетом в воинском коллективе и обладающих необходимыми 
организаторскими способностями, а также успевающих по предметам боевой 
подготовки.

Персональный состав руководителей учебных групп, их заместителей и по
мощников в обязательном порядке указывается в установочном приказе на 
организацию ОГП на учебный год (период обучения). В приказе указываются 
занимаемая должность, воинское звание, фамилия и инициалы. Например:

Руководитель группы —  командир части полковник Иванов А.И.
Заместитель группы — начальник штаба подполковник Сидоров А.В.
Помощник руководителя группы —  начальник инженерной службы части 

майор Слепцов Е.Г.
Обучение руководителей учебных групп согласно руководящим докумен

там осуществляется в ходе проведения двухдневных учебно-методнческих 
сборов, ежемесячных инструкторско-методических и показных занятий, а так
же в ходе самостоятельной подготовки руководителей групп к занятиям.

В приказе министра обороны Российской Федерации 1993 г. №  250 и мето
дических рекомендациях начальника Главного управления воспитательной 
работы Вооруженных Сил Российской Федерации на учебный год отмечается, 
что перед началом каждого периода обучения в соединениях и воинских час
тях должны проводиться двухдневные учебно-методические сборы. План про
ведения сборов утверждается командиром соединения (части) по представле
нию заместителя командира по воспитательной работе (приложение 2 ).

В методических рекомендациях начальника Главного управления воспита
тельной работы определяется порядок проведения данных сборов:

— подведение итогов ОГП за прошедший период обучения с объявлением 
соответствующего приказа по части и постановка задач на очередной период 
обучения;

— выступления вышестоящих командиров (начальников), представителей 
местных органов государственной власти, специалистов в области отечествен
ной истории, педагогики, социологии, психологии, военного права;

—  изучение документов, регламентирующих организацию занятий;
— обмен опытом лучших методистов;
— показные занятия;
— инструкторско-методические лекции по первым трем темам предстояще

го периода обучения;
— обзорные лекции и доклады по тематике ОГП и другие мероприятия.
Важной формой подготовки руководителей учебных групп ОГП являются

инструкторско-методические занятия. В  приказе министра обороны Российс
кой Федерации 1993 г. №  250 определяется, что инструкторско-методические

Организация общественно-государственной подготовки в воинской части (подразделении)



занятия в воинских частях должны проводиться по мере необходимости; 
не менее одного раза в месяц.

В  методических рекомендациях начальника Главного управления воспит^ 
тельной работы Вооруженных Сил Российской Федерации на учебный го 
указывается на то, что в конце каждого месяца с руководителями групп пров 
дятся 2 — 3-часовые инструкторско-методические занятия, на которых:

—  отрабатываются темы ОГП на следующий месяц;
—  обсуждается их содержание и методика проведения;
—  обсуждается порядок подготовки и использования технических средсц, 

обучения, наглядных пособий; 'I
— делаются обзоры рекомендуемой учебной, методической, художественной! 

и мемуарной литературы; 1
— выдается справочный материал; Л
—  анализируются опыт и недостатки в организации ОГП в истекшем месяце,^
Изучение опыта проведения инструкторско-методических занятий в войс-'|

ках показывает, что за 2 — 3 часа в месяц, отведенных для проведения инструк*' 
торско-методнческого занятия с руководителями групп, очень трудно обсу
дить модель будущего занятия по нескольким темам. Поэтому в некоторых" 
частях инструкторско-методический семинар с руководителями групп прово-; 
дится отдельно по каждой теме за неделю до ее изучения. Для этого исполь-] 
зуются четыре часа в неделю служебного времени, которые согласно приказу Е 
командира части (корабля) об организации ОГП на учебный год (период обу
чения) предоставляются руководителям групп для подготовки к занятиям, и I 
2 — 3 часа, которые выделяются для проведения инструкторско-методических - 
занятий с руководителями групп. Такая методика позволяет оптимально орга
низовать подготовку руководителей к проведению занятий с различными ка
тегориями военнослужащих, что, несомненно, способствует повышению нх ка
чества и результативности.

Самостоятельная подготовка руководителей групп осуществляется с исполь
зованием возможностей библиотеки полка (корабля), имеющихся там методи
ческих кабинетов и информационно-методических центров. Согласно приказу 
министра обороны Российской Федерации 1993 г. №  250 руководителям учеб
ных групп ОГП предоставляется не менее 4 часов служебного времени в 
неделю.

В обязательном порядке время и дни, выделяемые для самостоятельной под
готовки руководителей групп ОГП, отражаются в одном из пунктов устано
вочного приказа командира полка (корабля) на учебный год (период обуче
ния).

Информационное обеспечение организации ОГП 
личного состава в воинской части (соединении)

Важную роль в совершенствовании методического мастерства руководите
лей групп, повышении качества подготовки слушателей к занятиям играют 
военные учреждения культуры. Они обладают значительными возможностя
ми по информационному обеспечению подготовки и проведения различных 
форм занятий по ОГП с личным составом. Например, они располагают биб
лиотечным фондом, телецентрами, радиоузлами, киновидеозалами, т. е. матери
ально-технической базой, которая используется в практике проведения заня
тий в системе ОГП.

Так, работа клуба воинской части по информационному обеспечению ОГП 
личного состава осуществляется по следующим основным направлениям:

—  своевременное истребование и получение на кинобазе комплекта худо
жественных, хроникально-документальных и учебных кино- и видеофильмов.

Ноаольная книга войскового психопого, офицера по организации общеавенночосударсгвенной псдготав^ j
и военно-социальной роботы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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соответствующих или тематически близких содержанию календарного учеб
ного плана ОГП на очередной учебный год;

— демонстрация указанных фильмов личному составу в соответствии с 
графиком изучения наиболее важных тем ОГП и организация их коллектив
ного обсуждения;

— организация встреч военнослужащих части с ветеранами Великой Оте
чественной войны, участниками локальных войн и вооруженных конфликтов, 
боевых действий в Чечне, Афганистане, представителями вышестоящего ко
мандования и военной юстиции;

— подготовка и проведение тематических вечеров и утренников, концертов 
художественной самодеятельности, посвященных памятным событиям и да
там в истории нашего Отечества;

— организация в библиотеках клубов тематических выставок учебной, ме
тодической и научно-популярной литературы в помощь руководителям групп 
ОГП;

—  посещение личным составом музеев (комнат) боевой славы, проведение 
экскурсий по памятным местам и др.

В  рамках культурно-досуговых мероприятий по повышению эффективности 
ОГП учреждениями культуры воинских частей активно используются воз
можности радиоузлов, а также имеющихся в ряде гарнизонов радиотелевизи
онных центров.

В  числе хорошо зарекомендовавших себя форм использования радиоузлов 
и телецентров в данной работе следует выделить:

— проведение в группах солдат (матросов) и сержантов (старшин) плано
вых занятий по наиболее важным темам ОГП путем демонстрации учебных 
видеофильмов (видеолекций), разработанных Главным управлением воспита
тельной работы Вооруженных Сил Российской Федерации;

— показ личному составу в часы, предусмотренные распорядком дня для 
проведения воспитательной и культурно-досуговой работы, подобранных в 
соответствии с тематикой ОГП художественных видеофильмов;

— демонстрация лучших отечественных фильмов военно-патриотического 
содержания по кабельному телевидению либо по официально выделенному и 
зарегистрированному соответствующим государственным органом каналу (ча
стоте) для всего воинского гарнизона;

— трансляция (показ) радиотелевизионного интервью (выступления) пред
ставителей местных органов государственной власти, командования, консуль
тации юриста, врача, психолога части и т. д.;

—  трансляция (показ) песен (видеоклипов) популярных в армии и на флоте 
групп и исполнителей;

— запись и трансляция в удобное для прослушивания личным составом 
время тематических радиопередач, художественного чтения отрывков из лите
ратурных произведений;

— радиообзор новинок художественной, военно-исторической и юридичес
кой литературы, поступивших в библиотеку и близких к изучаемой тематике 
ОГП.

При всей важности использования клубных форм работы в обеспечении 
ОГП они играют хотя и существенную, но вспомогательную роль. Основную 
роль в подготовке руководителей и слушателей групп к очередным занятиям 
играют библиотеки воинских частей.

■Гменно библиотеки офицерских (солдатских) клубов с их книжным фон
дом и читальными залами, оборудованными каталогами, являются главным 
союзником руководителя ОГП в работе с книгой, тем настоящим банком дан
ных, в котором он черпает необходимую информацию.
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Основными формами использования библиотек в подготовке руководите-! 
лей (слушателей) групп являются:

1. Четкое определение основных информационных потребностей руководите
лей, слушателей групп в соответствии с календарными учебными планами на! 
очередной учебный год и составление на этой основе рекомендательных спис-| 
ков художественной, военно-мемуарной и учебно-методической литературы.

2. Выделение основных читательских групп среди руководителей и слуша- 
телей групп ОГП, анализ индивидуального спроса на информацию в целях 
наиболее полного и своевременного удовлетворения запросов читателей, ра-! 
ционального комплектования книжных фондов библиотек (читальных залов, ' 
методических кабинетов, информационно-методических центров и т. д.).

3. Разработка и ведение тематической картотеки «В помощь руководителям 
групп ОГП» в соответствии с учебными планами.

Картотека должна иметь развернутую структуру и дополнять существую - 1  
щую в библиотеке систему каталогов. При этом структура картотеки должна ' 
обеспечиваться ссылками на материалы к развернутым планам занятий в си
стеме ОГП.

4. Организация развернутых тематических книжных выставок по ключе
вым темам ОГП, действующих в течение всего периода обучения, а также 
тематических выставок к каждому занятию по ОГП.

Постоянные тематические выставки готовятся работниками библиотеки в 
соответствии со списком рекомендованной литературы на учебный год и пред
ставляют в хронологическом порядке и развернутом виде материалы по клю
чевым вопросам учебного плана, основным периодам отечественной истории, 
изучаемым в ходе ОГП.

Основным пояснительным материалом для такой выставки, помимо соответ
ствующего тематике названия, являются таблички с историческими датами, 
персоналиями исторических лиц, цитатами.

Объем выставки может колебаться в пределах от 20 до 30 книг и других 
изданий.

Тематические выставки, организуемые по каждой теме ОГП, представляют 
собой сравнительно небольшие по объему подборки литературы (8— 15 книг 
и статей), предназначенные для демонстрации как в читальном зале библиоте
ки (методическом кабинете, информационно-методическом центре), так и при 
проведении занятий по ОГП в учебном классе. Поэтому такие выставки иног
да называют передвижными (переносными). Подборкой литературы к ним и 
их оформлением, как правило, занимаются руководители групп и их помощни
ки при активном содействии работников библиотеки.

5. Организация тематических подборок юридической и другой справочной 
литературы и материалов периодической печати ко всем плановым занятиям 
по ОГП.

6 . Организация тематических и библиографических обзоров по разделам 
ОГП для различных групп личного состава.

Тематический обзор, кроме того, может предполагать краткую информацию 
о книгах, подобранных по тематическому признаку к юбилейным и памятным 
датам, общественно-политическим событиям, к конкретным темам занятий по 
ОГП.

Библиографический обзор проводится по мере поступления в библиотеку 
новых книг, содержание которых связано с изучаемой тематикой ОГП лично
го состава.

Существуют различные формы обзоров литературы. К ним относят:
— беседы у книжной полки;
— радиообзоры;
— обзоры книг в подразделениях (учебных группах);

Носгольноя книга войскового психолого, офицера по организации общеавенно-государавенной подготовки
и военносоциальной роботы



— обзоры в ходе устных журналов и при проведении читательских конфе
ренций;

— обзоры в виде сборников аннотаций и библиографических обзоров;
— обзоры в виде выступлений работников библиотек в ходе проведения 

сборов и инструкторско-методических занятий с руководителями групп ОГП;
— обзоры, проводимые в клубе перед началом фильма и др.

Порядок обеспечения подразделений 
периодическими изданиями: нормы коллективной подписки
в  Вооруженных Силах Российской Федерации дважды в год проводится 

подписная кампания на военную периодику для личного состава частей и 
подразделений.

Своевременное поступление газет и журналов в воинские подразделения и 
удовлетворение потребностей различных категорий военнослужащих в воен
ной информации зависят от оперативности и инициативы в работе ряда долж
ностных лиц полка (корабля).

Следует отметить, что за последние несколько лет финансирование подпис
ной кампании осуществляется на уровне 50— 60% от установленных руково
дящими документами норм подписки.

Организация коллективной подписки определяется требованиями директив 
министра обороны Российской Федерации 1998 г. №  Д-10 и 1999 г. №  Д-4.

Директива «Об организации и проведении коллективной подписки на пери
одические издания в Вооруженных Силах Российской Федерации» №  Д-10 
требует при проведении подписки учитывать характер деятельности и дисло
кации войск (сил), запросы и интересы личного состава, а также особенности 
проведения коллективной подписки в районных (городских) отделениях свя
зи. Начальнику Главного управления воспитательной работы совместно с 
Главным управлением военного бюджета и финансирования Министерства 
обороны предлагается обеспечить своевременное назначение видам Воору
женных Сил Российской Федерации, округам денежных средств на организа
цию и проведение коллективной подписки.

При организации коллективной подписки органы воспитательной работы 
должны четко видеть приоритет военной печати перед другими печатными 
изданиями. Он заключается в публикациях личной точки зрения современ
ных военачальников по актуальным военным вопросам, перспектив развития 
военного дела, точек зрения по коренным проблемам боевой подготовки, про
паганде опыта лучших командиров частей и подразделений, освещении про
блем социальной защиты военнослужащих, малоизвестных страниц отечествен
ной истории.

Непосредственно организация коллективной подписки возложена на орга
ны воспитательной работы Вооруженных Сил. Однако решение этой задачи 
во многом зависит от успешной деятельности всех органов военного управле
ния. В  директиве №  Д-10 министр обороны Российской Федерации требует 
от главнокомандующих видами Вооруженных Сил Российской. Федерации, 
командующих войсками округов, флотами, армиями и флотилиями, командую
щих родами войск, начальников главных и центральных управлений военного 
ведомства принимать всесторонние меры к полному обеспечению личного 
состава периодическими изданиями в соответствии с нормами на газеты и 
журналы.

Организация общественно-государственной подготовки в воинской части (подразделении)



Войсковой опыт свидетельствует, что многие военные руководители глубо-*] 
ко осознали важность информационного обеспечения всех категорий военно
служащих и принимают активное участие в организации коллективной под
писки. В качестве примера можно привести опыт Сибирского военного окру
га. Традиционно ход коллективной подписки в Сибирском военном округе 
обсуждается на заседаниях военного совета, а за коллективной подпиской |  
осуществляется личный контроль командующего войсками округа.

Директивой министра обороны Российской Федерации «О внесении изме
нений в директиву Министра обороны Российской Федерации 1998 года 
№  Д-10» 1999 г. №  Д-4 в данную директиву были внесены изменения, касаю
щиеся норм коллективной подписки на газеты и журналы для личного соста
ва Вооруженных Сил Российской Федерации.

Нормы коллективной подписки на газеты и журналы для военнослужащих, 
проходящих службу по призыву, приведены в приложениях к указанным выше 
директивам министра обороны, а также ежегодно публикуются перед началом 
организации подписной кампании на новое полугодие в средствах военной 
печати.

Особую актуальность для системы ОГП в условиях реформирования Во
оруженных Сил Российской Федерции приобретают вопросы повышения 
правовой подготовки всех категорий военнослужащих. В  приказах министра 
обороны Российской Федерации «О правовом обучении в Вооруженных Си
лах Российской Федерации» 1999 г. №  333 и «Об утверждении Наставления 
по правовой работе в Вооруженных Силах Российской Федерации» 2001 г. 
№  10 определен порядок обеспечения частей и подразделений подпиской на 
периодические издания по правовой тематике.

Статья 2 приказа министра обороны Российской Федерации 1999 г. №  333 
предписывает обеспечивать библиотеки воинских частей (до отдельного бата
льона) подпиской на периодические издания по правовой тематике и созда
вать в клубах и библиотеках воинских частей уголки военного законодатель
ства, в которых должна содержаться учебно-методическая и другая литерату
ра по правовым вопросам.

В статье 544 Наставления по правовой работе (приказ министра обороны 
Российской Федерации 2001 г. №  10) отмечается, что командиры (начальни
ки) обязаны обеспечить наличие в каждой воинской части справочной лите
ратуры по правовым вопросам. В этих целях в воинских частях и подразделе
ниях должна организовываться коллективная подписка на периодические из
дания по правовой тематике, а в библиотеках должны комплектоваться под
борки юридической и справочной литературы.

Органам воспитательной работы при организации коллективной подписки в 
интересах правового обучения и воспитания военнослужащих рекомендовано 
организовать подписку для личного состава частей (до батальона включи
тельно) на журнал «Право в Вооруженных Силах» за счет статьи соответ
ствующей сметы Министерства обороны Российской Федерации, а подписку 
на серию книг «Право в Вооруженных Силах —  консультант» — за счет 
привлечения внебюджетных средств и иных источников ввиду ограниченного 
финансирования коллективной подписки.

Коллективная подписка на газеты и журналы для личного состава прово
дится в сроки, установленные центральным рознично-подписным агентством 
«Роспечать».

Ноаошюя книга войскового психолога, офицера по организации общестъег̂ ю-гос/дарствеииой по/уот(хки
и военно-социальной роботы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Организацией коллективной подписки в полку (на корабле) занимаются 

старший офицер по ОГП и информированию и офицер по организации досу
га —  начальник клуба.

В приложении №  3 к приказу министра обороны Российской Федерации 
«Об органах воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федера
ции» 1995 г. №  226 определен перечень должностных лиц полка, которые 
обязаны организовывать коллективную подписку. Это старший офицер по 
ОГП и информированию, который организует подписку для личного состава 
на периодические издания и совместно с начальником связи полка (корабля) 
обеспечивает их своевременную доставку, и офицер по организации досуга — 
начальник клуба, который обязан организовывать подписку на периодические 
издания в библиотеке полка (корабля).

Организатор подписки в полку (части) должен знать следующие правила:
1. Распространители самостоятельно устанавливают местную цену на газе

ты и журналы, исходя из затрат по приему подписки, обработке и пересылке 
заказов на печать, внутриобластному распространению, перевозке и доставке 
изданий.

2. Стоимость издания складывается из каталожной и местной цены и про
ставляется распространителями в колонке каталога «Подписная цена».

3. Ввиду того, что местная цена по подписке различная, подписка за пределы 
региона (область, край, республика) не оформляется и переадресование изда
ний не проводится.

Старший офицер по ОГП и информированию полка (корабля) рассчитывает 
потребность в периодических изданиях для подразделений полка (корабля), 
исходя из норм коллективной подписки.

Коллективная подписка предназначена для комнат (кают) досуга, кают-ком
паний и библиотек клубов полков (кораблей) и им равных. Для расчета обще
го количества газет и журналов по нормам коллективной подписки для полка 
(корабля) старшему офицеру по ОГП и информированию необходимо опреде
лить количество комнат (кают) досуга, которые имеются в подразделениях 
полка (корабля), а также количество личного состава в данных подразделени
ях. Эти данные оформляются в виде таблицы.

Вариант расчета количества комнат досуга 
в полку (н а  корабле)

Организация общественно-государственной подготовки в воинской части (подразделении)

Подращеления
Колнчеетво

личного
еостава

Комната (каюта) доеуга
до 100 человек 

и более
до 75 человек до 30 человек

1 мер 85 +
2 мер 70 +

Веего за полк 10 12 5

На основании произведенных расчетов количества комнат досуга и норм 
обеспечения личного состава периодическими изданиями старший офицер по 
ОГП и информированию составляет справку-расчет потребностей личного 
состава полка (корабля) в периодических изданиях (см. приложение 3).



Нормы коллективной подписки на газеты и ж урналы  
для личного состава частей и подразделений

Настольная книга войскового психолога, офицера по организации общественно-государственной подготовки
и военно-социальной роботы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Периодические
издания

Комната (ка«ота) досуга 
подразделения (корабля) Кают-

компания
офицеров,
мичманов

Кубрик личного 
состава

Миротворнее- 1  

кие силы 1
до 100 
чел. и 
более

до 
75 чел.

до
30 чел.

до
50 чел.

свыше 
50 чел.

пост.
группа,
взвод

рота 1

Г а з е т ы  |
«Красная
звезда»

3 2 1 1 1 ! 1 1 1

«Российская
газета»

1 — — — — — — 1 1

Г  азета 
военного 

округа 
(группы 

BoiicK), флота

3 2 2 I I 2

Республикан
ские, краевые. 

Областные 
(местные) 

газеты

1 1 1

Ж у р и а л ы
«Воин

России»
1 1 1 — — — 1 1

«ориентир» 1 1 — — — — 1 1
«Морской
сборник»*

1 — $ 1 — — — 1

«Зарубежное
военное

обозрение»

1 1

«Армейский
сборник»

— — — — —  • — — 1

Нормы коллективной подписки на газеты и ж урналы  
для библиотек клубов полков (кораблей ), отдельных батальонов

и им равных
Периодические

издания

Библиотеки
клубов полков 

(кораблей)
клубов отдельных 

батальонов, дивизионов
Г  а 3 е т  ы

«Красная звезда» 1 1
Газета воепЕЮго округа (группы 

войск), флота
1 1

Республиканские, краевые, 
областные (местные) газеты

1 I

Ж у р н а л ы
«Армейский сборник» 1 1

«Военная мысль» I —
«Воин России» 1 —

«Зарубежное военное 
обозрение»

1 —

«Морской сборник» 1 1
«Ориентир» 1 1

Воешю-исторнческий журнал 1 1
«Право в Вооруженных Силах» — 1

* Только в каютах досуга личного состава корабля.



На основании произведенных расчетов необходимого количества газет и 
журналов для полка старший офицер по ОГП и информированию оформляет 
заказ на газеты и журналы на полугодие. Бланк заказа содержит следующие 
данные:

—  полное наименование части, адрес, фамилию, имя, отчество организатора 
подписки и рабочий телефон, а также служебный телефон командира воин
ской части (дежурного по воинской части);

— индекс издания;
— наименование издания;
— подписная цена издания на 6 месяцев;
— количество экземпляров и общая сумма в рублях.
После перечисления всех периодических изданий в конце бланка простав

ляется общая сумма по заказу.
Заказ подписывается командиром воинской части, начальником финансовой 

части и организатором подписки и заверяется гербовой печатью части.
Бланк заказа оформляется в трех экземплярах. В соответствующем финан

совом органе данные бланки проверяются и утверждаются. Как правило, один 
бланк остается у организатора подписки, второй — в соответствующем фи
нансовом органе и третий — в организации, осуществляющей подписку на 
периодические издания.

В целях экономии денежных средств коллективную подписку желательно 
оформлять до востребования.

Оплата стоимости коллективной подписки согласно директиве министра 
обороны Российской Федерации 1998 г. №  Д-10 должна проводиться в уста
новленном порядке за счет и в пределах денежных средств, выделяемых воин
ской части по соответствующей статье сметы Министерства обороны Россий
ской Федерации.

При составлении заказа организатор подписки не должен включать в заказ 
газету военного округа (флота). Это связано с тем, что оплата коллективной 
подписки на газету военного округа (флота) должна организовываться коман
дующими войсками округов (флотов), исходя из требований директивы 1998 г. 
№  Д-10.

Коллективная подписка может организовываться как через отдел распростра
нения печати издательства «Красная Звезда» для частей, дислоцирующихся в 
г. Москва, так и через отделения связи.

Оплата может производиться как за наличные деньги, так и по безналично
му расчету.

После поступления денежных средств на расчетный счет отделения связи 
(издательства) или при наличии платежного поручения с отметкой банка об 
исполнении оформляются абонементы. Организатор подписки должен убе
диться в том, что на каждом абонементе есть оттиск контрольно-кассового 
аппарата.

При оформлении подписки в отделении связи, не имеющем контрольно-кас
сового аппарата, организатор подписки должен получить квитанцию на об
щую сумму подписки и абонементы с оттиском календарного штемпеля на 
каждое издание.

В случае если организацией коллективной подписки занимаются вышесто
ящие органы воспитательной работы, офицер по ОГП и информированию го
товит справку-расчет необходимого количества газет и журналов для полка 
(корабля) с кратким обоснованием расчетов (пояснительная записка).

Подписка для подразделений и частей, дислоцирующихся на территории 
государств Содружества Независимых Государств, а также входящих в состав 
миротворческих сил, обеспечивается через Управление фельдъегерско-почто-
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вой С В Я З И  Вооруженных Сил Российской Федерации. Доставка газет и журна
лов осуществляется самолетами военно-транспортной авиации.

Для получения газет и журналов, а также другой корреспонденции в мест
ном отделении связи в полку (на корабле) назначается внештатный почталь
он. Как правило, он назначается из военнослужащих, проходящих службу по | 
призыву, и относится к нештатному информационному активу. Согласно при
ложению №  3 к приказу министра обороны Российской Федерации «Сб орга
нах воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации» 1995 г. 
№  226 подбором внештатного почтальона занимаются офицер по СГП  и ин
формированию совместно с начальником связи полка (корабля), на которых 
возлагается обеспечение своевременной доставки коллективной подписки.

Данными должностными лицами разрабатываются функциональные обязан
ности внештатного почтальона, которые утверждаются командиром полка (ко
рабля). Для обеспечения хранения и выдачи почтовой корреспонденции в 
полку (на корабле) выделяется помещение. Данное помещение должно быть 
оборудовано необходимой мебелью н документацией, соответствовать требо
ваниям общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. На 
дверях должен быть вывешен график работы.

Для получения корреспонденции в местном отделении связи внештатному 
почтальону должны быть оформлены соответствующие документы:

— доверенность на право получения соответствующей корреспонденции;
— маршрутный лист (увольнительная записка).
Для осуществления контроля своевременности получения и выдачи газет и 

журналов, а также другой корреспонденции внештатным почтальоном ведется 
журнал учета почтовой корреспонденции. Коллективная подписка в нем офор
мляется отдельным, разделом.

Примерная форма ведения раздела «Газеты  и журналы »  
в журнале учета почтовой корреспонденции
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Журналы учета почтовой корреспонденции, как правило, ведутся в батальо
нах и ротах.

Выдача газет и журналов подразделениям осуществляется внештатным 
почтальонам согласно нормам, утвержденным заместителем командира полка 
(корабля) по воспитательной работе. В случае если местное отделение связи 
не выдало положенного количества периодической печати на воинскую часть, 
внештатный почтальон немедленно докладывает об этом старшему офицеру 
по ОГП и информированию полка (корабля).

Коллективная подписка на газеты и журналы в полной мере не снимает 
проблемы обеспечения военнослужащих газетами и журналами.

Сегодня, к сожалению, приходится вести речь о том, что роль военных СМИ 
снижается из-за того, что они часто не охватывают своим влиянием все части 
и соединения Вооруженных Сил. Причин тому несколько. Первая причина — 
финансовая, порой не зависящая от органов военного управления. Средств на 
подписку попросту не хватает. Вторая причина — недооценка роли информа
ционного обеспечения воспитательного процесса, роли духовного фактора в



приумножении боевого потенциала Российской армии и решении стоящих 
перед Вооруженными Силами задач. Третья причина — это высокая рыноч
ная цена на газеты и журналы. Главное управление воспитательной работы 
Вооруженных Сил Российской Федерации рекомендует шире использовать 
при проведении подписки дополнительные средства (например, шефскую по
мощь могут оказать местные органы власти и предприятия). Кроме этого, 
войсковой опыт свидетельствует, что в некоторых войсковых частях, например 
и Вольском и Ульяновском филиалах Военной академии тыла и транспорта, 
военнослужащие выписывают военную печать коллективно за свой счет.

Полученные газеты и журналы должны храниться в комнате досуга. Газеты 
подшиваются. Подшивка ежемесячно обновляется. Ответственность за со
хранность газет и журналов возлагается на Совет комнаты досуга.

Использование наглядности в проведении занятий по ОГП
Умелое использование наглядности является эффективным средством по

вышения внимания слушателей на занятиях по ОГП, что обусловлено особен
ностями познавательной деятельности человека, которая начинается с непо
средственного восприятия изучаемых объектов и образов.

Существует два вида наглядности; предметная и словесная (образность речи).
Предметная наглядность как вид наглядности (плакаты, таблицы, чертежи, 

схемы, репродукции, макеты, диафильмы, кинофильмы и другие средства) осно
вана на том, что слушатели воспринимают публичные выступления двумя 
каналами связи: слуховым и зрительным. Причем зрительное восприятие силь
нее слухового. Установлено, что около 80% информации человек воспринима
ет через зрение, 13% — через слух. У человека остается в памяти приблизи
тельно 10% из того, что он слышит, и 50% из того, что он видит.

Средства предметной наглядности обладают большими информационными 
возможностями. Исследования показали, что они повышают степень восприя
тия информации на 15%, усвояемость материала на 20%, глубину и прочность 
полученных знаний на 9— 10%. Кроме этого, они позволяют ярко и образно 
донести до слушателей излагаемый материал, создать у них положительный 
эмоциональный настрой. Чередование слуховых и визуальных ощущений спо
собствует повышению внимания и интереса слушателей.

Основные правила использования средств наглядности:
— вывешивать наглядное пособие необходимо только тогда, когда это тре

буется по ходу занятия. Если руководитель занятия развесит наглядные посо
бия перед началом занятий, то аудитория, не слушая его, станет рассматривать 
и обсуждать их;

—  каждое наглядное пособие должно быть видно на всю глубину аудито
рии, чтобы его мог увидеть каждый. Для этого соотношение высоты и ширины 
наглядного пособия должно быть 1:1,3, размеры букв должны составлять 
не менее 2,5 см на каждые 10 м удаления от пособия. Расстояние между 
строчками текста должно равняться половине высоты строчек, и через каж
дые 5— 10  строчек следует делать пропуск, равный двум строчкам.

Установлено, что цветные надписи на 35% замечаются лучше, чем черно
белые;

—  использование средств наглядности необходимо тесно увязывать со сло
вами. Спустя 3 часа человек обычно забывает около 30% услышанного и 
28% увиденного, а через 3 дня из памяти «выветривается» соответственно 
90 и 80% полученной информации. Если слушатель смотрел и слушал одно
временно, то спустя 3 часа он забудет лишь 15% из того, что узнал, а через 
3 дня — 35%. При этом руководитель занятия должен управлять внимани
ем аудитории при демонстрации наглядного пособия;
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— средства наглядности следует использовать умеренно. Установлено, чт 
на одном занятии слушатели могут воспринимать от 4 до 6 объектов;

— при использовании наглядных пособий необходимо учитывать уровень! 
подготовки слушателей. Не рекомендуется использовать те пособия, которые 
слушатели из-за недостатка знаний могут просто не понять; ^

— как только необходимость в наглядном пособии отпадает (после его по*1 
каза и объяснения), его следует немедленно убрать, иначе оно будет отвлекать] 
внимание слушателей.

Слушатели на занятиях по ОГП стараются увидеть содержание выступле-j 
ния руководителя группы как последовательный ряд неких картин и образов.] 
Поэтому речь, состоящая из одних фактов и суждений, утомляет и плохо при
влекает внимание слушателей. Это обусловливает большое значение вербаль
ной наглядности (образности речи). Яркие примеры воздействуют одновре
менно на разум и чувства слушателей, делают выступление более доходчивым] 
и убедительным, помогают быстрее и лучше разъяснять материал. Порой одна] 
картина заменяет собой десяток фраз, а удачный образ — целый мир пред
ставлений. Китайская пословица гласит: «Одна картина стоит десять тысяч! 
слов».

Методика проведения основных 
и дополнительных форм информирования 
и занятий по общественно-государственной 

подготовке
Основные формы проведения занятий

Основные формы проведения занятий по общественно-государственной под
готовке подразделяются на: пассивные (монологовые) —  лекция, рассказ и 
активные (диалоговые) —  семинар, групповая беседа (дискуссия), контрольное 
занятие и др. Лекция и рассказ являются ведущими формами учебы в систе
ме общественно-государственной подготовки. Они имеют много общего, но в 
то же время значительно отличаются друг от друга глубиной и формой рас
крытия теоретических вопросов, а также методикой подготовки и проведения 
в частях и подразделениях.

Лекция  — это устное изложение учебной темы, основанное на научном 
анализе и обобщении главного в изучаемом предмете. Она содержит теорети
ческие рассуждения, аргументацию и фактологический материал. При подго
товке лекции необходимо учитывать особенности аудитории, четко опреде
лить ее цели. Затем составляется план лекции, в котором предусматривается 
разъяснение актуальности темы для слушателей, указываются основные во
просы и дается заключение —  теоретические и практические выводы по теме 
и задачи слушателей.

Подбор материала и написание текста лекции включают в себя подбор и 
изучение соответствующей литературы, поиск теоретического материала, не
обходимых примеров и их компоновку. При этом распределяется время на 
изложение каждого вопроса, определяется порядок использования техничес
ких средств информации.

При построении лекции рекомендуется использовать ссылки на официаль
ные государственные документы, приказы и директивы министра обороны 
Российской Федерации, труды видных государственных деятелей, ученых и 
военачальников. Но необходимо иметь в виду, что цитаты должны быть умес
тными, т. е. вытекать из логики информационного материала, а их количе
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ство — оптимальным. Лучше в таких случаях пользоваться следующими пра
вилами: употребление цитат оправдано лишь в том случае, когда они форму
лируют мысль лучше, чем сам лектор, а цитируемый автор достаточно автори
тетен и хорошо знаком слушателям.

Раскрытие основного содержания можно осуществлять двумя методами — 
индуктивным  и дедуктивным. В первом случае изложение частных, конк
ретных теоретических положений подкрепляется аргументами и фактами, что 
подводит слушателей к обобщенным теоретическим и практическим выводам. 
А во втором сначала выдвигается общее теоретическое положение, а затем с 
помощью частных положений, примеров, фактов обосновывается для слушате
лей его истинность.

Метод индукции предпочтителен для аудитории, не знакомой или мало зна
комой с темой предстоящей лекции. Дедуктивный метод применяется для 
слушателей, уже знакомых с предметом лекции, или если заранее известно, что 
тема отвечает интересам личного состава.

Рассказ. Следует подчеркнуть, что методические требования, предъявляе
мые к лекции, характерны и для метода рассказа, с той лишь поправкой, что он 
предполагает более образное, эмоциональное изложение материала для менее 
подготовленной аудитории, не имеющей достаточных теоретических знаний.

Можно использовать следующую схему проведения рассказа с военнослу
жащими. Сначала необходимо изложить конкретную цель и краткое содержа
ние выступления. Начать рассказ лучше с волнующего,, привлекающего вни
мание военнослужащих факта. Затем необходимо перейти к раскрытию смыс
ла основных вопросов, которых должно быть не более двух-трех.

При изложении материала необходимо апеллировать к событиям, времени, 
месту или личности самого лектора. Особое внимание следует уделить ярким 
примерам, эмоциональному характеру повествования. Это значительно повы
шает притягательность рассказа.

Если аудитория настроена на активное участие в рассказе, можно придать 
ему характер беседы. При этом уместно будет поставить одну или несколько 
проблем, сослаться на известные источники информации. В таких случаях 
можно предоставить слушателям возможность для краткого выступления, 
выражения своего мнения, взглядов, позиции по существу темы занятия. Если 
поступят вопросы, необходимо дать на них аргументированные ответы и четко 
сформулировать практические выводы или задачи для личного состава.

Углубить и закрепить знания можно на семинарском занятии —  одном из 
коллективных методов проведения занятий по ОГП. Семинар является наибо
лее распространенным и сложным в методическом отношении. Он позволяет 
выявить глубину знаний военнослужащих, умение вести полемику и способ
ности творчески мыслить.

Семинар. Практика проведения занятий по ОГП выработала определен
ную логическую схему подготовки и проведения семинара. Сначала определя
ется тема и составляется план семинара, в котором предусматриваются фор
мулировка основного доклада или проблемных сообщений, главные и допол
нительные вопросы, задание для подготовки к семинару, список рекомендуе
мой литературы и т. д. В ходе подготовки слушателей к семинару целесооб
разно провести консультацию.

Проведение семинара начинается со вступительного слова руководителя 
группы. Затем слово предоставляется докладчику (выступление с докладом 
или проблемным сообщением). В необходимых случаях могут быть один-два 
содокладчика или два-три заранее подготовленных выступления. После этого 
начинается коллективное обсуждение поднятых вопросов с элементами дис
куссии.

Организация общественно-государственной подготовки в воинской части (подразделении}



Главная задача руководителя —  вовлечь в обсуждение как можно большее 
количество слушателей, направить разговор в конструктивное русло, придать 
занятию полемичный и ярко выраженный воспитательный характер. Между 
отдельными выступлениями военнослужащих руководитель семинара может  ̂
давать комментарии или акцентировать внимание аудитории на тех или иных 
аспектах обсуждаемой темы. При этом значительно активизирует познава-, 
тельную деятельность личного состава применение на семинарах техничес
ких средств обучения, наглядных пособий, выставок литературы и т. д.

В конце семинара руководитель в течение 8— 10 минут подводит итоги 
занятия, оценивает выступивших и докладчика, критически анализирует недо
статки и дает задание слушателям на самостоятельную подготовку.

Методика дополнительных форм проведения занятий
Кроме основных форм, особое значение в организации и методике проведе

ния занятий по общественно-государственной подготовке придается так на
зываемым активным, или нетрадиционным, методам, призванным побуждать 
военнослужащих лично и активно участвовать в процессе овладения знания
ми и повышения своей информированности. Наиболее приемлемыми для об
щественно-государственной подготовки солдат (матросов) и сержантов (стар
шин) являются такие активные методы, как диспуты, собеседования, «круглые 
столы», «мозговые атаки», метод конкретных ситуаций, метод состязательности 
(конкурсы) и др.

Д искуссия  —  публичное объективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса (проблемы), ориентированное в конечном счете на его решение. Про
блемой, как правило, выступают сложный практический или теоретический 
вопрос, противоречивая ситуация, противоположные позиции в объяснении 
общественных процессов. Преимущество этой формы проведения занятий 
прежде всего в том, что она предполагает более высокую активность слушате
лей, все они — участники подготовки и проведения обсуждения. Всесторон
нее же рассмотрение проблемы дает возможность глубже разобраться в ней, 
систематизировать знания.

При проведении занятий в группах дискуссия как форма обучения хорошо 
зарекомендовала себя при рассмотрении политических вопросов'. Она способ
ствует развитию у слушателей творческого мышления, совершенствует навы
ки ведения политических споров, вырабатывает целостную картину по обсуж
даемой проблеме. Главная задача руководителя не превратить дискуссию в 
беспредметный разговор. При проведении дискуссии руководитель должен 
нацелить слушателей на аргументированный разговор, на соблюдение регла
мента, на умение выслушивать противоположные точки зрения. Руководитель 
группы может поделить группу слушателей на две или три части с тем расче
том, чтобы в каждой подгруппе оказался яркий лидер. Подгруппам конкрети
зируется задание: совместными усилиями подготовить ответ на вынесенную 
для обсуждения проблему, а затем аргументированно обосновать свою пози
цию.

Затем объявляется состав экспертной группы из числа наиболее подготов
ленных слушателей в количестве 2— 3 человек. Экспертная группа произво
дит анализ предложений, отбирает наиболее ценные и контролирует ведение 
дискуссии.

Далее слушатели намечают пути решения проблемы, предлагая свои вари
анты. Вырабатывается совместное решение. Экспертная группа готовит свой 
вариант решения. Руководитель фиксирует предложения и варианты реше
ния вопросов. Затем экспертная группа и руководитель обобщают высказан
ные предложения и на их основе формулируют выводы. Причем в обсужде-
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ПИИ участвуют все слушатели. После обсуждения принимается окончатель
ное решение. В конце занятия подводятся итоги, отмечаются положительные 
стороны и недостатки, активность участников.

В ходе проведения дискуссии, как показывает практика, необходимо придер
живаться следующих правил: доказательства следует формулировать точно, 
однозначно, чтобы не было расплывчатых высказываний; уважать себя и слу
шателей, т. е. уметь выслушивать оппонентов; придерживаться темы разгово
ра и не переводить его в другое русло.

Д и сп у т  — это активное, коллективное обсуждение актуальной для аудито
рии проблемы, по которой имеются противоположные точки зрения. По сути 
дела, диспут —  это регулируемый спор по выяснению истины. Ведущий дис
пута обычно ставит 4— 5 вопросов по полемическим проблемам перед аудито
рией. а затем приглашает принять участие в их обсуждении.

Выступающие поочередно излагают различные точки зрения на проблему, 
прибегая к различного рода аргументам н фактам. Педагогическая значимость 
диспута состоит в формировании у слушателей самостоятельности в оценке 
событий и явлений, мировоззренческих позиций, умения вести полемику, раз
витии культуры речи. Важно формировать в ходе диспута у военнослужащих 
уважительное отношение к оппонентам, умение оценивать различные точки 
зрения на предмет дискуссии и способность вырабатывать обобщенный взгляд 
на актуальные военно-политические и социально-экономические вопросы жизни 
армии и общества.

Индивидуальное собеседование —  это учебно-воспитательный метод, 
основанный на целенаправленном использовании руководителем учебной груп
пы персонального диалога с обучаемыми для выяснения степени овладения 
ими учебным материалом и оказания помощи в изучении ключевых и слож
ных проблем.

Данный метод позволяет индивидуализировать процесс обучения, реализо
вать индивидуальный подход к слушателям в ходе занятий.

Индивидуальное собеседование — это не обычное контрольное занятие. 
Ему прежде всего свойственно решение учебно-воспитательных задач:

— изучение индивидуальных особенностей, уровня знаний, особенностей 
службы каждого военнослужащего;

— активизация мышления и мобилизация слушателей на самостоятельную 
работу с учебным материалом;

— контроль результатов их самостоятельной работы, оказание теоретичес
кой и методической помощи в организации этой работы и углубление знаний 
по предмету;

— морально-психологическая подготовка и формирование профессиональ
ных качеств у военнослужащих.

Таким образом, индивидуальное собеседование — это специфическая фор
ма общения руководителя группы ОГП с военнослужащими, обмена мыслями, 
обсуждения проблем и путей их решения. Оно проводится с каждым обучае
мым в отдельности. В зависимости от численности группы и актуальности 
темы на собеседование обычно выделяется 2— 4 часа учебного времени. Наи
более целесообразно применять данный метод в обучении офицеров, прапор
щиков и мичманов.

В план собеседования обычно включают от 8— 10 до 12— 15 учебных во
просов. Они могут носить развернутый характер, т. е. подразделяться на бо
лее мелкие вопросы.

Главное в ходе собеседования —  выявление понимания военнослужащими 
существа проблемы, теоретических положений, умения использовать их в ре
альной действительности.

Организация общественно-государственной подготовки в воинской части (подразделении)



Рекомендуется начинать собеседование кратким вступительным словом 
руководителя занятий перед всей группой, в котором целесообразно нaпoм^ 
нить тему и учебные цели занятия, высказать пожелания относительно харакн 
тера и направленности собеседования, |

В  ходе собеседования целесообразно проверить ведение конспекта каждым 
слушателем, оценить его, дать рекомендации. Здесь уместно высказать практи
ческие советы военнослужащим, как следует подходить к изучению литерату-1 
ры, осмысливать ее, связывать теоретические положения с войсковой практи
кой,

В процессе собеседования важно постоянно побуждать слушателя к прояв-', 
лению самостоятельных суждений.

Собеседование не должно сводиться к контролю за самостоятельной рабо
той, хотя каждый обучаемый в итоге должен получить оценку своих знаний, 
навыков и результатов проделанной работы.

В процессе собеседования руководителю занятия рекомендуется вести за
писи, в которых отражать свои наблюдения, оценки, поступившие вопросы со 
стороны слушателей.

М етод и ка  «круглого с то л а * .  В практике общественно-государственной 
подготовки военнослужащих сложилось немало эффективных методов прове
дения занятий. Войсковой и флотский опыт показывает, что занятия проходят 
интересно и поучительно тогда, когда их форма и организация не только соот
ветствуют задачам обучения, уровню подготовки руководителей и личного 
состава, но и опираются на современную методику. Одним из наиболее попу
лярных и действенных методов активизации познавательной деятельности 
военнослужащих в последние годы стал «круглый стол». Специалисты отно
сят его к активным методам обучения, к одному из способов педагогики со
трудничества.

«Круглый стол» представляет собой совокупность методов обучения, в осно
ве которых лежит идея коллективного обсуждения проблем. Он предполагает 
активное участие достаточно большого количества военнослужащих, привле
чение группы специалистов для обсуждения актуальных проблем, оператив
ное рассмотрение широкого круга вопросов, представляющих для аудитории 
как теоретический, так и практический интерес. Кроме того, «круглый стол» 
позволяет реализовать многие методы обучения (в частности, диалог, полеми
ку) и отличается повышенной информативностью.

Руководителям групп общественно-государственной подготовки данный метод 
целесообразно применять для проведения занятий после завершения изуче
ния раздела или крупной темы учебного плана. По актуальным для всего 
личного состава проблемам «круглый стол» может проводиться с участием 
различных категорий военнослужащих, а для наиболее подготовленных групп 
он может быть формой проведения итоговых занятий. Это обусловлено тем, 
что участники «круглого стола» не только получают и усваивает новую ин
формацию, учатся анализировать проблемы и отстаивать свою позицию, но и 
показывают свои знания, умения убеждать и аргументированно спорить.

Методика «круглого стола» включает в себя подготовительный этап и этап 
проведения.

Руководитель группы должен заблаговременно определить и сообщить слу
шателям тему, время и место проведения занятий, порекомендовать литерату
ру, отражающую тему круглого стола. При этом тема может формулироваться 
в соответствии с учебным планом или с учетом интересов и пожеланий слу
шателей.

В данный период целесообразно рекомендовать слушателям перечень ин
формационных источников, которые отражают тему «круглого стола» и пред
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ставляют различные точки зрения на проблему, здесь важно подчеркнуть про
тиворечивый характер изучаемых проблем.

На этапе подготовки «коуглого стола» приглашается группа специалистов 
(в количестве не более 2 0 %  от численности аудитории), которая будет своего 
рода генератором идей на занятии. Это могут быть представители местных 
государственных и общественных организаций, воен1Гых и гражданских вузов, 
органов военного управления, специалисты различного профиля. В отдельных 
случаях роль специалистов могут сыграть наиболее подготовленные слушате
ли, которые предварительно готовят короткие сообщения по различным ас
пектам обсуждаемой темы «круглого стола».

Для повышения познавательной активности слушателей в период подготов
ки к занятию предварительно осуществляется сбор письменных вопросов во
еннослужащих по теме «круглого стола». Эти вопросы являются ориентиром 
для подготовки руководителей ОГП и приглашенных специалистов к «кругло
му столу».

Чтобы занятие прошло интересно, содержательно и активно, следует в пери
од подготовки продумать порядок его проведения, использования технических 
средств обучения, наглядных пособий, материалов средств массовой информа
ции. Важно соответствующим образом подготовить помещение для занятий.

Особая ответственность в период подготовки «круглого стола» лежит на 
руководителе группы. С одной стороны, он организует работу слушателей, при 
необходимости проводит консультации и обеспечивает материально-техни
ческую базу занятия, а с другой — координирует подготовку приглашенных 
специалистов, командиров подразделений, представителей общественности.

Проведение «круглого стола» целесообразно начать со вступительного сло
ва руководителя группы (ведущего). Он напоминает тему, цели и основные 
проблемы занятия, представляет аудитории приглашенных участников «круг
лого стола» и порядок работы. Затем предоставляется слово для кратких 
сообщений по различным аспектам обсуждаемой темы (проблемы) либо при
глашенным специалистам, либо заранее подготовленным слушателям. Это могут 
быть как инициативные выступления, так и заблаговременно подготовленные 
ответы на поступившие письменные вопросы слушателей. Если после сооб
щений участники «круглого стола» задают устные вопросы, то руководитель 
по своему усмотрению предоставляет слово для ответов тому или иному спе
циалисту. Аналогично он поступает и в случаях, если у слушателей возникает 
желание обменяться мнениями по существу выступлений. Методическим 
правилом для ведущего «круглого стола» в подобных ситуациях должен быть 
«дирижерский» принцип: дать возможность каждому «сыграть свою партию» 
таким образом, чтобы вся аудитория, услышав как можно больше точек зрения 
на проблему, получила о ней цельное и многогранное представление.

Кроме того, задача ведущего состоит в том, чтобы создать на занятии атмо
сферу полемики, направленную на поиск истины и имеющую выраженную 
практическую значимость для подразделения, части.

В ходе проведения «круглого стола» чрезвычайно важно соблюдать вырабо
танный порядок (регламент) работы, чтобы не уйти от темы занятия и опти
мально распределить время между выступающими.

После завершения обсуждения руководитель группы (ведущий), как прави
ло, берет заключительное слово, в котором подводит итоги «круглого стола». 
Целесообразно отметить полноту и глубину рассмотрения темы и ее основ
ных проблем, дать оценку активности слушателей, поступивших вопросов и 
ответов на них, проанализировать организацию и порядок проведения «круг
лого стола».
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Учитывая учебный характер данного занятия, руководитель группы может 
выставить оценки активным участникам подготовки и проведения «круглого 
стола».

При необходимости некоторые важные вопросы жизнедеятельности войск 
и флота, поставленные слушателями, могут быть доложены руководителем 
группы командованию части (корабля), командиру подразделения.

Безусловно, практика использования «круглого стола» в общественно-госу
дарственной подготовке военнослужащих выработала различные варианты 
методики его подготовки и проведения. Здесь отмечены лишь основные ее 
элементы и последовательность осуществления. Руководители групп, твор
чески применяя методические рекомендации, смогут успешно использовать 
метод «круглого стола» для повышения эффективности общественно-государ
ственной подготовки и активизации познавательной деятельности личного 
состава.

М ето д и ка  «мозговой а т а к и * . Среди активных форм проведения заня
тий в системе общественно-государственной подготовки, пожалуй, самой нео
бычной и самой интересной является «мозговая атака». Вместе с тем методи
ка ее проведения требует хорошей подготовки как руководителя, так и слуша
телей учебной группы. В сущности она представляет собой совокупность 
методов коллективной мыслительной деятельности, направленной на выявле
ние новых идей или проблем и творческий поиск путей их решения, дающий 
конкретный результат за короткий промежуток времени.

«Мозговая атака» может успешно применяться для коллективного обсуж
дения и решения конкретных вопросов в ходе занятий по общественно-госу
дарственной подготовке военнослужащих. При этом метод может планиро
ваться руководителем учебной группы как форма проведения занятия в це
лом или как фрагмент того или иного занятия. В первом случае объектом 
«мозговой атаки» может быть плановая тема семинара или практического 
занятия, имеющая проблемный характер. Во втором случае метод может при
меняться ситуативно, скажем, для более широкого обсуждения важного во
проса или для коллективного поиска путей решения конкретной задачи. Опыт 
показывает, что метод «мозговой атаки» целесообразно использовать на заня
тии, прежде всего в группах офицерского состава, а также в группах прапор
щиков и мичманов.

Основным содержанием «мозговой атаки» являются высказывания участ
никами любых идей, мнений, предложений по существу обсуждаемой темы с 
последующей их оценкой и выбором лучшего варианта суждения или реше
ния.

Организация «мозговой атаки» в ходе занятия по общественно-государствен
ной подготовке включает в себя выбор темы или задач, требующих решения, 
определение условий или основных правил коллективной работы, создание 
рабочих групп — генераторов идей (оптимальный состав 5— 10  человек) и 
назначение группы экспертов (3— 5 человек) для оценки и отбора лучших 
идей. Осуществлять руководство «мозговой атакой» целесообразно лично ру
ководителю учебной группы.

Основными правилами «мозговой атаки» являются следующие:
— равенство всех участников и недопустимость критики в любой форме:
— создание непринужденной атмосферы на занятии, активное участие всех 

слушателей и поощрение самостоятельности и смелости в суждениях, строгое 
следование предмету обсуждения, соблюдение очередности и ограничения 
времени выступлений (в пределах 1 — 2 минут):

—  новые идеи и мысли формулируются, по возможности, кратко и ясно 
участниками одной группы, а их обоснование и оценка осуществляются экс
пертами другой группы:

Носгольноя книга войскового психолога, офицера по организации общественно-государственной подготовки
и военно-социальной роботы i
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— нежелательность повтора высказанных ранее идей, но целесообразность 
их развития и углубления в последующих выступлениях участников;

— наглядность и гласность в показе лучших идей, мыслей и предложений. 
Непосредственное проведение «мозговой атаки» имеет множество вариан

тов. Однако в общем виде в ее методике можно выделить четыре этапа:

1-нЭТАЦ

- О г -

Постановка задач рабочим груттпам и экспертам

- d Z t -
2-й Э Т А П Генерирование идей: высказывание мнений и суждений, 

формулирование основных предложений

З-й Э Т А П

- X U -
Анализ, оценка и отбор лучш их из выдвинутых идей

-z T b r
4-й Э Т А П Подведепие итогов it принятие коллективного решения, и111|)ормация 

о результатах «мозговой атаки»

А л го р и тм  п р о вед ен и я  « м о зго во й  а т а к и »
На первом этапе руководитель группы объявляет тему (проблему) и цель 

проведения «мозговой атаки», распределяет слушателей по группам, доводит 
до них основные правила коллективной работы и ставит задачи рабочим груп
пам и группе экспертов.

На втором этапе происходит генерирование и фиксация (запись) идей по 
обсуждаемой проблеме. «Мозговая атака», как правило, начинается по коман
де руководителя одновременно во всех группах. В течение 15— 20 минут 
участники поочередно высказывают свои суждения, а группа экспертов фик
сирует на бумаге выдвигаемые идеи. Главная задача руководителя на данном 
этапе —  создать творческую обстановку, снять психологические барьеры в 
восприятии информации. Иногда для этого проводят предварительную раз
минку — решают какую-либо тренировочную задачу или проблему.

На третьем этапе группа экспертов изучает и анализирует поступившие 
идеи и варианты решения задач. Здесь руководителю группы важно помочь 
экспертам сопоставить различные идеи и суждения, оценить их с точки зре
ния конструктивности и отобрать лучшие из них. При этом уместно вырабо
тать определенные критерии, на основе которых будет осуществляться данная 
оценка. Наиболее распространенными критериями для оценки идей являются 
их практическая значимость, новизна, четкость формулировки, конструктив
ный характер. Если возникает необходимость, то может быть проведено об
суждение некоторых идей и предложений с участием всех слушателей. В 
резрьтате составляется список приоритетных, лучших, по мнению экспертов, 
идей или решений.

На заключительном, четвертом, этапе подводят итоги «мозговой атаки». По
лученные результаты доводятся до сведения всей учебной группы. В  данном 
случае возможны комментарии и публичная защита отобранных экспертами 
идей. Руководитель учебной группы предлагает механизм принятия коллек
тивного решения (голосованием или иным способом). Здесь уместно оценить 
работу каждого слушателя в ходе «мозговой атаки», подчеркнуть наиболее 
интересные мысли, рекомендовать лучшие идеи к воплощению в практику 
воспитательной работы с личным составом.

Опыт использования «мозговой атаки» в практике обучения позволяет сфор
мулировать ряд методических рекомендаций.

■"I'l



Во-первых, руководителю группы необходимо позаботиться о том, чтобы об
суждаемый вопрос имел конкретный, а не глобальный характер, чтобы его 
рассмотрение было разносторонним и свободным от мнений других выступа-] 
ющих. Допускаются самые смелые и оригинальные высказывания.

Во-вторых, в группу экспертов целесообразно направить наиболее подготов>; 
ленных слушателей. Возглавить ее может помощник руководителя группы F  
общественно-государственной подготовки. ,

В-третьих, если руководитель группы подготовлен достаточно хорошо, те] 
можно применить следующий методический прием. Учебная группа разбива
ется на две рабочие группы. Сначала первая группа осуществляет «мозговую) 
атаку» поставленной проблемы (темы), а затем вторая группа проводит «моз
говую контратаку» полученных результатов первой группы. Как правило, смысл ] 
«контратаки» состоит в коллективном поиске слабых, уязвимых мест в выска- ‘ 
занных идеях или суждениях. В таком случае эксперты оценивают результа
ты работы двух рабочих групп одновременно.

В-четвертых, на этапе оценки выдвинутых идей полезно дать возможность! 
экспертам публично привести доказательства в пользу отобранных лучших 
суждений или предложений.

Безусловно, успешная реализация метода «мозговой атаки» на занятиях по , 
общественно-государственной подготовке требует от руководителя группы 
определенных навыков. Зато его оригинальность и эффективность позволяют 
по праву считать данный метод одним из важнейших средств активизации 
познавательной деятельности военнослужащих.

М ето д  анализа конкретны х  ситуаций. При изучении управленческих, 
психолого-педагогических и правовых вопросов в системе общественно-госу
дарственной подготовки может быть особенно эффективным метод анализа 
конкретных ситуаций. Он представляет собой учебное (устное или письмен
ное) логическое моделирование типичных ситуаций в служебной деятельнос
ти с последующей выработкой и принятием коллективных решений на соот
ветствующее поведение в них должностных лиц. Метод способствует форми
рованию у военнослужащих навыков оценки служебных ситуаций и умений 
принимать решения на основе учебной информации.

Различают следующие виды конкретных ситуаций, создаваемых на заняти
ях: ситуация-иллюстрация, ситуация-оценка, ситуация-упражнение, ситуация- 
проблема и др. При решении конкретной ситуации обучаемые обычно дей
ствуют, как в реальной практике —  анализируют и оценивают ее, используют 
свой прошлый опыт, применяют ранее приобретенные знания, развивают уме
ния реализации необходимых методов и средств.

На этапе подготовки заранее определяются тема, цели, место, время и метод 
проведения занятия. В письменной форме выдаются слушателям несколько 
описанных проблемных ситуаций (или их темы с последующим моделирова
нием последних руководителем группы в начале занятия). При необходимос
ти проводится инструктаж или консультация со слушателями группы о со
держании занятия и специфике метода.

3 ходе проведения занятия обучаемым даются организационные указания и 
подробное описание той или иной служебной ситуации (по возможности не
обходимо использовать схемы, слайды, видеосюжеты и т. д.). Сначала каждый 
слушатель (или группа) самостоятельно производит анализ и оценку про
блемной ситуации, делает выводы и обосновывает целесообразное решение на 
поведение. При необходимости результаты такой аналитической работы мо
гут фиксироваться в конспектах слушателей. Затем представители групп, а 
возможно, и каждый участник занятия объявляют свои оценки ситуаций и 
предлагаемые решения.
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На следующем этапе под руководством руководителя группы происходит 
коллективное обсуждение (с элементами полемики) этих вариантов решений. 
Лается возможность обучаемым коллективно оценить и сформулировать оп
тимальное решение. На его основе руководитель занятия оценивает результа
ты работы каждого слушателя и при необходимости выставляет отметки.

Применение данного метода возможно также в форме «летучки», контрольной 
работы, группового упражнения, в ходе которых обучаемые могут давать пись
менные оценки конкретных ситуаций и обосновывать предлагаемые решения.

С о стяза тел ьн ы й  метод . Состязательность, или соревнование, с давних 
мор используется в армиях многих стран мира при подготовке военнослужа
щих к выполнению своих функций. Однако в некоторых традиционных фор
мах обучения, в том числе и в организации общественно-государственной под
готовки, длительное время считалось неуместным использование состязатель
ных форм проведения занятий. Здесь сказалась инерция мышления.

Вместе с тем анализ деятельности средств массовой информации в услови
ях демократических преобразований показывает, что наиболее интересными 
||юрмамн работы являются те, в которых широко используются состязатель
ные методы. Причем опросы общественного мнения и всевозможные рейтинги 
выявили важную черту этого явления: чрезвычайно привлекательными для людей 
являются именно интеллектуальные телепередачи и радиопрограммы, построен
ные на активном применении конкурсных методов. Достаточно вспомнить та
кие из них, как «Поле чудес», «Угадай мелодию», «Сто к одному», «Умники н 
умницы», «Своя игра» и др.

Метод соперничества обладает замечательным качеством — через индиви
дуальное соревнование формировать дух коллективизма, сплачивать военно
служащих. Для настоящих мужчин дух первенства всегда был в чести. Он 
может не только активизировать познавательную деятельность военнослужа
щих, способствовать популяризации занятий по ОГП, но и значительно повы
сить эффективность усвоения учебного материала.

Внедрение форм соревнования в ОГП возможно в двух направлениях:
а) применение элементов состязательности в ходе плановых занятий (лекций, 
рассказов, семинаров, «круглых столов») или б) использование состязатель
ных методов (викторин, конкурсов, игр) в качестве основных для организации 
и проведения дополнительных занятий по ОГП.

В качестве примера рассмотрим методику проведения конкурса на выявле
ние наиболее информированных и подготовленных военнослужащих в систе
ме общественно-государственной подготовки.

Цель конкурса: развитие служебной и общественной активности военно
служащих, повышение их познавательного интереса и эффективности заня
тий по ОГП.

Конкурс целесообразно проводить один раз в период обучения, приурочивая 
его к завершающему этапу подготовки или к итоговому семинару.

Организация конкурса включает два этапа. Первый этап —  начальный, про
водится в группах общественно-государственной подготовки подразделений с 
конкретной категорией личного состава. Опыт подсказывает, что подобные 
конкурсы целесообразно проводить с солдатами и матросами, сержантами и 
старшинами, проходящими службу по призыву или по контракту, а также с 
военнослужащими-женщинами. В случае популярности их также можно про
водить среди прапорщиков и мичманов.

Второй этап — финальный. Проводить его можно после проведения итого
вого занятия в группах под руководством офицера по общественно-государ
ственной подготовке н информированию в части, соединении при активном 
участии руководителей групп ОГП подразделений.
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На первом этапе разрабатываются условия и порядок проведения конкурси 
образуется комиссия (жюри), которые объявляются приказом командира час 
ти всему личному составу. В  комиссию могут входить заместитель командир^ 
по воспитательной работе, офицер по общественно-государственной подгото» 
ке и информированию, командиры подразделений, наиболее опытные руково ' 
дители групп ОГП, отличники боевой подготовки и т. д.

В подразделениях руководителем группы по ОГП и его помощником отби 
раются 2 — 4 лучших, наиболее подготовленных военнослужащих.

Здесь возможны два варианта —  отбор производится либо по определен] 
ным критериям, либо по итогам викторины или конкурсного семинара.

Так, критериями отбора могут быть степень овладения пройденным матери 
алом, умение ориентироваться в военно-социальной проблематике, отличные! 
оценки по общественно-государственной подготовке и личная примерносп.j 
военнослужащих.

Ви кто р и н а  —  это метод активизации познавательной деятельности обу
чаемых, основанный на принципе индивидуального или коллективного сорев
нования. При подготовке данной формы руководитель готовит вопросы викто
рины, вырабатывает условия и порядок проведения викторины, объявляет со
став жюри. Главное при подготовке викторины — выработать систему оценок j 
ответов, которая включает в себя:

— единые критерии оценок правильности и полноты ответов;
— шкалу оценок в баллах;
— порядок опроса;
— методику выставления оценок жюри.
Викторина проводится, как правило, в конце занятия, когда снижается акти

визация слушателей и закончено изучение темы. Ее проведение дает двойно11 
эффект. С помощью соревновательной формы закрепляется пройденный ма
териал и повышается активность слушателей.

Конкурсный семинар может проводится в подразделенческих группах по ' 
обычной методике, когда все военнослужащие участвуют в ответах на конкур
сные вопросы, составленные в соответствии с пройденными темами. Первые 
2 — 4 победителя выходят в финал.

На втором этапе комиссия разрабатывает контрольные вопросники в соот
ветствии с тематическими планами ОГП, критерии оценок и объявляет день, 
место, время и порядок проведения конкурса.

Финал целесообразно проводить в торжественной обстановке с привлече
нием работников культурно-досуговых учреждений. Важно придать ему зре
лищный, эмоциональный характер. Финалисты устно и письменно выполняют 
ряд конкурсных заданий, соответствующих программам и учебным планам по 
общественно-государственной подготовке. При этом в зале присутствуют во
еннослужащие тех подразделений, чьи представители выступают в финале. 
Они «болеют» за своих конкурсантов и помогают им в случае возникающих’ 
затруднений, принося дополнительные очки.

Подведение итогов проводит комиссия (жюри) конкурса. По результатам 
определяются наиболее эрудированные и подготовленные слушатели. Изда
ется приказ командира части, победители и активные участники поощряются.

Здесь изложена лишь общая схема конкурса. Творческий подход организа
торов и особенности условий проведения конкурса в частях и подразделени
ях различных видов и родов войск привнесут свой особый колорит в его 
проведение. А главное —  метод отвечает потребностям молодежи и задачам 
совершенствования системы общественно-государственной подготовки лич
ного состава частей и подразделений.

Таким образом, использование активных форм обучения в системе обще
ственно-государственной подготовки офицерского состава полка способству-
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' |'Т активизации работы слушателей и повышению методического мастерства 
руководителей групп.

В целях всестороннего и объективного информирования личного состава о 
событиях в мире, России, жизни и учебно-боевой деятельности Вооруженных 
('.ил в частях и подразделениях регулярно проводятся информации. Это такие 
служебные организационные формы информирования, которые предусматри- 
иают периодические сборы личного состава по категориям в группы и массо
вое доведение до них, как правило, должностными лицами необходимой инфор
мации.

Информации с военнослужащими планируются, как правило, на ближай
шие месяц или неделю заместителем командира части по воспитательной 
работе. В плане информирования личного состава предусматривается темати
ка, рассчитанная на проведение мероприятий как в масштабе части, так и по 
подразделениям с учетом особенностей различных категорий личного соста
ва. Подбор тем осуществляется таким образом, чтобы они отвечали информа
ционным потребностям воинов, отражали важнейшие события в жизни части, 
стране и за рубежом, имели выраженную воспитательную направленность.

К проведению информаций необходимо периодически привлекать команди
ров частей, офицеров органов по воспитательной работе и штабов, начальни
ков служб, а также членов нештатных групп оперативного информирования 
(там, где они созданы), преподавателей ВВУЗов, представителей местных орга
нов власти и общественности.

Заместитель командира по воспитательной работе или офицер по обще
ственно-государственной подготовке и информированию проводит инструк
таж офицеров, назначенных для проведения информаций. Им разъясняется 
тема, даются методические рекомендации, справочный материал, советы по ис
пользованию наглядных пособий и технических средств информации.

Офицерам, готовящимся к проведению информации, рекомендуется состав
лять план и тезисы выступлений, в которых целесообразно выделять введение, 
основную часть и заключение.

Введение должно быть кратким и привлекающим внимание слушателей. 
Как правило, речь в нем идет об актуальности темы, о каком-либо событии или 
интересных фактах.

Основная часть выступления включает в себя изложение главных идей и 
их аргументацию, выявление альтернативных точек зрения, критический ана
лиз проблемы и т. д. Часто разъясняются стоящие задачи, пути решения про
блем, требования руководящих документов, приказы вышестоящих команди
ров и начальников.

В заключении обычно дается краткое обобщение сказанного, подводится 
итог в виде практических выводов или указаний на пути решения поднятых в 
выступлении вопросов.

Как показывает практика, информации проводятся преимущественно мето
дом рассказа (монолога) или методом беседы (диалога). Во всяком случае в 
ходе информации целесообразно стимулировать внимание и активность слу
шателей постановкой проблемных вопросов, приглашением к обмену мнения
ми, ответами на поступающие вопросы и т. д.

Особое внимание необходимо обращать на темп изложения материала. 
Опытным путем установлено, что оптимальный темп устной речи составляет 
около 120 слов в минуту. Отклонения от него затрудняют процесс восприя
тия информации. Не менее важно вовремя закончить разговор. Это необходи
мо сделать тогда, когда смысл выступления стал уже понятным аудитории.

При восприятии новой информации внимание человека значительно снижа
ется через 20— 30 минут интенсивной работы. Пик внимания аудитории ле
жит приблизительно в середине отрезка времени, отведенного на информа
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цию. Чтобы поддерживать внимание на достаточно высоком уровне, необходн! 
МО периодически делать переключение умственной деятельности, т. е. чередой] 
вать периоды активности с периодами торможения. Причем «молодая» ауди-1 
тория требует более частого ритма смены активности. Эффективным сред
ством разрядки может быть применение наглядных пособий, демонстрация! 
кино- и видеофрагментов, юмор, использование пауз, таких образных средств,] 
как поговорки, пословицы, притчи, каламбуры и т. п. Кстати, японцы говорят,: 
что искусство говорить — это искусство делать паузы.

Руководящими документами в частях и подразделениях предписывается] 
ежемесячно проводить единые дни информирования военнослужащих с обя
зательным участием руководящего состава органов военного управления всех] 
уровней. Они должны принимать оперативные меры по реализации поступив
ших вопросов, предложений, обращений и сообщать личному составу о приня
тых мерах.

Обычно единый день информирования включает в себя комплекс ин
формационно-воспитательных мероприятий: лекцию или доклад по заданной] 
теме, выступления командиров или их заместителей, должностных лиц тыла, { 
других органов обеспечения, а также демонстрацию документального или ху- ] 
дожественного кино- или видеофильма. В  данном случае уместно распростра
нение печатной продукции (листовки, проспекты, плакаты) адресованной лич
ному составу.

В целях оперативного информирования войск (сил), пропаганды передового 
опыта, обучения и воспитания личного состава целесообразно активно ис
пользовать средства массовой информации, организовывать регулярный 
выпуск периодических изданий, подписку на газеты и журналы, их распростра
нение в частях и на кораблях.

Как показали исследования в войсках, более 80% опрошенных военнослу
жащих считают приоритетным источником информации телевидение, более 
40% — радиовещание. Кроме того, 30— 40% военнослужащих читают такие 
периодические издании, как «Красная Звезда», «Аргументы и факты», «Извес
тия» и др.

Ведение подшивок газет и журналов, создание тематических папок, изуче
ние актуальных статей и обсуждение наиболее интересных информационных 
материалов, как и использование других форм работы с гражданскими и воен
ными периодическими изданиями в частях и подразделениях, способствует 
формированию общественного мнения, кругозора, социальной ориентации у 
личного состава. •

В распорядке дня должны быть предусмотрены ежедневные просмотры и 
прослушивание личным составом информационных программ Российского 
радио и телевидения. Кроме того, в частях и на кораблях должна быть органи
зована работа местных телецентров и радиоузлов, а в подразделениях —  нала
жен выпуск стенной печати.

Особенно важно наладить взаимодействие с местными средствами массо
вой информации, готовить совместно с ними радио- и телепрограммы, инфор
мирующие о жизни армии и флота.

Наряду с просмотром и прослушиванием информационных радио- и теле
программ большую роль в воспитании военнослужащих играют центральные 
и местные военно-патриотические радио- и телепередачи. Для координации 
воспитательного воздействия средств массовой информации на личный со
став в ряде гарнизонов, частей и соединений созданы редакции и редколлегии 
радиоузлов, телерадиоцентров. Они практикуют такие формы работы, как те
левыступления командиров и начальников, видеорепортажи и видеоинтервью, 
показ видеосюжетов о жизни частей и гарнизонов.
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Кинообслуживание личного состава может не только иметь досуговое зна
чение, но и приобрести ярко выраженный воспитательный эффект, если в час
тях и подразделениях широко практиковать проведение киновечеров, кинобе
сед, тематические показы художественных и документальных фильмов и нх 
обсуждение. В  частности, установлено, что количество художественных пол
нометражных киновидеофильмов, планируемых для проката в воинских час
тях, должно быть в пределах 10— 12 названий в месяц. При проведении кино- 
111естивалей и киновечеров, а также для военных госпиталей, санаториев, домов 
отдыха количество художественных фильмов может быть увеличено до 18— 
20 названий в месяц.

Одним из главных требований методики использования педагогического 
потенциала средств массовой информации при проведении планового и опе
ративного информирования личного состава является указание на необходи
мость комплексного применения их форм и методов. Такой подход предопре
делен тем, что скорость передачи массовой информации у разных источников 
различная и соотносится по времени следующим образом — радио: газета: 
журнал: книга = 1:3:120:360. Таким образом, только сочетание разнообраз
ных средств массовой информации может обеспечить военнослужащих опе
ративной и разносторонней информацией.

Кроме служебных и культурно-досуговых форм информирования личного 
состава, в практике воспитательной работы могут активно использоваться и 
такие воспитательные формы, как проведение митингов, вечеров вопросов и 
ответов, встречи с ветеранами и военными учеными.

М и ти н г  представляет собой оперативную форму массового информирова
ния личного состава по особо важным событиям с ярко выраженной мобили
зующей функцией.

Нередко митинг начинается с исполнения Гимна Российской Федерации и 
выноса Знамени части, зачтения обращения к личному составу Верховного 
главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и т. д.

Типичный митинг включает в среднем 3— 4 кратких (3— 5 минут) эмоцио
нальных выступления командиров и представителей всех категорий личного 
состава на злободневную тему с последующим коллективным принятием ре
золюции, выражающей общую оценку и отношение личного состава к тому 
или иному событию.

Выступления на митинге должны быть краткими и эмоциональными, выра
жать уверенность и готовность. Здесь как нигде уместны заверения, обраще
ния к сослуживцам и командованию со страстным призывом, торжественные 
обещания командованию успешно выполнить поставленные задачи. На ми
тинге может даваться клятва верности Родине, воинскому долгу или товари
щам по оружию,

Особую эмоциональность митингам придает исполнение маршей, торжествен
ное прохождение воинских колонн или шеренг перед святынями воинской 
доблести и славы.

Как показывает войсковой опыт, митинги обычно проводятся в связи с при
нятием Военной присяги, перед началом нового учебного года (периода обуче
ния), учения или маневров, при заступлении на боевое дежурство, перед выхо
дом в море на боевую службу, а также посвящаются важным военно-полити
ческим событиям в жизни Вооруженных Сил и государства.

Различают торжественные, траурные и мобилизующие митинги. С информа
ционной точки зрения они обладают одним уникальным свойством. Информи
рование всех категорий личного состава осуществляется непосредственно, 
одновременно и через горизонтальные потоки, что в 4— 5 раз эффективнее, 
чем в вертикальных потоках коммуникации. Данная форма информирования
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особенно сплачивает военнослужащих, мобилизует на выполнение стоящи| 
задач.

Вечер (у тр е н н и к ) вопросов и о т в е т о в  —  воспитательная форма 
формирования личного состава, направленная на оперативное разъяснени|| 
руководящим составом частей и подразделений волнующих личный состав' 
вопросов по широкому кругу служебно-бытовых проблем, предварительно за 
данных в установленном порядке. Воспитательное значение вечера вопросов 
и ответов состоит в том, что он снимает морально-психологическую напря- 1  
женность в воинских коллективах, повышает их информированность, создает 1  
общественное мнение и побуждает личный состава к решению сложных про
блем военной службы и быта.

В подразделениях заранее делается объявление о предстоящем вечере во
просов и ответов, указываются тема и способы сбора вопросов от личного 
состава. Затем в соответствии с характером поступивших вопросов осуществ
ляются их группировка и подбор должностных лиц, которые должны дать 
разъяснения по существу затронутых проблем. Нередко для участия в данно!) 
форме информирования личного состава приглашаются представители воен
ной науки, местных органов самоуправления, общественных организаций и т. д.

В частях и подразделениях такую форму информационно-воспитательной 
работы часто включают в планы единых дней информирования, ежемесячно 
проводимых с личным составом.

В стр ечи  с ветеранам и и военными учеными  — это традиционная 
форма информирования личного состава в виде собрания военнослужащих, на 
котором обсуждаются проблемы военно-патриотического воспитания, пропа
гандируются героические традиции Вооруженных Сил, соединения или об
суждаются новинки военной науки и техники. Проходят они с приглашением 
в воинские части и на корабли ветеранов войны и Вооруженных Сил, ученых 
оборонных отраслей, заслуженных деятелей науки и культуры, которые обла
дают знаниями, полезными для военнослужащих.

Сильным воспитательным воздействием на сознание и поведение личного 
состава обладают средства визуальной информации, хотя в настоящее время 
их созидательный потенциал в некоторых частях и соединениях используется 
не полностью. В этой связи могут быть полезными некоторые методические 
рекомендации по созданию и использованию средств наглядной информации 
в частях и подразделениях.

Командирам подразделений и их заместителям по воспитательной работе, 
офицерам по общественно-государственной подготовке необходимо прежде 
всего обратить внимание на устранение таких типичных недостатков в орга
низации применения средств визуальной информации, как несвоевременное 
обновление, информационная перегруженность и бессистемность, нерациональ
ное размещение, низкий художественный уровень.

Средства визуальной информации целесообразно делать переносными, на
пример, могут использоваться разборные стенды с взаимозаменяемыми план
шетами: необходимо иметь в виду, что 60— 65% внимания человека привлека
ет та информация, которая расположена в верхней и левой частях плоскости 
стенда, панно, щита; важно учитывать, что размер букв на наглядном пособии 
должен быть не менее 2,6  см на каждые 10 м удаления от него, что наиболее 
гармоничным сочетанием цветов на стендах являются зеленый с черным, крас
ный с белым, черный с желтым, синий с белым, черный с белым, белый с синим.

Во внутренних служебных и жилых помещениях целесообразно иметь стенды 
«Воинская присяга и Боевое Знамя части», «Свято храни и умножай боевые 
традиции», «Боевой путь части», «Правовые основы воинской службы»; в ком
натах досуга личного состава уместно создавать тематические панно, компо
зиции, посвященные Вооруженным Силам России, фотоэкспозиции о ходе бо-
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»*ной подготовки и лучших специалистах части; на территории военного го- 
|11)дка в «информационных точках» (места, в которых регулярно собирается боль
шое количество военнослужащих) необходимо размещать стенды с военно-пат
риотической тематикой, газетные витрины, информационные щиты, рекламные 
объявления,лозунги и плакаты.

Иа полевых занятиях, в ходе учений и морских походов особую актуаль
ность приобретает стенная печать как оперативное средство наглядной ин- 
1|юрмации. Выпуск стенгазет, боевых листков, молний, сатирических и фотога
зет, если он осуществляется неформально, оказывает выраженное педагоги
ческое влияние на военнослужащих. Посвященные важнейшим событиям в 
жизни частей и подразделений, обладая персональной обращенностью, конк
ретностью и выразительностью, эти формы в наибольшей мере способны обес
печивать индивидуальный подход к воспитанию личного состава.

В данном разделе затронуты лишь некоторые вопросы организации и прове
дения основных форм информирования военнослужащих в армии и на флоте. 
Вместе с тем, педагогическая практика значительно богаче и требует от ко
мандиров и органов по воспитательной работе ответственного и компетентно
го отношения к реализации традиционных форм и методов информационно- 
воспитательной работы с личным составом частей и подразделений, а также 
творческого поиска новых, более эффективных, форм и методов, отвечающих 
,)адачам современного этапа строительства Вооруженных Сил Российской Фе
дерации.

Контроль и оценка состояния 
общественно-государственной подготовки

Система контроля общественно-государственной подготовки строится на 
основе требований приказов министра обороны Российской Федерации, орга
низационно-методических указаний начальника Главного управления воспи
тательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме этого, 
вопросы контроля конкретизируются в руководящих документах главноко
мандующих видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующих 
родов войск, военных округов и других органов военного управления.

Контроль в системе общественно-государственной подготовки призван обес
печить:

— своевременное выявление уровня знаний слушателей, практических на
выков и умений обучаемых в соответствии с календарными учебными плана
ми, разрабатываемыми в полку (на корабле);

— внесение корректив в содержание, организацию и методику проведения 
занятий по ОГП;

— изменение стиля деятельности должностных лиц полка, отвечающих за 
руководство, организацию, методическое обеспечение ОГП, руководителей групп 
ОГП, а также самих слушателей.

Контроль ОГП представляет собой совокупность скоординированных и це
ленаправленных действий командования, руководящего состава подразделе
ний, других должностных лиц, привлекаемых для проведения контрольных 
мероприятий на единой плановой и методической основе. Он направлен на 
повышение качества обучения и воспитания военнослужащих, методического 
мастерства руководителей групп ОГП, развитие и совершенствование учебно
материальной базы ОГП.

Основными целями данного контроля являются:
— поддержание системы ОГП в полку (на корабле) на уровне современных 

требований российского законодательства, приказов и директив министра обо
роны Российской Федерации и других органов военного управления;

организация общественно-госудорственной подготовки в воинской части (подразделении)



—  всестороннее ее совершенствование путем предупреждения, выявления 
и устранения недостатков;

—  обобщение и распространение передового опыта; 
поиск резервов улучшения процесса организации ОГП;

—  оказание организационной и методической помощи должностным лицам] 
полка в вопросах руководства, организации и проведения занятий по ОГП;

—  усиление ответственности командования полка (корабля), руководите^ 
лей групп и слушателей за выполнение своего воинского долга.

Основные задачи контроля ОГП в полку и на корабле:
—  контроль организации, планирования, хода процесса и качества проведе-] 

ния занятий по ОГП;
—  соответствие излагаемого материала календарным учебным планам для] 

различных категорий личного состава полка;
—  обеспеченность занятий по ОГП учебно-методическими материалами;
—  обеспеченность слушателей учебными пособиями и канцелярскими npn-j 

надлежностями;
—  контроль качества подготовки руководителей групп и слушателей к за-"] 

нятиям; !
—  выявление лучших форм и методов проведения занятий по ОГП в под

разделениях полка (корабля) в целях обобщения и распространения передо
вого опыта;

—  оказание помощи руководителям групп в устранении недостатков в про-’ 
ведении занятий;

—  контроль подготовки руководителей групп по повышению своего педаго- j 
гического мастерства в ходе проведения учебно-методических сборов, инструк
торско-методических занятий, а также во время проведения самостоятельной 
подготовки;

—  контроль состояния и использования учебно-материальной базы ОГП.
Требования к системе контроля ОГП:
—  индивидуальный характер контроля, требующий осуществления контро

ля за участием на занятиях каждого слушателя (ежемесячно и за период 
обучения должны быть оценены знания каждого слушателя с выставлением 
оценки в журнал боевой (командирской) подготовки;

— систематичность и регулярность проведения контроля (периодичность 
участия должностных лиц полка в текущем контроле занятий по ОГП опреде
ляется организационно-методическими указаниями начальника Главного управ
ления воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации на 
очередной учебный год, а также с учетом специфики решаемых задач уточня
ется и конкретизируется руководящими документами других органов военно
го управления);

— всесторонность контроля, которая заключается в том, что контроль дол
жен охватывать пройденные темы всех разделов календарного учебного пла
на, обеспечивать проверку не только теоретических, но и практических уме
ний и навыков слушателей, а также их отношения к службе, результатов вы
полнения служебных обязанностей и т. д.;

—  объективность контроля, исключающая преднамеренные субъективные 
и ошибочные оценочные суждения и выводы руководителя группы, основан
ные на недостаточном изучении обучаемых или предвзятом отношении его к 
некоторым из них. В целях исключения этого в некоторых частях контрольное 
(итоговое занятие) проводится с использованием тестирования и компьютер
ной техники (автоматизированной контролирующей программы);

— дифференцированный подход, который требует учета при выборе мето
дов проведения контрольных занятий тем разделов календарного учебного 
плана, особенностей каждой категории военнослужащих;
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— единство требований должностных лиц, осуществляющих контроль каче
ства проведения занятий в конкретной группе ОГП. Это достигается:

а) проведением инструктажа лиц, назначенных для контроля, командиром 
полка (корабля), заместителем командира по воспитательной работе;

б) обеспечением должностного лица, назначенного для контроля, листом 
контрольной проверки.

Вопросы контроля и оценки состояния общественно-государственной под
готовки определены в следующих руководящих документах:

— приказ министра обороны Российской Федерации «Об организации об
щественно-государственной подготовки личного состава Вооруженных Сил 
1’оссийской Федерации» 1993 г. №  250;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке проведе
ния проверок в Вооруженных Силах Российской Федерации» 1999 г. №  050;

— организационно-методические указания начальника Главного управле
ния воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации на но
вый учебный год.

В данных документах определены организационно-правовые основы конт
роля состояния ОГП в полку (на корабле), в том числе:

— виды проверок в зависимости от поставленных целей и задач, а также 
методов проведения, должностные лица, участвующие в проверках;

— количество личного состава (различных категорий военнослужащих), 
которое должно выставляться на проверку;

— периодичность участия должностных лиц полка (корабля) в контроле 
состояния ОГП;

— документальное оформление результатов проверки;
— требования к выставлению индивидуальной и групповой оценок по ОГП, 

а также порядок их объявления;
— порядок проведения частных и общих разборов результатов проверки.
В руководящих документах также отмечается, что в полку (на корабле)

командиры (начальники) всех степеней должны регулярно изучать вопросы 
планирования, организации и состояния ОГП в подчиненных подразделениях, 
осуществлять контроль содержания, качества проведения занятий, подводить 
итоги ОГП и ставить задачи по повышению эффективности ОГП.

Результаты анализа состояния ОГП, ее места в учебно-воспитательном про
цессе, влияния на решение конкретных учебно-воспитательных задач должны 
отражаться в материалах подведения итогов, приказах командира полка (ко
рабля).

Периодичность подведения итогов и постановки задач по организации вос
питательной работы в полку (на корабле) определена в приказе министра 
обороны Российской Федерации «О совершенствовании системы воспитатель
ной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации» 1995 г. №  235. 
Подведение итогов осуществляется:

В  ротах и им равных подраэделепиях Еженедельно
В  батальонах и у ш  равных Ежемесячно и за период обучения
В полках (па кораблях 1 ранга) Ежемесячно н за период обучения

Результаты состояния общественно-государственной подготовки при подве
дении итогов включаются отдельным разделом в анализ состояния воспита
тельной работы. В приказе министра обороны Российской Федерации 
«Об органах воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федера
ции» 1995 г. №  226 говорится, что офицер по общественно-государственной 
подготовке в полку (на корабле) обязан анализировать состояние обществен
но-государственной подготовки и вырабатывать и осуществлять меры по ее 
совершенствованию.

В руководящих документах министра обороны Российской Федерации 
не определена периодичность разработки приказов с анализом состояния ОГП.



Войсковой О П Ы Т свидетельствует о целесообразности издания в течение пери 
ода обучения не менее 2 — 3 приказов командира полка (корабля) с анализом 
состояния ОГП и определением комплекса мер по ее совершенствованию.

Данный вопрос может уточняться в приказах и указаниях главнокомандую
щих видов Вооруженных Сил Российской Федерации, командующих родами 
войск, округов и других органов военного управления.

Так, например, в приказе командующего войсками Московского военного 
округа «Об итогах воспитательной работы в войсках округа в 2002 году и 
задачах на ее организацию в 2003 году» 2002 г. №  328 указывается, что при
каз о состоянии ОГП и информирования в полках (отдельных батальонах) 
должен издаваться ежемесячно.

Организация контроля состояния 
общественно-государственной подготовки

Контроль выполнения типовых учебных планов общественно-государствен
ной подготовки личного состава согласно организационно-методическим ука
заниям начальника Главного управления воспитательной работы Вооружен
ных Сил Российской Федерации на учебный год возлагается на органы воспи
тательной работы.

Организация контроля состояния ОГП обеспечивается должностными ли
цами на разных уровнях, в зависимости от видов проверки.

Состояние ОГП проверяется в ходе:
— инспекторских проверок (проводятся по решению министра обороны 

Российской Федерации под руководством его заместителей с участием Гене
рального штаба, главных командований видов Вооруженных Сил Российской 
Федерации, главных и центральных управлений Министерства обороны Рос
сийской Федерации);

—  итоговых проверок (проводятся заместителями министра обороны Рос
сийской Федерации, главнокомандующими видами Вооруженных Сил Россий
ской Федерации, командующими родов войск, начальниками главных и цент
ральных управлений Министерства обороны Российской Федерации, команду
ющими войсками военных округов, флотами, армиями, флотилиями, командира
ми корпусов, эскадр в конце учебного года);

— контрольных занятий (проводятся командирами соединений, воинских 
частей (кораблей) за каждый период обучения);’

—  контрольных проверок (проводятся соответствующими командирами и 
начальниками как в плановом порядке, так и внезапно в течение всего учебно
го года; по опыту войсковой практики —  не реже одного-двух раз в период 
обучения);

— текущего контроля (осуществляется командирами подразделений и ру
ководителями групп ОГП).

При инспектировании и проверках воинской части проверяется не менее 
5 - 1 0 %  солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих службу по при
зыву, 10— 15% других категорий военнослужащих.

В ходе инспекторских, итоговых и контрольных проверок осуществляется 
анализ состояния ОГП, вырабатываются предложения по совершенствованию 
учебно-материальной базы, оценивается эффективность должностных лиц по 
управлению системой ОГП в полку (на корабле).

В период инспекторских, итоговых, контрольных проверок, а также конт
рольных занятий знания военнослужащих по ОГП оцениваются в объеме изу
ченных с начала учебного года тем. Содержание вопросов контроля состоя
ния, организации и эффективности ОГП в полку (на корабле) определяется
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решением должностного лица, по распоряжению которого проводится данный 
ИНД проверки, и может включать различные задачи.

1Ёапример, оценка состояния учебно-материальной базы, участие руководя
щего состава в проведении занятий, полнота выполнения учебного плана ОГП, 
уровень подготовки руководителей групп и внештатных лекторов, посещае
мость и успеваемость слушателей, влияние занятий на решение задач, сто
ящих перед частью.

В соответствии с требованиями Инструкции о порядке проверок в Воору
женных Силах Российской Федерации (приложение №  1 к приказу министра 
обороны Российской Федерации 1999 г. №  050) по результатам проверки 
СГП в воинской части разрабатывается план устранения недостатков с указа
нием конкретных исполнителей, выделяемых сил и средств, времени исполне
ния и срока доклада об исполнении.

Проверка завершается проведением частных и общих разборов. Разбор со
стояния ОГП по результатам проверки должен содержать:

— объективную оценку состояния ОГП в полку (на корабле);
— указание основных недостатков и упущений в состоянии ОГП;
— указание причин их появления;
— общую оценку по общественно-государственной подготовке полку (ко

раблю);
— оценку деятельности должностных лиц полка, осуществляющих руковод

ство и непосредственную организацию ОГП в подчиненных частях и подраз
делениях;

■— общие выводы.
По итогам проверок в полку (на корабле) осуществляется:
— анализ положительных сторон и недостатков в организации ОГП в воин

ской части;
—- определение лучших и отстающих групп, их руководителей, а также при

чин имеющихся недостатков;
— определение конкретных мер по оказанию помощи руководителям групп 

ОГП в организации и проведении ОГП;
— выработка конкретных мер по устранению причин имеющихся недостат

ков;
— определение мер по внедрению передового опыта;
— подготовка приказа соответствующего командира по итогам проверки.

Организация текущего контроля общественно-государственной 
подготовки в полку (на корабле)

в  методических рекомендациях ГУ ВР  по организации общественно-госу
дарственной подготовки личного состава в 2003 учебном году определены 
порядок и нормы текущего контроля в полку (на корабле).

Должностное ЛИЦО Количество групп О Г П Пернолпчпость контроля
Командир полка (корабля) ?1е менее 3 групп В  период обучеЕЕИЯ

Заместители командира 
полка (корабля)

Н е менее 1 учебной группы в 
каждом подразлелемии

в  квартал

М ачаль!1ики отделений и 
служ б  полка (корабля)

Не мепее 1 учебной группы  
каждой категории в 

подчиненных подразделегнЕЯХ

В  квартал

Офицеры аппарата 
воспитательной работы полка 

(корабля)

1— 3 группы ЕЕрапорщиков, 
3— 5 Е'рупп сержаЕЕТОВ и 

солдат

ЕжемесячЕЕО

Командир батальона !— 2 группы в ПОДЧИЕЕеЕЕЕЕЫХ
подразделениях

ЕжемссячЕЕО

Командир роты Не меЕЕее 1 группы ЕженеделыЕо



Периодичность участия должностных лиц полка (корабля) в проверках 
нятий по ОГП в обязательном порядке отражается в установочном приказ», 
командира на организацию ОГП на учебный год (период) обучения, а также »- 
графике контроля занятий по ОГП, который ежемесячно составляется н вын»' 
шивается в штабе полка.

Результаты контроля и анализ состояния ОГП отражаются в разделе «Вог 
питательная работа» доклада командира (заместителя командира по воспитл 
тельной работе) на подведении итогов боевой подготовки за текущий месяц и 
в донесении в вышестоящий орган воспитательной работы по итогам период» 
обучения (учебного года).

Контроль подготовленности руководителей групп ОГП к занятиям и подго
товка материально-технического обеспечения занятий является основным 
элементом при контроле качества подготовки и проведения занятий по ОГП

Ниже приведен примерный вариант порядка действий должностных лиц, 
участвующих в текущем контроле состояния ОГП в полку (на корабле). Он 
состоит из трех этапов:

а) до занятия;
б) в ходе занятия;
в) после занятия.

В а р и а н т
Порядок действий должностного лица, 

участвующего в контроле состояния ОГП в полку (на корабле)

— уточнить тему, форму и метод проведения занятия согласно календарно
му учебному плану у заместителя командира полка (офицера по ОГП и ин
формированию), количество часов, отведенных на занятие, основные вопросы 
занятия и учебно-материальное обеспечение, место проведения занятия;

— ознакомиться с методическими материалами для проведения занятия по 
данной теме;

—  получить бланк листа контроля проведения занятий по общественно
государственной подготовке;

—  по прибытии в подразделение уточнить соответствие названия темы из 
календарного учебного плана названию темы, указанной в расписании занятий.

— проверить наличие у руководителя группы утвержденного непосредствен
ным командиром (начальником) плана-конспекта, а также обеспеченность слу
шателей учебными пособиями, конспектами и письменными принадлежностями;

— оценить методический уровень проведения занятия;
— определить соответствие поставленных учебных и воспитательных це

лей содержанию занятия и степень их достижения;
— оценить готовность ГСО, качество наглядных пособий, методику их ис

пользования при проведении занятия;
—  проверить правильность и аккуратность ведения раздела «Общественно

государственная подготовка» в журнале учета занятий по боевой (командир
ской) подготовке.

После занятия:
— провести разбор проведенного занятия с руководителем группы;
—  оформить результаты проверки в журнале боевой (командирской) подго

товки.
Рекомендуются две формы оценки уровня проведения занятия:
— занятие оценивается как проведенное на высоком (удовлетворительном, 

неудовлетворительном) теоретическом и организационно-методическом уровне.

Нааоаьная книга войскового психолого, офицера по организации общеавенно-госудорственной подготоф
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— занятие оценивается как положительное, достигшее учебных и воспита- 
п-льных целей, или отрицательное, не достигшее поставленных целей.

Желательно, чтобы в разборе проведения занятия по ОГП с руководителем 
группы участвовал офицер по ОГП и информированию. При разборе занятия 
должностное лицо, осуществлявшее контроль, указывает положительные дей
ствия руководителя группы, обсуждает отмеченные недостатки в организации, 
содержании и методике проведения занятия, при этом оценивается способ
ность руководителя группы ОГП самокритично анализировать занятие, выяв
лять причины недостатков и делать правильные выводы. Здесь же даются 
рекомендации по устранению недостатков, доводится положительный опыт 
руководителей групп ОГП по повышению эффективности и качества занятий.

Заполненный лист контроля проверки занятия остается у офицера по ОГП 
II информированию.

После разбора проведенного занятия данное должностное лицо докладыва
ет командиру полка (корабля) о результатах контроля устно или письменно 
(в форме рапорта).

Вопросы состояния ОГП личного состава периодически обсуждаются на 
совещаниях руководящего состава, при подведении итогов боевой (командир
ской) подготовки за месяц, в ходе учебно-методических сборов и инструктор
ских занятий с руководителями групп.

По итогам проверок и текущего контроля в полку (ежемесячно) и в соеди
нении (ежеквартально) осуществляется:

— анализ положительных сторон и недостатков в организации ОГП в вой
сковой части (на корабле);

— определение лучших и отстающих групп, их руководителей, а также при
чин имеющихся недостатков;

— определение конкретных мер по оказанию помощи в организации и про
ведении ОГП;

— выработка конкретных мер по устранению причин имеющихся недостат
ков, повышению качества и эффективности системы ОГП личного состава;

— обобщение и внедрение передового опыта;
— подготовка приказа соответствующего командира по итогам конкретной 

проверки, результатам контрольных проверок за месяц, квартал и контрольных 
занятий за период обучения.

Офицер по ОГП и информированию не позднее 3-го числа каждого месяца 
представляет в отделение воспитательной работы соединения результаты кон
троля организации и состояния ОГП в полку (цифровые данные с пояснитель
ной запиской).

Текущий контроль усвоения учебной программы осуществляется, как пра
вило, руководителями групп регулярно в ходе бесед, семинаров, групповых и 
индивидуальных собеседований с выставлением оценок по изученным темам. 
На основании полученных оценок руководитель определяет общую оценку 
успеваемости каждого военнослужащего за месяц и заносит ее в журнал 
отдельной графой.

Основным отчетным документом текущего контроля является журнал уче
та занятий по боевой (командирской) подготовке, а в группах гражданского 
персонала — журнал учета посещаемости и успеваемости слушателей груп
пы. Указанные журналы хранятся в подразделении, ведут их лично руководи
тели групп.

В журнале должно быть отражено следующее:
— краткие сведения о слушателях группы;
— отметки о посещаемости слушателями каждого занятия, или о причинах 

их отсутствия;
— оценка каждого слушателя за месяц, период обучения, учебный год;
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—  учет тем занятий и оценка руководителем текущей успеваемости слущц! 
телей;

—  проведение дополнительных занятий с отсутствовавшими на занятиях;^
— замечания и предложения проверяющих.
Командиры, их заместители по воспитательной работе должны постоянно!

осуществлять контроль посещаемости и успеваемости слушателей на занятн ' 
ях по ОГП. а также содержания и методики их проведения, материального] 
обеспечения, состояния конспектов.

Своими советами, критическим разбором проведенных занятий указанные! 
должностные лица оказывают помощь руководителям групп в повышении] 
качества занятий, принимают меры к устранению недостатков.

Методика оценки общественно-государственной подготовки
Каждый офицер, прапорщик (мичман), сержант (старшина) и солдат (мат

рос) на занятиях по ОГП (за выступления с рефератом, по основным и допол
нительным вопросам семинара или беседы, проведение информации, выполне
ние логических и практических заданий, письменных работ и т. д.) получает 
индивидуальные оценки. На основании текущих оценок военнослужащему 
выставляется итоговая оценка за месяц, квартал, период обучения и учебный 
год. При этом учитывается не только его успеваемость, но и моральный облик, 
дисциплинированность, отношение к выполнению служебных обязанностей.

Оценка общественно-государственной подготовки производится в соответ
ствии с требованиями приказа министра обороны Российской Федерации 
1993 г. №  250 и учитывается при выставлении общей оценки морально-пси
хологического состояния проверяемого личного состава воинской части.

Оценка военнослужащих, групп, подразделений и воинских частей (кораб
лей) по общественно-государственной подготовке носит комплексный харак
тер и включает в себя:

— оценку объема и глубины знаний изученного материала в соответствии 
с тематикой ОГП;

—  оценку понимания изученного, самостоятельности суждений и убежден
ности в излагаемом;

—  оценку умения реализовать полученные знания при выполнении слу
жебных обязанностей.

Таким образом, оценка ОГП — это определение степени усвоения обучае
мыми знаний, навыков и умений в соответствии с требованиями программы. 
Оценка должна быть объективной и справедливой, носить стимулирующую 
функцию.

Оценка может выражаться и в форме эмоционального отношения («Моло
дец — отлично!»), и в форме оценочного суждения («Хорошо, но можно луч
ше...»), но обязательно в виде отметки («отлично», «хорошо», «удовлетвори
тельно», «неудовлетворительно»).

В приказе министра обороны Российской Федерации 1993 г. №  250 опреде
лены требования к оценке индивидуальных знаний слушателей:

«отлично» — если в совершенстве овладел учебной программой, добросо
вестно выполняет свои должностные обязанности, строго соблюдает требова
ния законов Российской Федерации, воинских уставов;

«хорошо» —  если овладел учебной программой, добросовестно выполняет 
свои должностные обязанности, соблюдает требования законов Российской 
Федерации, воинских уставов;

«удовлетворительно» —  если овладел основными положениями учебной 
программы, выполняет свои должностные обязанности, соблюдает требования 
законов Российской Федерации, воинских уставов;
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«неудовлетворительно» —  если не овладел основными положениями учеб
ной программы или имеет серьезные упущения в выполнении должностных 
обязанностей, допустил грубые нарушения воинской дисциплины.

В методических рекомендациях ГУ ВР  на учебный год отмечается, что сте
пень усвоения учебной программы военнослужащими оценивается по четы
рехбалльной системе:

— на инспекторских проверках — по изученным с начала учебного года 
темам;

— на итоговых проверках —  в конце учебного года;
— в ходе контрольных проверок — по решению соответствующих команди

ров и начальников, но не реже двух раз за период обучения в каждой учебной 
группе.

Согласно приказу министра обороны Российской Федерации 1993 г. №  250 
при оценке офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин, имеющих 
подчиненных, необходимо учитывать применение ими правовых и психолого- 
педагогических знаний в обучении и воспитании личного состава.

Уровень общественно-государственной подготовки гражданского персонала 
воинских частей оценивается следующим образом: «усвоил» и «не усвоил».

Оценка группам, подразделениям и воинским частям по общественно-госу
дарственной подготовке определяется на основе индивидуальных оценок во
еннослужащих:

«отлично» —  если не менее 90% проверявшихся военнослужащих полу
чили положительные оценки, из них 50% —  отличные;

«хорошо» —  если не менее 80% проверявшихся военнослужащих получи
ли положительные оценки, из них 50% —  отличные и хорошие;

«удовлетворительно» —  если не менее 70% проверявшихся военнослу
жащих получили положительные оценки.

Оценка руководителя группы определяется с учетом уровня его знаний по 
программе общественно-государственной подготовки и общей оценки руково
димой группы.

Проведение контрольного (итогового) занятия как метод 
оценки общественно-государственной подготовки

Контрольное занятие является эффективным средством влияния на каче
ство усвоения слушателями пройденного материала. Оно проводится в конце 
каждого периода обучения в целях оценки:

— уровня индивидуальных знаний личного состава по темам ОГП, изучав
шимся в зимнем (летнем) периоде обучения;

— умения слушателями применять полученные знания в практической де
ятельности, выполнения ими воинского долга, соблюдения требований законов 
Российской Федерации, Военной присяги и воинских уставов, приказов коман
диров и начальников.

Форма и методы проведения контрольных (итоговых) занятий должны учи
тывать особенности различных категорий военнослужащих и гражданского 
персонала.

Основные формы проведения контрольного занятия:
1. За ч е т  с оценкой.
Проводится в небольших по численности группах или совместно с проверя

ющим по вопросам, выносимым на итоговое занятие, или по билетам, состав
ленным на их основе.

2. Групповая контрольная беседа (итоговый семинар).
В случае неполного или неправильного доклада одного из отвечающих дру

гие военнослужащие имеют возможность дополнить или исправить его. Глав
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ное отличие занятия — право руководителя жестко определять выступаю
щих по тому или иному вопросу. При анализе устных ответов важно обра
щать внимание на знание слушателями основных положений проблемы, тре
бований руководящих документов, умение мыслить и обобщать разрозненные 
факты, делать правильные выводы для военной службы.

В больших по составу группах для обеспечения 100% охвата слушателей и 
их оценки в ходе итогового семинара может использоваться письменный 
опрос по отдельным вопросам, сформулированным в виде теста.

3. Индивидуальные собеседования.
Проводятся, как правило, в малочисленных группах гражданского персонала.
Кроме этого, в некоторых частях при проведении итогового занятия исполь

зуются тестовый контроль и компьютерные технологии проверки знаний на
выков и умений.

Руководитель группы должен:
а) при подготовке к контрольному занятию:
— уточнить перечень и уяснить содержание контрольных вопросов (при 

необходимости составить по каждому из них краткие тезисы);
—  заблаговременно (не позднее чем за 10  дней) ознакомить слушателей с 

основными вопросами, выносимыми на контрольное занятие;
— организовать самостоятельную подготовку группы к занятию;
— провести групповую консультацию;
— дать указания помощнику собрать или изготовить наглядные пособия по 

пройденным темам;
— подготовить вопросы для индивидуального письменного опроса;
— своевременно оповестить слушателей о времени и месте проведения 

занятия;
— качественно отработать документацию (оценочная ведомость, раздел в 

журнале учета занятий по боевой (командирской) подготовке, служебные кар
точки слушателей), подготовить к занятию помещение;

— проанализировать текущую успеваемость слушателей, степень их актив
ности на занятиях в течение периода обучения, чтобы быть готовым дать 
каждому краткую характеристику и выставить итоговую оценку;

— обеспечить присутствие максимального количества слушателей на заня
тии;

б) при проведении контрольного занятия:
—  своевременно и организованно начать занятие;
—  проверить по списку присутствие слушателей, внести данные в журнал и 

оценочную ведомость. Иметь официальную справку (доклад, выписку из при
каза) по каждому из отсутствующих;

—  опросить и оценить всех присутствующих слушателей, а также выста
вить оценки отсутствующим по уважительным причинам (на основе оценок 
за период обучения). Индивидуальные оценки и оценки группе выставлять в 
соответствии с требованиями приказа министра обороны Российской Федера
ции 1993 г. №  250;

— при ответах добиваться полного раскрытия содержания вопросов. Спо
собствовать созданию духа творческой дискуссии, а не конфронтации;

— подвести итоги и провести разбор занятия: дать общую оценку группе 
(уровень подготовленности слушателей, активность, степень усвоения учебно
го плана), соблюдая объективность и корректность, кратко проанализировать 
ответы каждого слушателя, довести выставленные индивидуальные оценки. 
Ответить на вопросы, не получившие глубокого раскрытия на занятии, и наце
лить слушателей на совершенствование своих знаний в предстоящем периоде 
обучения;

Настольная книга войскового психолого, офицера по организации общесгвенно-государсгвенной подготовки
и военносоциальной работы________________________________________________________ _________



в) после окончания занятия:
— заполнить оценочную ведомость, особое внимание обратить на раздел 

♦Замечания». Выставленные оценки внести в журнал учета занятий по бое
вой (командирской) подготовке;

— доложить об итогах занятия командиру (начальнику) и представить ему 
оценочную ведомость.

Порядок и содержание донесений о состоянии и результатах 
общественно-государственной подготовки

Порядок и содержание донесений о состоянии и результатах ОГП опреде
ляются в приложении к указаниям начальника Главного управления воспита
тельной работы Вооруженных Сил Российской Федерации на новый учебный 
год.

В данном документе отмечается, что донесения об итогах ОГП за I период 
обучения должны быть представлены установленным порядком в ГУВР к 15 мая, 
за учебный год — к 5 ноября. Соответствующие органы воспитательной рабо
ты определяют свои сроки представления донесений за период обучения или 
учебный год и в установленном порядке доводят до подчиненных частей.

После проведения итоговых (контрольных) занятий в полку (на корабле) 
офицер по ОГП и информированию готовит донесение на имя заместителя 
командира части по воспитательной работе о состоянии и результатах ОГП в 
полку (на корабле) за учебный год (период обучения).

Документация по организации 
общественно-государственной подготовки

Документы, используемые при организации 
общественно-государственной подготовки в полку (на корабле) 

и в подразделении
1 . в  полку (на корабле):
1. Приказ командира «Об организации общественно-государственной под

готовки и информирования личного состава части в периоде обучения 200_ 
учебного года». В приказе определяются:

— задачи ОГП на период обучения;
— состав учебных групп, их руководители (заместители руководителя) и 

помощники;
— время и место проведения занятий по ОГП;
— дни и время проведения инструкторско-методических занятий с руково

дителями учебных групп ОГП, а также должностные лица, отвечающие за их 
проведение;

— порядок выделения руководителям учебных групп ОГП служебного вре
мени для подготовки к занятиям;

— пофамильно офицеры, прапорщики (мичманы), освобождаемые от плано
вых занятий по ОГП, обучающиеся в высших учебных заведениях, в соответ
ствии с требованиями руководящих документов.

2. Календарные учебные планы ОГП для всех категорий военнослужащих и 
гражданского персонала полка (корабля).

3. Планы и материалы проведения ежемесячных инструкторско-методичес
ких занятий с руководителями групп ОГП.

4. График проведения показных занятий для руководителей групп ОГП пол
ка (корабля).

Организация общественно-госудорственной подготовки в воинской части (подразделении)



5. График контроля и участия руководящего состава полка (корабля) п 
проведении занятий по ОГП в подразделениях (разрабатывается ежемесячно).

6 . Листы проверок (докладные записки) о результатах контроля занятий, 
донесения в вышестоящий орган военного управления.

7. Приказы командира о состоянии и мерах по совершенствованию ОГП 
личного состава, издаваемые в течение учебного года (периода обучения).

И. В  подразделении*:
1. Выписка из приказа командира полка (корабля) об организации ОГП на 

период обучения и календарные учебные планы занятий по ОГП со всеми 
категориями личного состава подразделения.

2. Расписание занятий.
3. Журнал учета занятий по боевой (командирской) подготовке, а в группах 

гражданского персонала —  журнал учета посещаемости и успеваемости слу
шателей группы. Указанные журналы хранятся в подразделении, ведут их 
лично руководители групп.

Содержание журнала:
— краткие сведения о слушателях группы;
— отметки о посещаемости слушателями каждого занятия или о причинах 

их отсутствия;
— оценка каждому слушателю за месяц, период обучения, учебный год;
— учет тем занятий и оценка руководителя текущей успеваемости слуша

телей;
— проведение дополнительных занятий с отсутствовавшими;
— замечания и предложения проверяющих.
4. Утвержденные заместителем командира по воспитательной работе пла

ны (конспекты) проведения занятий у руководителей учебных групп по изу
чаемым темам.

В а р и а н т
ПРИ КА З

КОМ АНД ИРА ВО ЙСКОВО Й ЧАСТИ 00000 
№ ______

«_____» ______________  200_  г. г . ____________

Настольная книга войскового психолога, офицера по организации общественно-государственной hoĵ otobkh
и военно<оциальной роботы__________________________________________________________________

Об организации общественно-государственной подготовки 
и информирования личного состава части 

в ___  периоде обучения 200_  учебного года

В соответствии с требованиями приказов министра обороны Российской 
Федерации 1993 г. №  250 и 1995 г. №  235, организационно-методических 
указаний начальника Главного управления воспитательной работы Вооружен
ных Сил Российской Федерации на 200_ год общественно-государственную 
подготовку в части нацелить на формирование у военнослужащих и граждан
ского персонала чувства личной ответственности за поддержание высокой 
боевой готовности, укрепление правопорядка и воинской дисциплины, успеш
ное решение учебно-боевых задач.

Для проведения общественно-государственной подготовки личного состава 
в _____  периоде обучения 20 0_  учебного года

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Создать в части  групп ОГП офицеров.

* В  подразделении за организацию общественно-государственной подготовки и ин
формирования отвечает заместитель командира по воспитательной работе.



организация общественно-государственной подготовки в воинской части (подразделении)

Группа №  1 — заместители командира части, начальники служб, команди
ры батальонов (дивизионов)

Руководитель группы —
Заместитель руководителя группы — 
Помощник руководителя группы — __

Состав группы:
1. Подполковник .
2. М айор________
3. М айор________

4. Капитан __
5. Капитан__
6 . Лейтенант .

Место занятий* —

Группа №  2 —  офицеры управления и штаба части
Руководитель группы — ____________
Заместитель руководителя группы — ______________
Помощник руководителя группы — ____________

Состав группы:
1. М айор______
2. М айор______
3. Капитан ____

4. Капитан __
5. Капитан__
6 . Лейтенант.

Место занятий —

Группа №  3 — офицеры подразделений
Руководитель группы — ____________
Заместитель руководителя группы — ____________
Помощник руководителя группы — ____________

Состав группы:
1. Капитан____
2. Капитан____
3. Капитан____

4. Лейтенант.
5. Лейтенант .
6 . Лейтенант

Место занятий — .
Занятия по общественно-государственной подготовке в группах офицеров 

проводить лекционно-семинарским методом в соответствии с тематикой утвер
жденного календарного плана в дни командирской подготовки (указать дни 
проведения занятий и количество часов).

2. Создать в части ___  групп общественно-государственной подготовки
прапорщиков.

Группа №  1 —  прапорщики управления и подразделений обеспечения 
Руководитель группы —
Заместитель руководителя группы — 
Помощник руководителя группы — _

Состав группы:
1. Ст. прапорщик .
2. Ст. прапорщик .
3. Прапорщик___

4. Прапорщик .
5. Прапорщик .
6 . Прапорщик

Место занятий —
* М естом проведения занятий могут служ и ть различные помещения войсковой час

ти  ппигппные лля ЭТИХ целей (кабинеты, классы, клуб, библиотека и т. д.)



Занятия по общественно-государственной подготовке в группах прапорщи
ков проводить лекционно-семинарским методом в соответствии с тематикой ' 
утвержденного календарного плана еженедельно (указать день, время прове
дения занятий и количество часов).

3. Создать в части __  групп общественно-государственной подготовки
сержантов, проходящих службу по призыву и по контракту.

Группа №  1 — сержанты, проходящие службу по контракту
Руководитель группы — ____________
Заместитель руководителя группы — ____________
Помощник руководителя группы — ____________

Ноаольная книга войаового пааопого, офицера по организации общеавенно-гос/доравенной подготовки
и военно-социальной роботы__________________________________________________________________

Состав группы:
1. Ст. сержант .
2. Ст. сержант .
3. Ст. сержант .

7. Сержант ,
8 . Мл. сержант .
9. Мл. сержант

Место занятий — _____________

Группа №  2 — сержанты, проходящие службу по призыву
Руководитель группы — ____________
Заместитель руководителя группы — ____________
Помощник руководителя группы — ____________

Состав группы:
1. Ст. сержант ,
2. Ст. сержант .
3. Ст. сержант ,

7. Сержант
8. Мл. сержант.
9. Мл. сержант.

Место занятий —
Занятия по общественно-государственной подготовке в группах сержантов, 

проходящих службу по контракту и по призыву, проводить методом рассказ- 
беседа в соответствии с тематикой утвержденного календарного плана еже
недельно (указать день, время проведения занятий и количество часов).

4. Создать в части ____ групп общественно-государственной подготовки
солдат, проходящих службу по призыву и по контракту.

Группа №  I —  солдаты, проходящие службу по контракту 
(указывается каких именно подразделений)

Руководитель группы —
Заместитель руководителя группы — 
Помощник руководителя группы — _

Состав группы:
1. Рядовой____
2. Рядовой____
3. Рядовой____

7. Ефрейтор
8 . Ефрейтор
9. Рядовой _

Место занятий —

Группа №  2 —  солдаты, проходящие службу по призыву 
(указывается каких именно подразделений)

Руководитель группы — ____________
Заместитель руководителя группы — ____________



Помощник руководителя группы — ____________

Состав группы:
1. Рядовой_________________  4. Ефрейтор-------
2. Рядовой  . 5. Ефрейтор-----------
3. Рядовой_________________  6 . Рядовой______ ___

Организация общественно-госудорственной подготовки в воинской части (подразделении)

Место занятий —
Занятия по общественно-государственной подготовке в группах солдат, про

ходящих службу по контракту и по призыву, проводить методом рассказ-бесе
да в соответствии с тематикой утвержденного календарного плана ежене
дельно (указать день, время проведения занятий и количество часов).

5. Создать в части ___ групп общественно-государственной подготовки
военнослужащих-женщин.

Группа №  1 —  военнослужащие-женщины 
(указывается каких именно подразделений)

Руководитель группы —
Заместитель руководителя группы — 
Помощник руководителя группы — __

Состав группы:
1. Мл. сержант  4. Ефрейтор
2. Мл. сержант____________  5. Ефрейтор
3. Рядовой_________________  6 . Рядовой _

Место занятий —
Занятия по общественно-государственной подготовке в группах военнослу

жащих-женщин проводить методом рассказ-беседа в соответствии с темати
кой утвержденного календарного плана еженедельно (указать день, время 
проведения занятий и количество часов).

6 . Создать в части группу общественно-государственной подготовки граж
данского персонала.

Группа общественно-государственной подготовки 
гражданского персонала 

Руководитель группы —
Заместитель руководителя группы —  , 
Помощник руководителя группы — _

Состав группы:
 1__________________________ 4.
 2__________________________ 5.
 3__________________________ 6 .

Место занятий — _____
Занятия по общественно-государственной подготовке в группе гражданско

го персонала проводить методом рассказ-беседа по наиболее значимым вопро

91.1;



сам социально-политического, экономического, правового характера с учетом 
специфики выполняемых задач ежемесячно (указать день, время проведения 
занятий и количество часов).

7. Командирам ( начальникам) предоставить руководителям групп 4 часа 
служебного времени в неделю (указать день, время) для подготовки к очеред
ному занятию.

8 . Заместителю командира части по воспитательной работе один раз в ме
сяц организовать проведение 2 -часового инструкторско-методического заня
тия по очередным темам общественно-государственной подготовки (указать 
день, время проведения занятий).

Заведующей библиотекой ____________ по каждой теме занятий организо
вать выставки методической, справочно-информационной и художественной 
литературы.

9. Контроль организации и качества проведения занятий осуществлять:
— заместителям командира части, начальникам служб —  1 — 2 раза в квар

тал;
— командирам батальонов (дивизионов, эскадрилий) — ежемесячно;
—  командирам рот (батарей) —  еженедельно.
График контроля занятий составлять ежемесячно. Результаты контроля и 

анализ состояния общественно-государственной подготовки отражать в док
ладе командира о подведении итогов боевой подготовки за текущий месяц в 
разделе «Воспитательная работа», а также в донесении в вышестоящий орган 
воспитательной работы по итогам обучения (за период, за год).

10. От плановых занятий по общественно-государственной подготовке ос
вободить обучающихся в высших учебных заведениях (перечислить этих лиц).

11. Текущее информирование личного состава проводить в соответствии с 
требованиями руководящих документов:

—  офицеров —  (указать день, время проведения занятий и количество ча
сов);

—  прапорщиков (мичманов), сержантов (старшин), солдат (матросов), про
ходящих службу по контракту —  (указать день, время проведения занятий и 
количество часов);

—  сержантов (старшин), солдат (матросов), проходящих службу по призы
ву, —  указать день, время проведения занятий и количество часов);

—  военнослужащих-женщин —  (указать день, время проведения занятий и 
количество часов);

—  гражданского персонала и членов семей военнослужащих — (указать 
день, время проведения занятий и количество часов).

12. В интересах оперативного информирования личного состава организо
вать подписку на газеты и журналы и их распространение в части.

13. Ежемесячно проводить единые дни информирования военнослужащих с 
обязательным участием руководящего состава —  (указать день, время прове
дения занятий и количество часов).

14. Приказ довести до всего личного состава в части касающейся.
Командир войсковой части 00000 

Начальник штаба войсковой части 00000

Нааольноя книга войскового психолога, офицера гю организации общеавенно-госудорственной подготовки
и военно-социальной роботы________________________________________________________________
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В а р и а н т  
«УТВЕРЖ ДАЮ » 

Командир войсковой части 00000 
«_____»   20 0_  г.

П Л А Н *  
проведения показного занятия 

с руководителями групп общественно-государственной 
подготовки войсковой части ______________  на   20 0  _  г.

Дата:
Время:
Место:
Цель:
Ха
п/п Мероприятия Время

проведения
Кто

проводит
1 2 .... ^

4
1 Доведение плана и порядка работы 00.00 —  00.00

2 Информация:« » 00.00 —  00.00

3 Работа с руководителями групп офицеров и 
прапорщиков:
Инструкторско-методическая лекция иа тему:
« » 
Обсуждение:« »

00.00 —  00.00

4 Работа с руководителями групп солдат и сержантов; 
Инструкторско-методическая лекция на тему:
« » 
Выступление:« »

00.00 —  00.00

5 Работа с руководителями групп военнослужащих- 
женщин:
Инструкторско-методическая лекция иа тему:
« »

00.00 —  00.00

6 Перерыв 00.00 —  00.00

7 Выступление:« » 00.00 —  00.00

8 Обзор:« » 00.00 —  00.00

9 Информация:« » 00.00 —  00.00

10 Подведение итогов показного занятия. Постановка задач 
руководителям групп О ГП  па месяц

00.00 —  00.00

Заместитель командира войсковой части 00000
по воспитательной работе ____________

Вариант 
записи проверяющего занятия 

по общественно-государственной подготовке*

. проверил организацию и проведение занятия по теме:

Руководитель занятия.

* План составляется ежемесячно (занятие показное либо инструктивно-методичес
кое).



о

Вывод: занятие проведено на высоком (низком) теоретическом и организа
ционно-методическом уровне. Уверенное (неуверенное) владение материалом 
)уководителем группы позволило (не позволило) ему достичь целей занятия. 
Зопросы занятия раскрыты полностью (не полностью).

Группа к занятию готова (не готова). У слушателей имеются (не имеются) 
в наличии конспекты лекций и письменные принадлежности. Руководитель 
занятия умело использовал (не использовал) при изложении материала на
глядные пособия и технические средства обучения, что способствовало 
(не способствовало) всестороннему раскрытию предложенных для обсужде- 
ния'вопросов. Наличие личного состава на занятии соответствует (не соот
ветствует) списку в журнале.

Оценка за занятие: «отлично», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Если имеются недостатки и замечания, то их следует указать:
1. На занятии отсутствует чел., у  военнослужащих не подготов

лены письменные принадлежности.
2. Вопросы занятия руководителем полностью не раскрыты (не сделаны 

выводы, не подведены итоги и т. д.).
3. Руководитель занятия излишне привязан к тексту материала, что не спо- .( 

собствует установлению психологического контакта с аудиторией.
4. Материал занятия не воспринимался аудиторией из-за отсутствия его 

систематизации.
5. Технические средства обучения и наглядные пособия руководителем не 

используются.
Рекомендации по устранению недостатков:
1. Руководителю занятия следует продуктивно и полноценно использовать 

время, отведенное на самоподготовку.
2. При проведении занятия широко применять наглядные пособия и техни

ческие средства обучения.
3. Излагать материал необходимо доходчиво, подкрепляя его аргументами и 

фактами. Для этих целей следует изучить в библиотеке части дополнитель
ную литературу.

4. Для повышения методического мастерства руководителю занятий подго
товить выступление на тему: «___________________________________ ». По данной
теме выступить на инструкторско-методическом занятии в _________ (месяц).

5. К очередному занятию руководителю для утверждения представлять план 
и опорный конспект заместителю командира по воспитательной работе.

Подпись проверяющего____________
(На каждой записи должна быть резолюция заместителя командира по вос

питательной работе войсковой части с адресными указаниями или рекоменда
циями.)

Примерный перечень вопросов, подлежащих рассмотрению при проверке
состояния и результативности общественно-государственной подготовки
1. Выполнены ли учебные планы во всех формах общественно-государствен

ной подготовки? Какие темы были изменены или добавлены и по какой причине?
2. Какой уровень усвоения военнослужащими изученного материала? Какие 

общие итоги общественно-государственной подготовки по подразделениям?
3. Выявлены ли новые формы, методы, способы организации и проведения 

занятий по общественно-государственной подготовке?
4. Каковы особенности организации и проведения занятий по общественно

государственной подготовке с различными категориями военнослужащих и 
гражданским персоналом?

5. Как организована система обучения руководителей групп? Каким обра
зом оказывалась им помощь в подготовке и проведении занятий?

Ноаольная книга юйскового психолога, офицера по организации общеавенно-государавенной гюдготовки
и военно-социальной роботы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Запись проверяющего осущ ествляется в журнале.
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6 . Обеспеченность групп учебной и методической литературой, наглядными 
пособиями, техническими средствами обучения?

7. Как повлияли занятия по общественно-государственной подготовке на 
морально-психологическое состояние личного состава, качество поставленных 
учебно-боевых задач, состояние правопорядка и воинской дисциплины?

8. Что было предпринято для повышения результативности общественно
государственной подготовки, ее влияния на личный состав?

9. Основные выводы из анализа состояния, организации, качества и резуль
тативности занятий по общественно-государственной подготовке, и предложе
ния по ее совершенствованию.

Статистические данные*.
Категория личного 

состава

Количество
групп

проверено

Оценено военнослужащих 
в (Уо)

«хор.» «уд.» «неуд.»
Офицеры
Прапорщики
Воеипослужащис-

ГраждаискиЁЁ персонал
Сержанты:
по контракту —
по призыву —
Солдаты:
по контракту —
по причыву —

Примерный перечень вопросов, 
отражаемых офицером по общественно-государственной подготовке 

и информированию в донесении на имя заместителя командира части 
по воспитательной работе (за месяц, период, год)

1. Наличие учебных планов общественно-государственной подготовки со 
всеми категориями личного состава (за анализируемый период).

2. Выполнение планов общественно-государственной подготовки (за анали
зируемый период).

3. Соблюдение установленной периодичности проведения занятий по ОГП.
4. Имели ли место факты срывов занятий и их необоснованный перенос.
5. Количество присутствующего на занятиях личного состава (процентное 

соотношение), причины отсутствия военнослужащих, регулярность и качество' 
проведения с ними дополнительных занятий.

6 . Анализ общих итогов общественно-государственной подготовки (гото
вится в виде таблицы — приложение 4) (в соответствии  с требованиями 
приказа министра обороны Российской Федерации 1999 г. М  050 итого
вая оценка воинской части по ОГП  за учебный год не м ож ет бы ть выше 
оценки, полученной ей в течение года за инспекторскую, итоговую, кон
трольные проверки, проведенные вышестояицими органами военного управ
ления).

7. Как повлияли занятия по общественно-государственной подготовке на 
морально-психологическое состояние личного состава, состояние воинской 
дисциплины, выполнение поставленных задач?

8 . Какие выявлены новые или наиболее эффективные формы, методы, спосо
бы организации и проведения занятий по общественно-государственной под
готовке; в каких подразделениях и группах?

* Числовые данные следует приводить в процентном соотношении.
** При инспектировании и проверках войск (си л ) проверять ие менее 5— 1 0 %  сол

дат, матросов, сержантов и старшин, проходящих служ бу  по призыву, 10— 1 5 %  других 
категорий воеш ю служащ их (см. приказ министра обороны Российской Федерации 
«Об ^гаиизации  общественно-государственной подготовки личного состава Вооруж ен 
ных Сил Российской Федерации* 1993 г. №  250).



9. Каковы были особенности организации и проведения общественно-госу
дарственной подготовки с различными категориями военнослужащих (о(1)Ице- 
рами, прапорщиками (мичманами), сержантами (старшинами) и солдатами (мат
росами), проходящими службу по призыву и по контракту, военнослужащими- 
женщинами)?

10. Как была организована и проводилась общественно-государственная под
готовка с гражданским персоналом?

11. Что было сделано для повышения качества и эффективности обще
ственно-государственной подготовки, ее влияния на воспитание личного со
става, укрепление воинской дисциплины?

12. Какова система работы с руководителями групп, оказания им помощи и 
подготовке и проведении занятий?

13. Недостатки в организации и проведении занятий по ОГП, их причин и 
принятые меры по их устранению.

14. Подготовка руководителей групп (качество, уровень методического мас
терства, навыки и умения по применению различных форм обучения).

15. Количество, качество и эффективность воспитательных мероприятий, про
водимых в дополнение к темам, изучаемым в системе ОГП.

16. Обеспеченность занятий учебно-методическими и техническими сред
ствами (приложение 5).

17. Состояние и эффективность использования учебно-материальной базы 
ОГП.

18. Участие руководящего состава части в проведении занятий по ОГП и 
инструкторско-методических занятий с руководителями учебных групп.

19. Уровень усвоения слушателями изученных тем.
20. Наличие системы контроля за проведением занятий по ОГП.
21. Сведения об укомплектованности должностей офицеров-воспитателей, 

их качественной характеристике и степени участия в занятиях по ОГП (гото
вится в виде таблицы — приложение 6 ).

22. Основные выводы из анализа состояния и результатов общественно
государственной подготовки и предложения по ее совершенствованию.

Донесения должны содержать конкретные факты и примеры из практики 
организации и проведения ОГП в полку (на корабле).

Нааольноя книга войскового психолога, офтера по организации общественно-государственной подготовки
и военно-социальной роботы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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18

20

Раздел 3
Психолого-педагогическая 

подготовка________

14

Состояние безопасности 
военной службы в части и 
система работы
должностных лиц по ее 
обеспечению
Воспитательная работа в 
условиях воеипой
реформы и роль офицеров 
в ее проведении
Особенности работы
командиров с
военнослужащими, 
имеющими признаки
нервно-психической 
неустойчивости и
повышенЕЮГо
суицидальЕЮГо риска_______
ОбучеЕЕие и восшЕтаЕЕие 
воиЕЮв: школа геЕЕсрала
М .И. Драгомирова
КоЕЕтролы ЕО -проверочпое
заЕЕЯТне

Итоговая проверка
СамостоятельЕЕЗя
подготовка

Итого часов:

4 I 5 1 6 7 9 I 10 I И  I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18

30 30 60

12

12

16

16
22

16

13

10

Заместитель командира войсковой части 00000 по воспитательной работе 
подполковник В. Петров

f
%
1



Приложение 2
В а р и а н т  

«Утверждаю* 
Командир войсковой части 0000^ 

генерал-майор С.Фролов 
«_____» мая 200_  года.

План
проведения учебно-методических сборов 

с руководителями групп общественно-государственной подготовки 
войсковой части 00000

Дата проведения: 21— 22 мая 200_ года.
Место проведения: гарнизонный офицерский клуб.
Цель: оказать помощь руководителям групп ОГП в соверщенствовании 

теоретической подготовки, повышении методического уровня проведения за
нятий в летнем периоде обучения.

Нааольноя книга войаового психолога, офицера по организации общественно-государственной подготовки
и военно-социальной работы

Хс
п/п Наимепооапие мероприятиЁЁ Время проведения Кто проводит

1 2 3 4
21 май 200 года —  первый лень сборов

1 Регистрация прибытия участников сборов 9.50— 10.00 Заместители 
командиров рот 1-го 

батальона по 
воспитательной 

работе
2 Вступительное слово. Доведение порядка работы 10.00-10.05 Заместитель 

командира соединения 
по воспитательной 

работе
3 Доклад: «Итоги Coeeoii подгоговки в соединении за 

зимний период обучения и задачи по 
совершенствованию учебно-воспитательного про
цесса в летнем периоде 200 учебного года»

10.05— 10.30 Командир
соединения

4 Содоклад: «Состояние и задачи О ГП . Особенности 
организации и методического обеспечения занятнЁЁ 
в летнем периоде 200_ учебного года»

10.30— 11.00 Заместитель 
командира соединения 

по воспитательной 
рабо1 е

5 «Требования министра обороны РФ , начальника 
Г У В Р  В С  Р Ф  по организации и методике 
проведения занятий по ОГП . Содержание учебного 
плана на летний период обучения»

11.00-11.50 Старший о(|)ицср по 
О ГП  и 

информированию 
соедипення

6 Перерыв 11.50— 12.00
7 Выступления с обменом опытом: Заместитель 

командира соединения 
по воспитательной 

работе
«Воспитание патриотизма, верности воинскому 
долгу на занятиях по О ГП »

12.00— 12.15 Офицер по О ГП  полка

«Опыт организации и проведения занятий но О ГП  
в ходе тактических учений и полевых выходов»

12-15— 12.30 Заместитель 
командира 

3-го батальоЕга 
по воспитательной 

работе
Индивидуальный подход к военнослужащим в ходе 
проведения различных форм занятий но О ГП »

12.30— 12.45 Психолог полка

«Практика работы руководителя группы по 
воспитанию военнослужащих в духе строгого 
выполнения требований воинской дисциплины, 
соблюдения законности и правопорядка»

12.45— 13.00 Начальник штаба 
2-го батальона



Приложения к разделу II

1 2 3 4
8 Перерыв иа обед 13.00— 14.00
9 Выступления с сообщениями: Заместитель 

кимандира 
соединения 

по воспитательной 
работе

«Методика проведения занятиЁЁ по О ГП  
(в группе солдат) с использованием наглядных 
пособий, технических средств обучения и 
современных информационных технологий»

I4.0G~I4.25 Офицер по О ГП
в/ч 00000

«Рскимендации по использованию 
художественной и военно-мемуарной 
литературы при изучении тем учебного плана 
О ГП  на летний период обучения»

14.25— 14.50 Заведующая 
библиотекой ГО К

IU Перерыв 14.50— 15.00
I I Инструкторско-методические лекции по 

наиболее сложным темам учебного плана 
летнего периода обучения:

15.00— 17.00

/ .  Д ля рукиподителей групп ОГП  с офш ерами (методический кабинет)
«Национальпый вопрос в военном 
строительстве: опыт отечественной истории и 
его использование в сплочении 
многонациональных воинских коллективов»

15.00-15.50 Заместитель 
командира 
соедннс!Н1я 

но воспитательной 
работе

«Армия и церковь: исторически)! и 
современный опыт сотрудничества»

16.00— 16.50 Заместитель 
командира 2-го 
батальона по 

воспнтателыюй 
работе

2. Для руководителей групп ОГП с прапорщиками (читальный зал библиотеки)
«Военные реформы в России во второ!! 
половине X IX  —  начале X X  вв.» 
«Международное право о правовом положении 
участников боевых действий и миротворческих 
операций»

15.00— 15.50

16.00— 16.50

Старший офицер по 
О ГП  I I  

информнропанню 
Заместитель 

командира 1-го 
батальона по 

воспитательной 
работе

3. Для руководит елей групп ОГП с солдатами, серж антами (зрительный зал ГОКа)

«Преступления против военной службы. 
Порядок привлечения восннослужищих к 
уголовной ответственности»

15.00— 15.50 Военный дознаватель 
в/ч 00000

«Век pyccKoii воинской славы (X V IIT  в.)» 16.00— 16.50 Заместитель 
начальника отдела 

воспитательной 
работы соединения

12 Просмотр и обсуждение методики 
использования на занятиях по О ГП  
документального фильма «Великая 
Отечественная война. Курская битва»

17.00-18.00 Старший офицер но 
О ГП

и ннформировпнню 
соединения

п)''

■ii



Приложение 3
«Утверждаю»

Заместитель командира войсковой части 00000 
по воспитательной работе 
подполковник В. Иванов 

«_____»_____________20 0_  года
Справка-расчет

количества газет и журналов для комнат досуга личного состава и библиотеки войсковой части 00000
на 2 -е полугодие 200 _  года

Периодические
издания

К Д  до 100 человек КД  до 75 человек К Д  до 30 человек Библиотека
клуба

войсковой
част»Е

Всего
на

часть
По 

норме 
на КД

Кол-во
К Д

Всего
экз.

издания

По 
норме 
на КД

Кол-во
К Д

Всего
экз.

издания

По
норме 
на КД

Кол-во
КД

Всего
экз.

издания
«Красная звезда» 3 10 30 2 12 24 1 5 5 1 60

«РосснЁЕская газета» 10 10 - - - - 10
Газета военного округа 
(группы BoiicK). флота

3 10 30 2 12 24 2 5 10 1 65

Республиканские, краевые, 
областные (местные) 

газеты
1 1

«Армейский сборник»
1 I

«Военная мысль» 1 1
«Воин России» 1 10 10 1 12 12 5 5 1 28

«Зарубежное военное 
обозрение» 1 1

«Морской сборник»* I 1
«Ориентир» 1 10 10 1 12 12 1 23

Военно-исторический
журнал

1 1

Только для личного состава В М Ф .

Офйцер по общественно-государственной подготовке и информированию
майор

В. Слепцов



1риложение 4
Анализ итогов обтественнотосударственной подготовки н состава руководителей групп

Категория
личного
состава

Офицеры

)УНН
Оц

(в про
ipyim С 
центах

л и
) Состав руководителей групп

Всего Прове
рено b

о .о
X а 1

Командиры 
взводов и им 

равные

Командиры 
рот и им 
равные

Командиры 
батальонов 
и им равные

Замеспггели
командира

полка

Офицеры 
аппарата 

воспитательной 
работы части

Офицеры 
штаба части

Воеппослу-
жащие-
жепщипы
Сержанты: 
но контракту 
но призыву
Солдаты: 
но контракту

С в е д е н и я  о

Приложение 5
с о с т о я н и и  у ч е б н о - м а т е р и а л ь н о й  б а з ы  о б щ е с т в е н н о - г о с у д а р с т в е н н о й  п о д г о т о в к и

№
п/п

1

Объединения, 
соединения,части 
непосредственного 

подчинения

2
в/ч 00000

Учебник 
«Во имя России» 

из расчета 1 учебник на

Учебник 
«На службе Отечеству» 
из расчета 1 учебник на 

слушателя

Политнко-адм 
карты из расч!

гр>

инистратнвныс 
ста 1 карта на 1 
Ш П У

Учебные видеофильмы 
(количество к-ассст)

Ми ра

Тре
буется

3
150
150

Полу
чено

4

Изд.
само-
стоят.

5

Требу
ется

6
500
500

Полу
чено

7

Изд.
само-

8

Требу
ется

9
30
30

Име
ется

10
30
30

стся

11
30
30

Име
ется

12
30
30

Вып. 
Л» 1

13
2
2

Вып.
№ 2

14
1
1

Вып. 
Л'5 3

15
2
2

Л?4

16
I
1

П о д г о т о в л е н о  с а м о с т о я т е л ь н о  у ч е б н ы х  м а т е р и а л о в  п о  О Г П

X»
п/п

1

Объединения, 
соединения,части 
непосредственного

2
в/ч 0Q000 

Итого

Учебных киновидеофильмов
Учебно-методических

пособий
Лекций Пам;«то к

Подготовлено

3
2
2

Планируется

4

Подготовлено

5
9
9

Планируется

6
4________
4

Подготовлено

7
9
9

Планируется

8
8
8

Подготов
лено

9
8
8

Планиру
ется

10
3
3

!
I

тз

i



Нааольноя книга войскового псшопого, офицера п о  организации общественно-государственной подготочЩ
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Раздел II 
Военно-социальная работа 

в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

Общие положения
Военно-социальная р а б о та  — система правовых, политических, эконо

мических, воспитательных, социальных и других мероприятий, проводимых в 
целях гарантированного обеспечения материально-бытовых условий и льгот 
военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей, 
гражданскому персоналу Вооруженных Сил,

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации 
организуется в соответствии с требованиями приказов министра обороны, 
директив начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации, руководителей органов военного управления.

Ниже приводится перечень приказов и директив министра обороны Россий
ской Федерации по вопросам военно-социальной работы:

— приказ министра обороны Российской Федерации «О Почетной грамоте 
Правительства Российской Федерации и грамотах министра обороны Россий
ской Федерации» 1997 г. №  56;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке оказания 
безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья и вы
платы денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военно
служащим Вооруженных Сил Российской Федерации» 1997 г. №  150;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О дополнительных 
мерах по усилению социальной защиты личного состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 1998 г. №  6 ;

—  приказ министра обороны Российской Федерации «О мерах по выполне
нию в Вооруженных Силах Российской Федерации Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» 1998 г. №  300;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О выплате окладов 
месячного содержания военнослужащим, находящимся в распоряжении ко
мандира (начальника)» 1998 г. №  414;

— приказ министра обороны Российской Федерации «Об организации в 
Министерстве обороны Российской Федерации обязательного государствен
ного страхования жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных 
на военные сборы» 1998 г. №  455;

—  приказ министра обороны Российской Федерации «О дополнительных 
денежных выплатах военнослужащим, проходящим военную службу в отда
ленных и с тяжелыми климатическими условиями местностях» 1998 г. №  460;

— приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждении Пе
речня мероприятий, которые проводятся без ограничения общей продолжи
тельности еженедельного служебного времени военнослужащих» 1998 г. 
№  492;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке учета во
еннослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, нуждающихся в

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации



получении жилых помещений или улучшения жилищных условий в избран^ 
ном постоянном месте жительства» 1998 г. №  517;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О предоставлений 
гражданам, уволенным после прохождения военной службы по призыву и при-] 
нятым на прежнее место работы, материальной помощи на первоначально* 
обзаведение хозяйством» 998 г. №  596;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке выдачи 
военнослужащим, увольняемым с военной службы, и гражданам, уволенным с 
военной службы, рекомендаций на внеконкурсное зачисление в государствен
ные общеобразовательные учреждения высшего и среднего профессионально
го образования» 1999 г. №  20;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке выплаты и 
министерстве обороны Российской Федерации единовременных пособий во
еннослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей» 
1999 г. №  55;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О сохранении за во
еннослужащими, проходящими военную службу по контракту, месячных окла
дов по ранее занимаемым воинским должностям при переводе их на воинские 
должности с меньшими месячными окладами в связи с реформированием 
Вооруженных Сил Российской Федерации» 1999 г. №  161;'

—  приказ министра обороны Российской Федерации «О дополнительных 
льготах супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контрак
ту, и граждан, уволенных с военной службы» 1999 г. №  171;

— приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждении пе
речней воинских должностей, связанных с повышенной опасностью для жиз
ни и здоровья» 1999 г. №  210;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О введении в дей
ствие денежных аттестатов военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту и призыву» 1999 г. №  225;

— приказ министра обороны Российской Федерации «Об условиях и поряд
ке заключения военнослужащими, обеспечиваемыми служебными жилыми 
помещениями, жилищного договора с Министерством обороны Российской 
Федерации» 1999 г. №  244;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О дополнительных 
денежных выплатах военнослужащим при переездах на новое место военной 
службы в другой населенный пункт, направлении в служебные командировки 
и выполнении задач вне места постоянной дислокации войнской части» 1999 г. 
№  355;

—  приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке санаторно- 
курортного обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации» 1999 г.

—  приказ министра обороны Российской Федерации «О предоставлении 
отпуска военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации, усыновившим ребенка» 1999 г. №  376;

—  приказ министра обороны Российской Федерации «Об организации про
ведения военных сборов с гражданами Российской Федерации, пребывающи
ми в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации» 1999 г. №  440;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О мерах по обеспече
нию охраны здоровья личного состава Вооруженных Сил Российской Федера
ции» 1999 г. №  466;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О предоставлении 
дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим, выполняющим 
задачи на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» 
1999 г. №  066;
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— приказ министра обороны Российской Федерации «О дополнительных 
Мерах по реализации президентской программы «Государственные жилищные

: (е|)тификаты» в Министерстве обороны Российской Федерации» 1999 г. №  534;
— приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке обеспече

ния жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации» 
2000 г. №  80;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О внесении измене
ний в приказ министра обороны Российской Федерации 1999 г. №  210» 2000 г. 
№ 196;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О мерах по выполне
нию постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2000 г. 
№ 354 «О порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой военнослу
жащих, граждан, уволенных с военной службы, и их семей, а также их личного 
имущества» 2000 г. №  300;

— приказ министра обороны Российской Федерации «Об отдельных выпла
тах военнослужащим и членам их семей» 2000 г. №  450;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О погребении погиб
ших (умерших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и 
лиц, уволенных с военной службы» 2000 г. №  500;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О повышении разме
ров оплаты труда гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации» 2000 г. №  535;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О мерах по повыше
нию эффективности деятельности органов военного управления по осуществ
лению социальной адаптации военнослужащих, увольняемых с военной служ
бы, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей» 2001 г. №  45;

— директива министра обороны Российской Федерации «Об организации 
работы с семьями военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации» 1998 г. №  Д-16;

—  приказ министра обороны Российской Федерации «О прохождении воен
ной службы военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в 
районах и местностях с неблагоприятными климатическими условиями, а так
же в воинских частях, находящихся за границей» 2000 г. №  380;

— приказ министра обороны Российской Федерации «Об обеспечении из
бирательных прав военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федера
ции» 1997 г, №  310;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О юридической службе 
Вооруженных Сил Российской Федерации» 1998 г. №  100;

—  приказ министра обороны Российской Федерации «О правовом обучении 
в Вооруженных Силах Российской Федерации» 1999 г. №  333;

—  приказ министра обороны Российской Федерации «О работе с обраще
ниями граждан в Вооруженных Силах Российской Федерации» 2000 г. №  615;

—  приказ министра обороны Российской Федерации «О совершенствова
нии отношений с профсоюзами, объединениями лиц гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации» 1996 г. №  215;

—  приказ министра обороны Российской Федерации «О мерах по улучше
нию взаимодействия с профсоюзами, объединяющими лиц гражданского пер
сонала Вооруженных Сил Российской Федерации» 1998 г. №  429;

—  директива министра обороны Российской Федерации «О мерах по укреп
лению взаимодействия Вооруженных Сил Российской Федерации с организа
циями ветеранов армии и флота» 1992 г. №  Д-33;

— директива министра обороны Российской Федерации «Об организации 
работы с семьями военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации» 1998 г. №  Д-16.

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации



Основными тенденциями в развитии социальной работы в воинской сред 
являются следующие:

— социальная работа с военнослужащими и членами их семей организует! 
ся как военным ведомством, так и неправительственными организациями 
ассоциациями, фондами, агентствами и т, п.;

—  социальная работа ведется как в рамках военных городков, так и вне' 
их — в городах и поселках, где живут военнослужащие и их семьи;

— социальная работа проводится не только с теми, кто проходит службу, но] 
и с теми, кто уволен в запас или отставку.

В процессе военно-социальной работы осуществляются следующие Mepo'j 
приятия:

— изучение и прогнозирование развития социальных процессов в воинских] 
коллективах и районах дислокации воинских частей;

— принятие управленческих решений по осуществлению социальной защи
ты военнослужащих;

— проведение правового воспитания военнослужащих;
— обучение командиров, других должностных лиц правовым основам слу

жебной деятельности по осуществлению социальной защиты подчиненных;
— рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений военнослужащих и чле

нов их семей;
— взаимодействие с органами государственной власти и местного само

управления, общественными объединениями в целях решения задач социаль
ной защиты военнослужащих и их семей;

—  оказание индивидуальной юридической помощи различным категориям 
военнослужащих в целях разрешения конкретных социально-правовых про
блем.

Социальная защищенность военнослужащих имеет три структурных ком
понента:

1 ) социально-правовой;
2 ) социально-экономический;
3) социально-психологический.
Каждый из указанных компонентов выполняет свою специфическую функ

цию и реализуется только в сочетании с другими компонентами. Социально
правовой компонент является основным в обеспечении социальной защищен
ности военнослужащих. Это позволяет рассматривать военно-социальную 
работу в качестве основного фактора обеспечения социальной защиты воен
нослужащих и представлять военно-социальную работу как комплекс меро
приятий правового, организационного, воспитательного характера.

Социальная работа осуществляется в соответствии со следующими прин
ципами:

—  гуманизм, социальная справедливость;
— системность, непрерывность, преемственность;
— сбалансированность целей и возможностей реализации социальной по

литики (как по времени, так и по необходимым ресурсам);
—  открытость (свободное выражение суждений всех групп и слоев обще

ства по вопросам социальной политики —  наличие «обратной связи» органов 
управления с массами);

—  демократизм выработки и реализации социальной политики (открытое 
обсуждение проектов крупных социально-политических решений, всесторон
нее выявление общественного мнения по основным вопросам социальных 
преобразований);

—  действенный контроль общества над реализацией социальной политики;
— адресность мер по социальной защите населения, усиление социальной 

помощи социально уязвимым и малообеспеченным группам населения.
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Основные функции и цели военно-социальной работы:
— организационно-практическая;
— деятельностно-обеспечивающая;
— защитная;
— консультативная;
— координационно-методическая.
Главная цель военно-социальной работы — создание нормальных социальных 

условий, в которых военнослужащие, гражданский персонал могли бы эффек
тивно решать возложенные на них обязанности.

Под условиями в данном случае понимается та материальная и духовная 
среда, обстановка, в которой протекают жизнь и деятельность военнослужа
щих, их семей, гражданского персонала. Создание таких условий предполагает 
решение целого ряда задач, важнейшими из которых являются:

— своевременное и полное обеспечение военнослужащих положенными 
им по закону материальными благами, всеми видами довольствия;

— четкая организация службы и быта всех категорий личного состава, пре
доставляющая необходимые возможности для профессиональной самореали
зации, повышения образовательного и культурного уровня, полноценного от- 4 
дыха и нормальной семейной жизни;

— строгое соблюдение в воинских коллективах принципа социальной спра
ведливости, гарантированная защита каждого военнослужащего от грубости, 
произвола, попрания его законных прав, унижения личного достоинства;

— поддержание на должном уровне престижности воинского труда.
Цели социальной работы могут быть главными и второстепенными, конеч

ными и промежуточными, перспективными и ближайшими. Их содержание в 
каждом конкретном случае зависит от объективно существующих условий, 
наличествующих возможностей субъектов военно-социальной работы и при
меняемых средств для их достижения.

Военно-социальная работа призвана не только удовлетворять потребности 
и интересы той или иной части военнослужащих, но и способствовать повы
шению боеготовности и боеспособности войск (сил), обеспечению возможно
сти каждого военнослужащего наилучшим образом трудиться на порученном 
ему участке.

Механизм работы по социальной защите военнослужащих, граждан, уволен
ных с военной службы, и членов их семей, гражданского персонала, включает 
три вида деятельности:

1 ) правовая деятельность (совершенствование законов, других норматив
ных актов в части, касающейся социальной защиты вышеуказанных категорий 
граждан);

2 ) организаторская деятельность (совершенствование работы командиров, 
должностных лиц органов военного управления, работников социальных струк
тур, общественных организаций);

3) практическая деятельность (совершенствование методов военно-соци
альной работы — изучение, анализ, обобщение, прогнозирование, планирова
ние, оказание помощи, выработка предложений и т. д.)

Основные задачи военно-социальной работы в Вооруженных Силах:
— выработка предложений и рекомендаций в законодательно-нормативные 

акты в интересах решения социальных проблем в военной организации;
— изучение и прогнозирование социальной обстановки в воинских коллек

тивах и в районах дислокации воинских частей; |
— осуществление правового воспитания военнослужащих;
— обучение командиров, других должностных лиц правовым основам дея

тельности по осуществлению социальной защиты подчиненных; ]
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— анализ состояния воинской дисциплины в войсках и выработка рекоме|] 
даций по ее укреплению;

—  координация деятельности по реализации прав и льгот военнослух 
щих;

—  координация деятельности, партнерство с органами государственной вл< 
сти и местного самоуправления в целях решения социальных проблем воеи1 
нослужащих;

—  обеспечение социальных гарантий военнослужащих, граждан, уволенных! 
с военной службы, и членов их семей, гражданского персонала Вооруженных^ 
Сил.

В  воинской части выработка предложений командованию по социальным] 
вопросам возлагается на старшего офицера по социальной работе и профи* 
лактике правонарушений. Эти предложения вырабатываются на основе изу
чения реального состояния дел в социальной сфере, потребностей различных ! 
категорий военнослужащих и находят свое отражение в приказах, распоряже
ниях, указаниях командиров и начальников.

Изучение и прогнозирование социальной обстановки в воинских коллекти
вах и в районах дислокации воинских частей, а также определение реального 
уровня социальной защищенности военнослужащих осуществляется всеми 
субъектами социальной работы.

Органы военного управления должны всегда иметь объективную информа
цию о социальных проблемах конкретного воинского гарнизона, конкретного 
воинского коллектива с тем, чтобы правильно выбрать правовые нормы для 
применения, находить адекватные средства разрешения данных проблем, на
иболее эффективные в той или иной ситуации формы и методы военно-соци
альной работы.

Основные формы получения информации о социальных проблемах:
—  проведение регулярных проверок и инспектирования частей и подразде

лений вышестоящими органами военного управлении;
— изучение и анализ писем, поступающих в органы государственного и 

военного управления от военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей;

— работа по анализу жалоб, заявлений, предложений в воинских частях и 
учреждениях. Эта работа регламенттуется в настоящее время главой 5 Дис
циплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации.

Получение информации о социальной обстановке в воинских коллективах 
из различных источников, с использованием различных форм и методов позво
ляет наиболее рационально и эффективно строить военно-социальную работу.

Важным направлением работы для реализации данной задачи также явля
ется определение состояния социальной защищенности военнослужащих, чле
нов их-семей, гражданского персонала. При этом изучаются следующие во
просы:

—  реализация прав и свобод всех категорий личного состава;
—  удовлетворение материальных и духовных потребностей военнослужа

щих;
—  предоставление льгот и компенсаций за особые условия военной службы;
—  защита личного достоинства военнослужащих;
—  обеспечение безопасности в процессе повседневной деятельности и бое

вой учебы.
Проведение исследований военно-социального характера составляет непо

средственную обязанность прежде всего воспитательных органов, структур 
военно-социальной работы всех уровней, офицеров по социальной работе и 
профилактике правонарушений, а также командиров всех степеней, штабов, 
других органов военного управления. Они призваны постоянно изучать соци-
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I «льные нужды и запросы военнослужащих, их семей, гражданского персонала,
I иыявлять их социально-бытовые проблемы, анализировать соблюдение их со- 
I ииальных прав и льгот, оказывать практическую помощь в их реализации, изу- 
ч«ть и обобщать передовой опыт военно-социальной работы, ее влияние на 
Морально-психологическую обстановку в частях и подразделениях.

Основные исследовательские методы: личные наблюдения, анкетирование, 
непосредственное общение с людьми, проверки выполнения законов и иных 
правовых актов, определяющих социальный статус военнослужащих, анализ 
писем и жалоб военнослужащих, членов их семей.

Под правовым воспитанием военнослужащих понимается целеустремлен
ное и систематическое влияние на сознание, чувства и психологию людей в 
целях формирования у них глубоких и устойчивых правовых представлений, 
убеждений и чувств, привития им высокой правовой культуры, навыков и при
вычек правомерного поведения. Главной задачей правового воспитания явля
ется достижение того, чтобы военнослужащие знали, всегда и везде строго и 
точно соблюдали Конституцию и законы Российской Федерации, Военную 
присягу, уставы, требования других правовых актов и активно участвовали в 
нх реализации.

По своему содержанию правовое воспитание включает в себя:
— вооружение военнослужащих необходимыми знаниями в области права, 

формирование у них уважения к праву, законности;
— привитие навыков, привычек правомерного поведения;
— воспитание нетерпимости к нарущениям законов, готовности и умения 

активно защищать свои права.
Основными средствами правового воспитания путем разъяснения и изуче

ния права являются:
— правовая пропаганда,
— правовое обучение
—  правовое самообразование.
Нормативные правовые акты о социальной защите военнослужащих начи

нают действовать только тогда, когда офицерский состав знает конкретные 
нормы права и признает право реальной силой, уважает его. Каждый коман
дир (начальник) должен четко знать правовые основы для совершения конк
ретных действий по обеспечению прав и льгот подчиненных, а также отдавать 
себе отчет в тех правовых последствиях, которые повлекут за собой эти дей
ствия. Поэтому высока значимость обучения командиров правовым основам 
служебной деятельности, так как недостаточность правовых знаний является 
причиной многих злоупотреблений со стороны должностных лиц, ущемления 
законных интересов личного состава. В  настоящее время существует необхо
димость совершенствования деятельности командных кадров в сфере военно
социальной работы. Основное внимание при этом направляется на изменение 
отношения командиров и начальников к жизнедеятельности военнослужащих 
и членов их семей в социальной сфере, усиление социальной направленности 
деятельности военных руководителей различного звена, осмысление сути со
циальной политики и специфических направлений ее реализации в Воору
женных Силах Российской Федерации посредством военно-социальной рабо
ты и др.

Первоочередными задачами обучения командиров, других должностных лиц 
правовым основам деятельности по осуществлению социальной защиты под
чиненных являются:

— повышение ответственности командиров и начальников всех степеней за 
действенность работы по реализации установленных законодательством прав 
и льгот военнослужащих и членов их семей;
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— усиление социальной направленности деятельности военных руковол|Л 
телей;

— осмысление военными руководителями сути социальной политики rocj 
дарства и специфических направлений ее реализации в Вооруженных Сили] 
посредством военно-социальной работы.

Данное обучение реализуется по трем направлениям:
1 ) осуществление теоретической подготовки командиров в области права,'
2 ) привитие им практических навыков правильного применения правовы*' 

норм в конкретных ситуациях;
3) оказание консультативной помощи.
Теоретическая подготовка осуществляется в ходе плановых занятий, путем]

самостоятельного изучения приказов и инструкций, юридической литературы.^ 
на командирских сборах.

В ходе соверщенствования практических навыков должностных лиц в пра* 
воприменительной деятельности наибольший эффект может дать использова
ние активных форм и методов обучения. Действенной формой обучения ко
мандиров и должностных лиц правовым основам служебной деятельности 
является изучение и анализ правоприменительной практики, в частности при
говоров и решений военных судов.

Большую практическую значимость имеет также подготовка и регулярная 
рассылка в войска обзоров с результатами проверок состояния военно-соци
альной работы, анализом правоприменительной практики в сфере социальной 
защиты военнослужащих, а также обобщением передового опыта этой дея
тельности.

Оказание консультативной помощи командирам, штабам, органам воспита
тельной работы по социальным проблемам имеет целью расширить область 
их осведомленности о возможностях и путях решения возникающих соци
альных вопросов.

В процессе консультирования разъясняются нормативные правовые акты о 
социальных правах и льготах военнослужащих, членов их семей, гражданского 
персонала; о пределах компетенции, правах и обязанностях органов военного 
управления, должностных лиц в социальной сфере; о механизмах, путях и 
способах решения социальных проблем в условиях Вооруженных Сил.

Основные способы консультирования:
—  индивидуальные беседы военно-социальных работников;
— выступления в подразделениях в часы воспитательной работы;
— участие в инструкторско-методических занятиях с руководителями групп 

общественно-государственной подготовки, информировании личного состава. 
Этот метод также широко применяется не только для инструктирования дол
жностных лиц, но и в работе с личным составом, семьями военнослужащих, 
гражданским персоналом, общественными институтами, различного рода ко
миссиями, создаваемыми в частях и соединениях. В этих же целях в Домах 
офицеров, библиотеках, клубах воинских частей создаются специальные кон
сультационные пункты.

Степень реализации прав и льгот военнослужащих как членов конкретного 
воинского коллектива и уровень дисциплины в нем тесно взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Там, где строго поддерживаются законность и правопоря
док, где командиры проявляют повседневную требовательность к подчинен
ным в соблюдении уставных норм, где ни одно отклонение от этих норм 
не остается без немедленного реагирования, там успешнее и легче решаются 
социальные проблемы, строго соблюдаются права и льготы военнослужащих.

В обеспечении социальной защиты военнослужащих активно участвуют 
общественные организации и объединения, действующие в воинских частях. 
При этом решаются следующие задачи:
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—  обеспечение необходимых условий для эффективной служебной дея
тельности различных категорий военнослужащих посредством утверждения 
субъектами взаимодействия принципа социальной справедливости во всех 
сферах жизнедеятельности воинских коллективов;

— обеспечение благоприятных социально-бытовых условий военнослужа
щих и членов их семей,

— забота о полном доведении положенных норм довольствия;
— регулярное изучение общественного мнения, запросов, нужд военнослу

жащих и их семей;
— информирование военнослужащих по социально-правовым вопросам;
— контроль за выполнением нормативных правовых актов о социальной 

защите военнослужащих в воинских частях и гарнизонах.
Необходимо осуществление целенаправленной и согласованной деятельно

сти всех субъектов военно-социальной работы, оперативное реагирование на 
изменения социальной ситуации в частях (на кораблях), подразделениях. Ко
ординация социальных вопросов может осуществляться через приказы, распо
ряжения, указания командования, планирование военно-социальной работы, 
рекомендации воспитательных органов и военно-социальных структур.

Координация в военно-социальной области тесно связана с оказанием мето
дической помощи тем, кто призван решать социальные проблемы военнослу
жащих, их семей, гражданского персонала. Для этого в войсках и на флотах 
используются занятия по командирской и общественно-государственной под
готовке, индивидуальные и групповые беседы по методике социальной работы, 
ознакомление с передовым опытом решения социальных проблем, проведение 
инструкторско-методических занятий и другие формы работы.

Военные гарнизоны не могут жить изолированной от внешнего мира жиз
нью; социальные проблемы жителей этих гарнизонов могут быть успешно 
решены лишь при тесном взаимодействии командования с местными органа
ми власти, предприятиями, учреждениями по месту дислокации воинских час
тей. Функции органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления в области реализации прав и льгот 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 
определены Федеральным законом «Об обороне». В статье 7 данного Закона 
записано, что указанные органы во взаимодействии с органами военного управ
ления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение законодатель
ства Российской Федерации о социальных гарантиях, установленных для граж
дан Российской Федерации в связи с военной службой, их участием в военных 
действиях, а также для членов их семей.

Трудоустройство членов семей военнослужащих, обучение детей в школах 
и содержание дошкольных учреждениях, обеспечение жильем военнослужа
щих и граждан, уволенных в запас, торгово-бытовое обслуживание —  это те 
проблемы, которые командование воинских частей решает в тесном взаимо
действии с органами местного самоуправления. Установление и поддержание 
взаимодействия с государственными органами и общественными организаци
ями по вопросам социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей, гражданского персонала организуют и 
осуществляют командиры, органы воспитательной работы, социальные работ
ники. При этом важное значение имеют личные контакты военного командо
вания и должностных лиц военно-социальных структур с представителями 
соответствующих администраций на местах, взаимное информирование о со
циальной обстановке в войсках и местах их дислокации, совместные действия 
по изысканию дополнительных источников для решения социальных проблем 
военнослужащих и их семей.
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Поддержание тесного взаимодействия с государственными органами в цен 
тре и на местах, общественными объединениями и организациями позволяет н 
нынешних сложных социально-экономических условиях более успешно ре 
шать многие социальные проблемы, в том числе проблемы обустройства войеь 
(сил), реализации предусмотренных законодательством льгот военнослужа 
щим, их семьям, адаптации и профессиональной переподготовки увольняемых 
в запас, материальной помощи нуждающимся и т. д.

Социальные гарантии представляют собой условия и средства, обеспечива
ющие гражданам возможность пользоваться установленными Конституцией 
и другими законами Российской Федерации правами и свободами. Источник 
этих гарантий —  государство. Оно законодательно закрепляет права военно
служащих, условия прохождения ими военной службы.

Среди других задач, которые призвана решать военно-социальная работа, 
отметим оказание индивидуальной психологической, юридической, материаль 
ной помощи военнослужащим в целях разрешения конкретных социально
правовых проблем; рассмотрение и разрешение жалоб, заявлений военнослу
жащих и членов их семей.

Объекты и субъекты военно-социальной работы
О бъектам и  военно-социальной работы являются:
— офицеры и прапорщики (мичманы);
—  военнослужащие контрактной службы;
— военнослужащие, проходящие службу по призыву;
— семьи военнослужащих;
— гражданский персонал Вооруженных Сил;
— ветераны войн, Вооруженных Сил.
В качестве отдельных объектов военно-социальной работы можно выде

лить:
— молодых офицеров;
— жен военнослужащих;
— льготные категории («афганцы», «чернобыльцы» и др.)
С убъектам и  военно-социальной работы являются:
— органы военного управления. Главная роль в проведении в Вооружен

ных Силах Российской Федерации государственной социальной политики, орга
низации и осуществлении военно-социальной работы принадлежит органам 
военного управления, представляющим собой организационно-штатные кол
лективы, отдельных должностных лиц, наделенных правами и обязанностями 
по руководству войсками (силами);

— командиры, штабы. Важнейшие функции в системе военно-социальной 
работы выполняют командиры (начальники) всех степеней. В соответствии с 
Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации они 
обязаны проявлять чуткость и внимательность к подчиненным, принимать меры 
к обеспечению их социальной защиты. Командиры (начальники) направляют 
деятельность органов воспитательной работы, штабов и служб на решение 
социальных проблем военнослужащих, членов их семей, гражданского персо
нала.

Непосредственными организаторами военно-социальной работы являются 
органы воспитательной работы Вооруженных Сил. Их общая обязанность со
стоит в том, чтобы активно участвовать в реализации мер по социальной за
щите военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала. В то же 
время каждый из этих органов имеет свое определенное предназначение в 
социальной сфере, вытекающее из характера социальных задач, решаемых на 
том или ином уровне военной организации.
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Выраженную социальную направленность носит деятельность кадровых 
органов армии и флота, а также военных комиссариатов. В современных усло
виях значительно усложняется их деятельность по обеспечению социальной 
адаптации военнослужащих, особенно офицеров, увольняемых из Вооружен
ных Сил, предоставлению права на льготы, выплате различных компенсаций и 
пособий;

— социальные структуры Вооруженных Сил. В Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации нет специальных социальных служб, которые могли бы на 
местах осуществлять деятельность по социально-экономической поддержке, 
оказанию социально-бытовых и иных услуг военнослужащим, их семьям. 
Удовлетворение их насущных социальных потребностей во многом достигает
ся с помощью служб тыла —  продовольственной, финансовой, вещевого снаб
жения, медицинского обеспечения. Каждая из них включена в общую систему 
военно-социальной работы и вносит свой вклад в решение социальных про
блем военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала.

Данные структуры представляют собой организационно оформленный мно
гоуровневый социальный институт, являющийся неотъемлемым элементом 
целостной системы военно-социальной работы, условно разделенный на два 
уровня: государственный и войсковой.

На государственном уровне определяющая роль принадлежит военно-соци
альным структурам, функционирующим в составе ГУВРа.

На войсковом уровне функционируют профессиональные социальные струк
туры, находящиеся организационно в составе органов воспитательной работы: 
в отделении воспитательной работы соединения —  помощник начальника 
отделения по социальной работе, а в полку —  старший офицер по социальной 
работе и профилактике правонарушений. В соединениях в штате отделения 
воспитательной работы есть инструктор по работе с семьями;

—  войсковая общественность. В решении военно-социальных задач нема
лая роль принадлежит общественным организациям, объединениям и иным 
социально значимым институтам, создаваемым в Вооруженных Силах Россий
ской Федерации. Видное место среди них занимают офицерские собрания, 
советы семей военнослужащих, женсоветы и т. д.

Офицерское собрание как форма внеслужебного общения офицеров при
звано способствовать реализации их социальных и духовных потребностей, 
развитию творческого общения, сплочению офицерских коллективов, повыше
нию активности в выполнении воинского долга, обеспечению социальной за
щищенности офицерских кадров. Собрание и его Совет постоянно изучают 
запросы, нужды, настроения офицеров, занимаются проблемами улучшения их 
бытовых и материальных условий, благоустройства офицерских общежитий. 
Они вникают в вопросы материального, медицинского, торгово-бытового обес
печения и культурного обслуживания офицерского состава, обсуждают воз
можности материальной и иной помощи офицерам, а также членам семей 
офицеров, потерявших кормильца, содействуют приобщению офицеров к цен
ностям и достижениям отечественной и мировой культуры, заботятся о воспи
тании у них социально значимых качеств.

Советы семей военнослужащих в плане социальной работы призваны за
ниматься вопросами социальной защиты интересов каждой военной семьи и 
гражданского персонала. Они оказывают помощь многодетным и молодым 
семьям, способствуют трудоустройству женщин, развитию форм надомной ра
боты, помогают в работе дошкольных учреждений, организации здорового от
дыха детей. Советы вовлекают членов семей военнослужащих в благоустрой
ство военных городков, улиц, домов, участвуют в осуществлении общественно
го контроля за работой жилищных комиссий, состоянием медицинского обес
печения, военной торговли, предприятий общественного питания, служб быта;
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— профсоюзные организации. Профессиональные союзы объединяют лии1 
гражданского персонала Вооруженных Сил, представляют и защищают их права 
и интересы. Военные руководители всех рангов строят свои отношения с ; 
профсоюзами на основе партнерства, а также на основе действующей системы 
коллективных договоров, должны создавать условия и содействовать реализа
ции их основных прав.

Профсоюзные организации предлагают командованию меры по социальной 
защите своих членов, ведут коллективные переговоры, заключают соглашения 
и коллективные договора от имени гражданского персонала, участвуют в уре
гулировании коллективных трудовых споров, осуществляют контроль за со- -х 
блюдением работодателями, должностными лицами законодательства о труде. - 
Они вправе беспрепятственно получать информацию по социально-трудовым 
вопросам;

—  органы государственной власти и управления, органы местного само
управления. Органы военного управления, военно-социальные структуры и их 
должностные лица призваны налаживать и укреплять взаимодействие с тер
риториальными, местными органами государственной власти и управления в 
социальной области.

В ряде военных округов, гарнизонов широко используются также связи с 
различного рода общественными объединениями, советами, фондами, ассоциа
циями, акционерными обществами, союзами, комитетами в решении военно
социальных вопросов, вопросов по оказанию гуманитарной помощи, организа
ции жизни и быта молодых офицеров, отдыха детей, трудоустройства жен во
еннослужащих;

—  правоохранительные органы. К их числу относятся военная прокуратура 
и суд, основной функцией которых являются охрана законности и правопоряд
ка, защита прав и свобод человека, борьба с преступностью. Их деятельность 
всемерно способствует реализации социальных прав военнослужащих, членов 
их семей, гражданского персонала.

Органы военной прокуратуры, выполняя социально-защитную функцию, спо
собствуют успешному осуществлению в войсках военно-социальной работы, 
направленной на точное исполнение норм законодательства о социальной 
защите военнослужащих. Прокурор обращает внимание на нарушение закона, 
разъясняет, в чем оно состоит, и требует его устранения. Правовая обоснован
ность прокурорских протестов определяет их высокую значимость в обеспе
чении социально-правовой защиты военнослужащих.

Важное значение в деле социальной защиты военнослужащих имеют воен
ные суды. Существенно возросла их роль в защите законных прав и интере
сов военнослужащих. Стало нормой обращение военнослужащих в суд для 
защиты своих прав. Восстановление социальной справедливости — задача, на 
решение которой направлена деятельность военных судов.

Формы и содержание военно-социальной работы
Основными формами военно-социальной работы являются:
— правовая деятельность по улучшению социальной защиты военнослужа

щих и членов их семей;
— взаимодействие с органами государственной власти и местного само

управления по вопросам социальной защиты военнослужащих и членов их 
семей;

— социологические исследования по вопросам социальной защиты военно
служащих:

— выработка предложений по проблемам социальной защиты военнослу
жащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, гражданско
го персонала;
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— собрания военнослужащих, профсоюзных организаций, семей военнослу
жащих;

— работа общественных приемных;
— приемы командирами и начальниками по личным вопросам;
— индивидуальная работа с военнослужащими и членами их семей;
— ответы на обращения и жалобы военнослужащих и членов их семей, 

ветеранов военной службы, гражданского персонала по социальным вопро
сам.

Содержание военно-социальной работы заключается в следующем:
— прогнозирование развития социальных процессов в районах дислокации 

части, подразделений и их влияния на социальную защищенность военнослу
жащих и членов их семей;

— изучение состояния военно-социальной работы и внедрение в практику 
передового опыта;

— выработка, принятие и организация выполнения управленческих реше
ний в части, касающейся социальной защиты военнослужащих, гражданского 
персонала, и членов их семей;

— внесение предложений и дополнений в разрабатываемые законодатель
ные акты, другие нормативные акты (в том числе и органов военного управле
ния), решения местных органов власти, влияющие на социальный статус воен
нослужащих, членов их семей;

— непосредственная социальная защита военнослужащих, гражданского пер
сонала, членов их семей;

— участие в проверках, в том числе совместно с органами военной юстиции, 
внутрипроверочными комиссиями, общественными организациями, выполне
ния законов и иных правовых актов, определяющих статус военнослужащих;

—  участие в решении вопросов, связанных с реализацией прав военнослу
жащих по обязательному государственному личному страхованию;

— координация деятельности, взаимодействие и партнерство с обществен
ными организациями;

—  представительство интересов коллективов военнослужащих, гражданс
кого персонала и членов их семей в местных государственных и обществен
ных организациях, взаимодействие со средствами массовой информации.

Материальная база военно-социальной работы
Материальной базой военно-социальной работы в частях и подразделениях 

являются:
— уголки правовых знаний (подразделения);
— методические классы военно-социальной и правовой работы;
— справочно-консультационные пункты в Домах офицеров, библиотеках и 

клубах воинских частей;
— наглядная агитация по военно-социальным вопросам (в помещениях учеб

ных корпусов, солдатских клубов, местах несения службы, боевого дежурства, 
местах отдыха личного состава и др.).

Так, например, уголки правовых знаний создаются и оборудуются, как прави
ло, в комнатах досуга или другом удобном для их размещения месте в подраз
делении полка. Они представляют собой специально оборудованные места 
(стенды) с полкой для литературы и других материалов по вопросам социаль
ной защиты военнослужащих, членов их семей, материалов по законодатель
ным и нормативным актам Российской Федерации.

В уголке правовых знаний должна содержаться информация:
—  о правовом положении военнослужащих, об основных обязанностях, пра

вах и льготах военнослужащих, о защите их прав, о видах юридической и 
уголовной ответственности;
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— оперативная информация «Последние изменения в законодательстве] 
Российской Федерации», «Социальная защита военнослужащих», «О нас забо«- 
тится государство» и т. д., а также порядке и часах приема по личным вопро
сам командованием части.

В обязательном порядке, наряду с учебно-методической литературой, под
борками публикаций периодической печати (по социальным и правовым во
просам), на книжной полке должны быть: Конституция Российской Федера
ции, федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязан
ности и военной службе», постановления Правительства Российской Федера
ции, изданные в развитие данных законов, Уголовный кодекс Российской Фе
дерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, уставы Во
оруженных Сил Российской Федерации и другие материалы.

Справочно-консультационные пункты создаются в целях оказания консуль
тационной помощи военнослужащим, членам их семей, всем гражданам по 
вопросам прохождения военной службы, предоставления прав, льгот, гарантий 
и компенсаций, снятия социальной напряженности в воинских коллективах, 
семьях военнослужащих и предназначены для решения следующих задач:

^  сбор и обобщение информации о социальных проблемах воинских час
тей, военнослужащих, их семей;

— накопление справочных и методических материалов по вопросам прав, льгот, 
гарантий и компенсаций, предоставляемых военнослужащим и их семьям;

— оказание практической помощи военнослужащим, членам их семей в 
решении социальных проблем;

— проведение индивидуальных и коллективных консультаций по вопросам 
прохождения военной службы, прав, льгот, гарантий и компенсаций, предостав
ляемых военнослужащим и их семьям;

— поддержание связи и взаимодействие с региональными органами соци
альной защиты населения в интересах реализации прав и льгот военнослужа
щих и членов их семей.

Штат справочно-консультационного пункта на военное время включает 
3 должностных лиц: начальник пункта (офицер), консультант (офицер), специ
алист (гражданский персонал). Общее руководство работой справочно-кон
сультационного пункта осуществляет заместитель командира воинской части 
по воспитательной работе.

Работа справочно-консультационного пункта организуется в соответствии 
с планом, составляемым на квартал. План подписывается руководителем пункта 
и утверждается заместителем командира воинской части по воспитательной 
работе.

Руководитель справочно-консультационного пункта отвечает за организа
цию работы справочно-консультационного пункта, за действенность работы 
по разъяснению нормативных правовых актов о социальной защите военно
служащих и членов их семей. Он обязан:

—  знать требования руководящих документов по вопросам социальной за
щиты военнослужащих и членов их семей;

— планировать и организовывать повседневную работу справочно-консуль
тационного пункта, составлять и контролировать выполнение графика дежур
ства должностных лиц на пункте;

— проявлять постоянную заботу об обеспечении пункта нормативными 
правовыми актами, справочными и методическими пособиями, оборудованием 
и инвентарем, необходимыми для его нормального функционирования;

—  устанавливать и поддерживать связи с органами местного самоуправле
ния, региональными органами социальной защиты населения, общественными 
объединениями, органами юстиции;
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— принимать участие в организации и проведении индивидуальных и груп
повых консультаций с военнослужащими и другими гражданами;

— приглашать к участию в работе справочно-консультационного пункта 
должностных лиц воинской части, юристов, представителей местных органов 
социальной защиты населения, общественных объединений;

— разрабатывать и утверждать инструкцию деж'урному по справочно-кон
сультационному пункту;

— вести учет обращений в справочно-консультационный пункт, организо
вывать работу по реализации поступивших от посетителей заявлений, жалоб 
и предложений по вопросам реализации прав и льгот военнослужащих и чле
нов их семей;

— докладывать заместителю командира воинской части по воспитательной 
работе о состоянии справочно-консультационной работы, проводимой пунк
том, характере поступающих обращений.

Для обеспечения повседневной работы справочно-консультационного пункта 
организуется дежурство.

Дежурный по справочно-консультационному пункту назначается из числа 
офицеров, прапорщиков, лиц гражданского персонала воинской части. Он от
вечает за организацию повседневной работы пункта, противопожарную безо
пасность, сохранность оборудования и имущества.

Дежурный подчиняется начальнику справочно-консультационного пункта. 
Он обязан:

— при приеме дежурства принять по описи документацию и оборудование, 
проверить исправность средств связи;

— в часы, установленные распорядком работы справочно-консультационно
го пункта, находиться на рабочем месте. Отлучаться с рабочего места только 
с разрешения начальника справочно-консультационного пункта;

— фамилии всех лиц, обратившихся в справочно-консультационный пункт, а 
также краткое содержание заданных ими вопросов заносить в книгу учета 
посетителей справочно-консультационного пункта;

— оказывать консультационную и методическую помощь посетителям по 
вопросам прав и льгот военнослужащих и членов их семей, предоставлять им 
возможность ознакомиться с содержанием справочных и методических мате
риалов по этим вопросам, имеющихся на пункте;

— докладывать начальнику справочно-консультационного пункта о харак
тере поступивших обращений посетителей, принятых мерах по их реализации.

3 соответствии с планом работы на справочно-консультационном пункте 
периодически организуется проведение индивидуальных и коллективных кон
сультаций по вопросам социальной защиты военнослужащих и членов их се
мей. Также организуется прием посетителей представителями вышестоящих 
органов военного управления, должностными лицами части (командиром час
ти, его заместителями, начальниками служб, помощником командира части по 
правовой работе и др.), а также представителями органов социальной защиты 
населения, общественных организаций.

Справочно-консультационный пункт оборудуется в месте, доступном для 
посещения военнослужащими, гражданами, уволенными с военной службы, 
членами их семей, всеми жителями гарнизона, как правило, в отдельном поме
щении в Доме офицеров, клубе, библиотеке или ином здании на территории 
гарнизона,

О месте расположения справочно-консультационного пункта; распорядке 
его работы, а также номерах справочных телефонов информируются личный 
состав воинской части, все жители гарнизона.

Помещение справочно-консультационного пункта обеспечивается средства
ми связи, необходимой мебелью, радио- и телеприемником, другим оборудова

.
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нием. В помещении оборудуются стенды, плакаты, турникеты с информацией | 
по вопросам прав и льгот военнослужащих и членов их семей, создается биб
лиотечка справочной и методической литературы по этим вопросам. На сто
лах или специальных шкафах помещаются подшивки газет и журналов, папки 
с вырезками из периодической печати, а также брошюры, буклеты, проспекты 
по вопросам социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

На рабочем месте дежурного по справочно-консультационному пункту по
мещается следующая документация:

—  инструкция дежурному по справочно-консультационному пункту;
—  книга приема и сдачи дежурства по справочно-консультационному пун

кту;
—  книга учета посетителей справочно-консультационного пункта и посту

пивших вопросов, жалоб, заявлений;
—  план работы справочно-консультационного пункта на текущий квартал;
—  опись имущества справочно-консультационного пункта;
— график дежурства должностных лиц по справочно-консультационному *7 

пункту; т
—  распорядок работы справочно-консультационного пункта.

Деятельность должностных лиц по организации  ̂
военно-социальной работы в части

Современный командир должен хорошо понимать сущность военно-соци
альной работы, ее цели и задачи, уметь реализовывать эти знания в практичес
кой деятельности в подразделении, части, соединении, доходя до каждого воен
нослужащего и его семьи, знать основные сферы и направления указанной ' 
работы, проявлять настойчивость и такт в контактах с людьми, заботиться о 
качественной подготовке подчиненных офицеров не только как военных спе
циалистов, но и как социальных работников.

Система работы должностных лиц по организации 
военно-социальной работы в части

Командир части  является организатором военно-социальной работы. Он 
издает приказы и другие акты военного управления, посредством которых осу
ществляет реализацию законодательства о социальной защите военнослужа
щих. В них указываются конкретные исполнители и что им предписывается 
сделать, определяются сроки выполнения поставленных задач и другие прави
ла поведения подчиненных при их выполнении.

Командир полка:
—  утверждает график отпусков военнослужащих, представленный ему на

чальником штаба;
— устанавливает распорядок дня и регламент служебного времени; прини

мает меры по улучшению быта военнослужащих, сохранению и укреплению 
здоровья личного состава;

— рассматривает и утверждает раскладку продуктов на неделю, организует 
ежедневный контроль за качеством приготовления и полнотой выдачи пищи;

—- еженедельно лично проверяет качество приготовления пищи.
Важную роль играют издаваемые командиром части ежедневные приказы 

по строевой части. Посредством приказов реализуются многие права и льго
ты военнослужащих: предоставление отпусков, производство дополнительных 
денежных выплат, направление на учебу, на лечение и т. п.

Начальник ш таба  полка обязан: составлять график отпусков военнослу
жащих полка и контролировать его выполнение; постоянно знать наличие
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людей, наличие и состояние материальных средств, повседневно руководить 
их учетом в полку; организовывать и не реже двух раз в год проводить про
верку наличия материальных средств, а также их хранения непосредственно в 
подразделениях.

Заместитель командира части по воспитательной работе  в мирное и 
военное время отвечает: за действенность работы по социально-правовой за
щите военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала; за соци
ально-правовое обеспечение в полку (на корабле).

Заместитель командира полка (корабля 1 ранга) по воспитательной работе 
обязан:

— осуществлять проведение конкретных мероприятий по укреплению воин
ской дисциплины и правопорядка, профилактике правонарушений среди лич
ного состава, сплочению воинских коллективов; по обеспечению условий бе
зопасности военной службы;

— изучать настроения, общественное мнение и психологическое состояние 
военнослужащих, реализовывать меры по поддержанию здорового нравствен
ного климата в воинских коллективах;

— организовывать и проводить работу по обеспечению социальной спра
ведливости в отношении военнослужащих, членов их семей, гражданского пер
сонала, знать их нужды и запросы, принимать меры к своевременному разре- ] ,
шению обоснованных жалоб и заявлений, а также к восстановлению нарушен- i'!;,
ных прав; I

—  оказывать практическую помощь офицерскому собранию, женскому со- ji|,'
вету, профсоюзной организации, советам и комиссиям, действующим в полку '| ji",
(на корабле);

—  поддерживать связи с органами государственной власти и местного са- ;;
моуправления, общественными объединениями граждан в целях решения со- ,'
циальных проблем, воспитания личного состава, организации военно-профес- ;j
сиональной ориентации молодежи и пропаганды военной службы; j,|

—  создавать условия для духовного и культурного развития военнослужа
щих, организовывать досуг личного состава;

— контролировать своевременность доставки и вручения личному составу 
периодических изданий и почтовых отправлений.

Зам еститель командира полка по ты л у  отвечает за торгово-бытовое 
обеспечение личного состава, за состояние казарменно-жилищного фонда. Он 
обязан:

— организовывать своевременное обеспечение материальными средствами 
и доброкачественное питание личного состава;

— контролировать доведение положенных норм материальных средств до 
каждого военнослужащего;

— организовывать правильную эксплуатацию и своевременный ремонт всех 
жилых и нежилых зданий;

— проявлять постоянную заботу о внешнем виде личного состава, органи
зовывать своевременную выдачу обмундирования, его подгонку и ремонт;

—  организовывать банно-прачечное обслуживание подразделений полка.
Командир части, заместитель по воспитательной работе, офицер по социаль

ной работе и профилактике правонарушений должны проводить следующие 
мероприятия.

Ежедневно:
— подбор и доведение до личного состава принимаемых законов и других 

нормативных правовых актов по военно-социальным вопросам (социальным 
вопросам);

— изучение социальных нужд и запросов военнослужащих, членов их се
мей и гражданского персонала, информирование о них командира полка (ко
рабля 1 ранга), его заместителя по воспитательной работе;

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации



— индивидуальная работа с лицами, нуждающимися в решении возникших 
социальных проблем.

Еженедельно:
—  организация и проведение в одном из подразделений информирования 

личного состава по социальным проблемам, а также проведение мероприятий 
в часы воспитательной работы по разъяснению обязанностей, прав, льгот и 
ответственности военнослужащих;

—  проведение занятий в группе общественно-государственной подготовки 
по социальным и правовым вопросам;

—  изучение состояния военно-социальной работы в одном из подразделе
ний, оказание практической помощи командиру в ее организации, профилакти
ке и устранение причин правонарушений;

—  организация военно-социальной работы в одном из подразделений, обу
чение формам и методам этой работы офицеров подразделения;

—  оказание помощи командованию и щтабу полка в подготовке приказов и 
распоряжений в области социальных проблем;

—  участие в подведении итогов воспитательной работы в одном из подраз
делений полка;

— консультирование военных дознавателей части, инструктирование их в 
пределах компетенции^ порядке действия.

— проведение информирования офицерского состава, прапорщиков, членов 
их семей и гражданского персонала о законах и других нормативных актах 
Российской Федерации;

— разработка учебно-методических материалов в помощь руководителям 
групп по общественно-государственной подготовке для проведения занятий 
по социально-правовым вопросам;

— организация работы по разъяснению законов Российской Федерации и 
других нормативных актов, регламентирующих права, обязанности и социальные 
гарантии военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и учас
тие в этой работе;

— организация занятий в системе правовой подготовки личного состава, 
проведение мероприятий по формированию у него правовой культуры;

— обучение офицерского состава, прапорщиков и сержантов правовым ос
новам их служебной деятельности в рамках проводимых в полку занятий со 
старшинами и командирами взводов, сборов сержантов, учебы офицеров аппа
рата воспитательной работы;

— участие в решении конкретных социально-правовых вопросов военно
служащих, членов их семей, гражданского персонала и реализации их предло
жений, заявлений и жалоб;

— оказание методической помощи руководителям групп по общественно
государственной подготовке в проведении занятий, на которых рассматрива
ются проблемы военно-социальной работы.

Ежеквартально:
— совместно с командованием части организация проведения вечеров во

просов и ответов с личным составом, участие в их проведении;
— консультация председателей и членов внутрипроверочных комиссий ча

сти по военно-социальным вопросам, помощь в выработке и реализации при
нимаемых решений;

—  организация мероприятий с личным составом с приглашением работни
ков военной юстиции и военной прокуратуры;

— подбор и анализ принимаемых государственно-правовых актов и инфор
мирование о них командование полка. Организация оформления уголков пра
вовых знаний в подразделениях;
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—  изучение и обобщение положительного опыта военно-социальной рабо
ты, ее влияния на морально-психологическую обстановку в части;

—  анализ соблюдения установленных прав и льгот военнослужащих, чле
нов их семей, гражданского персонала, подготовка предложений заместителю 
командира полка по воспитательной работе;

—  оказание консультативной и методической помощи в организации рабо
ты и подготовке юридических обоснований решений офицерскому собранию 
полка, судам чести прапорщиков;

—  оказание помощи профсоюзной организации, советам семей военнослу
жащих в реализации нормативных правовых актов, направленных на обеспе
чение социальной защищенности гражданского персонала части.

В период обучения:
— организация военно-социальной работы с молодым пополнением, отбора 

кандидатов на контрактную службу и участие в них;
—  планирование мероприятий по военно-социальной работе, правовому вос

питанию в полку;
— совершенствование методической базы военно-социальной работы.

Система работы должностных лиц по организации 
военно-социальной работы в подразделении

Командир роты  обязан:
— еженедельно, а при необходимости —  чаще, заслушивать своих замести

телей, командиров взводов, старшину роты о нуждах и запросах военнослужа
щих, о состоянии здоровья, о доведении до них положенных норм довольствия, 
по другим вопросам, касающимся социальной сферы;

— систематически проводить индивидуальные и коллективные беседы с 
личным составом в целях выявления его нужд и запросов, социальных про
блем, жалоб и заявлений и т. п.;

—  периодически присутствуя на подъеме, утреннем осмотре, на приеме пищи, 
на помывке личного состава в бане и других мероприятиях, лично проверять у 
подчиненных наличие и состояние предметов обмундирования, постельных и 
туалетных принадлежностей, состояние здоровья и т. п.;

—  проверять правильность ведения отчетной документации по вещевому и 
продовольственному обеспечению личного состава роты, табачному, денежно
му и другим видам довольствия;

—  посещать военнослужащих, находящихся на излечении в военно-меди
цинских учреждениях;

— составлять график основных отпусков военнослужащих роты и обеспе
чивать его выполнение;

—  контролировать равномерность распределения нарядов между военно
служащими;

—  путем переписки и личного общения с родителями и другими родствен
никами подчиненных выявлять нужды, запросы, жалобы военнослужащих;

— своевременно докладывать командиру батальона о нуждах и запросах 
личного состава, удовлетворение которых лежит в компетенции вышестоящих 
начальников.

Командир взвода обязан заботиться о быте подчиненных и вникать в их 
нужды.

Зам еститель командира по воспитательной работе  обязан проводить 
следующие мероприятия по решению задач военно-социальной работы.

Ежедневно:
— изучение нужд, запросов военнослужащих, социально-правовых проблем 

в ходе боевой подготовки, несения караулов и внутренней службы;



—  контроль за доведением положенных норм довольствия (вещевого, про  ̂
довольственного и др.);

—  индивидуальная работа с военнослужащими, нуждающимися в рещенииТ 
социальных проблем.

— проведение информирования личного состава по доведению законов, нор
мативных актов Российской Федерации о правах, льготах и обязанностях во
еннослужащих, их социальной защите;

— организация занятий в группах общественно-государственной подготов
ки по военно-социальным вопросам и личное участие в их проведении.

Ежемесячно:
— обучение командиров (индивидуально-методические занятия), сержантс

кого состава правовым основам служебной деятельности;
—  проведение вечеров вопросов и ответов по социально-бытовым пробле

мам;
— обновление уголка правовых знаний, информации на стенде в комнате 

досуга личного состава.
Одним из важнейших направлений по реализации задач военно-социальной 

работы является материально-бытовое обеспечение подчиненных, которое вклю
чает:

— организацию ротного хозяйства;
— обеспечение вещевым имуществом;
— помывку личного состава.

Организация войскового, ротного хозяйства 
как направление военно-социальной работы

Важнейшей обязанностью командиров (начальников) являются организа
ция и ведение войскового хозяйства, обеспечение рачительного использова
ния финансовых и других материальных средств в интересах социальной за
щиты подчиненного личного состава.

Ротное хозяйство организует командир роты. Он руководит ротным хозяй
ством и несет ответственность за его состояние и обеспечение личного соста
ва положенными материальными средствами. Помощниками и исполнителя
ми распоряжений командира роты по ведению хозяйства являются команди
ры взводов и старшина роты. Указанные должностные лица обязаны: знать 
нормы снабжения материальными средствами и порядок обеспечения ими 
личного состава; осуществлять контроль за правильным использованием и 
расходованием материальных средств; проводить проверки наличия и каче
ственного состояния материальных средств в установленные сроки. Содержа
ние и эксплуатация закрепленных за ротой помещений и специального обору
дования должны обеспечивать нормальные бытовые и санитарно-гигиеничес
кие условия для личного состава. Во всех ротах должен строго соблюдаться 
установленный порядок размещения военнослужащих, содержания, отопления, 
проветривания и освещения помещений, эксплуатации казарменного инвента
ря, мебели и другого имущества.

Порядок обеспечения личного состава роты вещевым имуществом
На период службы в Вооруженных Силах Российской Федерации каждый 

солдат и сержант получает в личное пользование положенные ему по норме 
снабжения обмундирование и обувь. Выдача обмундирования и обуви произ
водится, как правило, два раза в год, по зимнему и летнему планам (в октябре 
и в апреле).
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Первая выдача вещевого имущества лицам, призванным на военную службу, 
осуществляется по прибытии их к месту службы и зачислении'в списки воин
ской части. Парадно-выходное обмундирование, ватные куртки и специальная 
одежда выдаются после распределения и прибытия молодого пополнения в 
подразделения части. Последующие выдачи предметов вещевого имущества 
производятся по истечении сроков носки ранее выданных вещей.

Призванным на военную службу одновременно с новым обмундированием 
выдаются рабочие хлопчатобумажные китель и брюки, а для выполнения хо
зяйственных, строительных работ, обслуживания вооружения и техники, кро
ме того, из запасов части (подразделения) выдаются ватная куртка или тело
грейка, головной убор по сезону и обувь.

Солдаты и сержанты, проходящие военную службу по призыву, обеспечива
ются также полотенцами для вытирания ног, тапочками для пользования внутри 
казармы и прикроватными ковриками. Полотенца для ног выдаются за счет 
выслуживших срок, не годных к дальнейшему использованию. На полотенцах 
ставится клеймо «Н» размером 20 х 30 мм. Тапочки изготавливаются силами 
частей из материалов, получаемых от разборки списанной обуви, а прикроват
ные коврики размером 50 х 30 см —  из списанных одеял.

Военнослужащим, находящимся на казарменном положении, выдаются по
стельные принадлежности: подушка, наволочка подушечная верхняя, две про
стыни, матрац и одеяло.

Инвентарные вещи отпускаются роте для выдачи их личному составу во 
временное индивидуальное или групповое пользование. Вещи, выдаваемые для 
группового пользования, закрепляются за старшиной роты.

В подразделениях в качестве подменного фонда постоянно должны содер
жаться годные к носке хлопчатобумажные носки и обувь (5— 7 комплектов 
из числа предметов, выслуживших установленные носки сроки). На обувь 
подменного фонда ставится клеймо «ПФ» и клеймо с обозначением срока 
выдачи в носку.

Получает со склада воинской части, выдает личному составу роты и ведет 
учет вещевого имущества старшина роты.

Обмундирование и обувь, выдаваемые в носку военнослужащим, должны 
быть строго подобраны соответственно телосложению, росту, полноте и разме
рам. Подгонка (подбор) обмундирования и обуви производится на складе ча
сти на основании данных обмера личного состава, произведенного в подразде
лении. При необходимости производится пригонка обмундирования, осуще
ствляемая портным под руководством начальника вещевой службы части.

Выдаваемые военнослужащим, проходящим службу по призыву, предметы 
вещевого имущества являются собственностью государства, и поэтому каж
дый военнослужащий обязан принять все меры к их сбережению, сохранению 
и правильному ношению (эксплуатации).

При утрате военнослужащим вещевого имущества новые предметы на за
мену утраченных не выдаются. По решению командира части этому военно
служащему выдаются годные к носке, но бывшие в употреблении предметы 
вещевого имущества. По факту утраты командиром части назначается адми
нистративное расследование.

Порядок банно-прачечного обслуживания личного состава
Банно-прачечное обслуживание личного состава включает:
— организацию регулярной еженедельной помывки в бане военнослужа

щих, проходящих службу по призыву, с обязательной сменой нательного, по
стельного белья и портянок;

— стирку нательного, постельного, столово-кухонного белья, хлопчатобумаж
ного обмундирования, одеял и спецодежды;
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— химическую чистку и подкраску обмундирования, одеял и спецодежды;
— дезинфекцию и дезинсекцию обмундирования и постельных принадлеж

ностей;
— ремонт белья в прачечных;
—  снабжение моющими материалами для банно-прачечных, санитарно-гиги

енических и туалетных надобностей, а также обеспечение денежными сред
ствами на оплату расходов по банно-прачечному обслуживанию.

Воинские части (соединения) организуют банно-прачечное обслуживание 
личного состава в гарнизонных или войсковых банях и прачечных, а также в 
местных гражданских банях и прачечных.

Ответственность за организацию и состояние банно-прачечного обслужи
вания личного состава несет заместитель командира части по тылу.

Непосредственная организация банно-прачечного обслуживания личного 
состава возлагается на начальника вещевой службы части (соединения), кото
рый организует: еженедельную помывку личного состава и обеспечение его в 
дни помывки моющими материалами, нательным и постельным бельем, поло
тенцами и портянками; эксплуатацию бань и прачечных; хранение и выдачу 
банно-прачечного имущества, материалов и инвентаря; заготовку для нужд 
части (соединения) мелкого банно-прачечного инвентаря и банных мочалок; 
сдачу белья и портянок в стирку не позднее следующего дня после помывки; 
ремонт нательного и постельного белья силами личного состава прачечной и 
штатными портными, контроль за работой банно-прачечных предприятий и 
качеством обработки белья.

Контроль за полнотой охвата помывкой личного состава подразделения, осо
бенно лиц, находившихся в суточном наряде и прибывших из командировок, 
возлагается на командира подразделения.

Старшина роты организует помывку всего личного состава и ведет учет 
посещения бани и замены ему нательного и постельного белья по специально 
заведенной книге.

Помывка в бане личного состава части (соединения) производится ежене
дельно с обязательной одновременной сменой полного комплекта нательного, 
постельного белья и портянок.

Повара, хлебопеки моются в бане ежедневно', смена нательного белья им 
производится не реже двух раз в неделю, а спецодежды —  по мере загрязне
ния.

Подразделения сдают в стирку грязное белье в день его смены:
— в воинских частях, имеющих свои прачечные, —  непосредственно в эти 

прачечные;
— в воинских частях, обслуживаемых гарнизонными и коммунальными пра

чечными, —  на вещевой склад части, который затем рассортировывает белье 
попредметно и не позднее следующего дня после помывки личного состава в 
бане сдает в стирку.

Стирка, сушка и глажение солдатских верхних рубашек к мундирам прово
дится в прачечных или солдатских комнатах бытового обслуживания, а при их 
отсутствии рубашки стираются самими солдатами в специально отведенных и 
оборудованных для этой цели местах.

Предусмотренное нормами снабжения к отпуску мыло выдается:
— для туалетных надобностей личного состава —  на руки на месяц вперед;
— на разовую помывку — непосредственно в бане, а также может выда

ваться на месяц вперед на руки;
— на санитарно-гигиенические нужды (поварам, хлебопекам, медработни

кам и др.) отпускается в места коллективного пользования (к умывальникам).

Нааольноя книга войскового лсиколого, офицера по организации общеавенно-государственной подготовки
и военно-социальной работы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Контроль за реализацией законодательства 
о социальной защите

Важное значение имеет четко налаженная деятельность командиров и на
чальников по осуществлению контроля и проверки исполнения законодатель
ства о социальной защите военнослужащих.

В соответствии с общевоинскими уставами на командиров (начальников) 
возложена обязанность следить за полнотой доведения до подчиненных уста
новленных норм довольствия, производить осмотры и опросы личного состава, 
проводить регулярные проверки наличия и движения материальных средств в 
подчиненных частях и подразделениях. В случае выявления недостатков ко
мандир обязан принять все меры по привлечению к ответственности винов
ных лиц, возмещению причиненного ими ущерба, восстановлению нарушен
ных прав подчиненных. Этим же целям служит проведение регулярных про
верок и инспектирования подчиненных войск (сил) вышестоящими органами 
военного управления. Путем инспектирования и проверок детально изучают
ся все стороны социального обеспечения военнослужащих, условия их жизни 
и быта, полнота реализации установленных законом их прав и льгот. На осно
ве полученных данных оценивается реальный уровень социальной защищен
ности военнослужащих и их семей, а также состояние законности в этой 
сфере. Таким путем вскрываются нарушения правовых норм, их причины и 
условия и принимаются конкретные меры по устранению выявленных недо
статков. В Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Феде
рации подчеркнуто, что командиры (начальники), виновные в неисполнении 
обязанностей по реализации прав и законных интересов военнослужащих, 
несут установленную законом ответственность. За ненадлежащее исполне
ние должностными лицами своих обязанностей предусмотрена юридическая 
ответственность.

Организация и основные направления 
военно-социальной работы

в  соединении отделение воспитательной работы несет ответственность за 
социально-психологическую работу непосредственно в частях и подразделе
ниях, за деятельность должностных лиц по изучению настроений, нужд, запро
сов личного состава, своевременному принятию совместно с командирами, 
штабами и во взаимодействии с органами власти на местах необходимых мер.

Командиры (начальники) направляют деятельность органов воспитатель
ной работы, штабов и служб на решение социальных проблем военнослужа
щих, членов их семей и гражданского персонала.

Непосредственными руководителями и организаторами военно-социальной 
работы являются воспитательные органы, заместители командиров по воспита
тельной работе. Конкретные функциональные обязанности в области военно
социальной работы возложены на заместителя командира части по воспита
тельной работе. Он организует и проводит работу по обеспечению социаль
ной справедливости в отношении военнослужащих, членов их семей, граждан
ского персонала, изучает их нужды и запросы, принимает меры к своевремен
ному разрешению обоснованных жалоб и заявлений, а также к восстановле
нию нарушенных прав, поддерживает связи с органами государственной влас
ти и местного самоуправления, общественными объединениями граждан в целях 
решения социальных проблем.

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации



Обязанности офицера по социальной работе I
и профилактике правонарушений

Обязанности офицера по социальной работе и профилактике правонаруше-i 
ний определены приказом министра обороны Российской Федерации 1995 г.: 
№ 226.

Офицер по социальной работе и профилактике правонарушений полка (ко-' 
рабля 1 ранга) отвечает за состояние и организацию социальной работы, про-, 
ведение воспитательных мероприятий по укреплению воинской дисциплины 
и профилактике правонарушений в полку (на корабле). Он подчиняется заме-- 
стителю командира полка (корабля 1 ранга) по воспитательной работе.

Офицер по социальной работе и профилактике правонарушений полка (ко
рабля 1 ранга):

— изучает социальные процессы среди военнослужащих и гражданского 
персонала полка (корабля), разрабатывает предложения командиру по преду
преждению негативных социальных явлений и участвует в их реализации;

— обязан знать нужды, запросы военнослужащих и членов их семей, граж
данского персонала, информировать о них командира полка (корабля), совмес
тно с другими должностными лицами принимать меры по своевременному 
разрешению социально-бытовых проблем;

— лично проводит работу по разъяснению приказов и директив министра 
обороны Российской Федерации по социальным вопросам;

— организует взаимодействие и оказывает помощь общественным органи
зациям, действующим в полку (на корабле) в их работе по социальной защите 
военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала и разрешению 
социально-бытовых проблем;

— обязан знать состояние воинской дисциплины в полку (на корабле), вы
рабатывать предложения командиру по ее укреплению, оказывать помощь 
командирам подразделений в проведении воспитательных мероприятий по 
предупреждению правонарушений;

—  участвует совместно с помощником командира полка (корабля) по пра
вовой работе в правовом воспитании личного состава, формировании у него 
дисциплинированности, укреплении единоначалия;

—  совместно со штабом полка (корабля), командирами подразделений ана
лизирует передовой опыт работы по укреплению воинской дисциплины и про
филактике правонарушений и несет ответственность за его обобщение и вне
дрение;

— участвует в обучении должностных лиц полка (корабля), командиров 
подразделений практике и методике индивидуально-воспитательной работы с 
личным составом, укрепления воинской дисциплины и правопорядка.

Военно-социальный работник должен знать;
— законодательные и иные нормативные акты по социальной работе с во

еннослужащими, членами их семей, гражданским персоналом;
— организацию анализа и разработки военно-социальных программ;
— вопросы обеспечения социальных прав военнослужащих и членов их 

семей;
— проблемы социального обеспечения воинского труда и быта;
— работу общественных организаций и институтов по социальным пробле

мам;
— психологию, социологию, специфику работы в различной социальной сре

де воинских коллективов и членов семей военнослужащих, гражданского пер
сонала;

— основы общей и семейной психологии;

Нааольноя книга войскового психолого, офицера по организации общественно-государственной подготовки
и военно<оциальной роботы \



— формы И методы военно-социальной работы, информирования личного 
состава;

— нормы семейного, трудового, жилищного законодательства;
— основы уголовного и гражданского права;
— основы уголовного и гражданского процессуального права;
— передовой отечественный и зарубежный опыт социальной работы в во

инских коллективах.
Военно-социальный работник должен уметь (в области социальной работы):
— компетентно работать с документами, регламентирующими жизнедея

тельность воинского коллектива;
— поддерживать связь с местными органами государственной власти и 

управления, общественными организациями, трудовыми коллективами, совмес
тно с ними решать вопросы социальной защиты военнослужащих, членов их 
семей;

— информировать военнослужащих о практике применения нормативных 
документов в повседневной жизни;

— осуществлять постоянное изучение запросов и настроений личного со
става, участвовать в разрещении просьб, жалоб и заявлений военнослужащих;

— заботиться о соблюдении принципов социальной справедливости в отно
шении военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала при орга
низации их труда и быта;

— осуществлять социальные мероприятия по улучшению морального и 
материального стимулирования различных категорий военнослужащих, граж
данского персонала;

— постоянно заботиться о социально-бытовом, торговом и медицинском 
обеспечении военнослужащих и членов их семей;

—  поддерживать связь с местными органами государственной власти и 
управления, общественными организациями, совместно с ними решать вопро
сы социальной защиты военнослужащих, членов их семей, гражданского пер
сонала Вооруженных Сил Российской Федерации.

Старший офицер по социальной работе и профилактике правонарушений, 
как правило, в ходе реализации задач военно-социальной работы проводит 
следующие мероприятия:

— оказывает методическую помощь руководителям групп командирской 
подготовки в организации и проведении занятий по правовой подготовке:

—  ежемесячно на инструкторско-методических занятиях с руководителями 
групп ОГП разъясняет основные положения законодательных и нормативных 
актов, дает методические рекомендации для проведения занятий по социаль
но-правовым проблемам;

— подбирает и анализирует государственно-правовые акты и информирует 
о них командование части. Организует оформление уголков правовых знаний 
в подразделениях, работу справочно-консультационного пункта, выступает с 
сообщениями, информациями перед военнослужащими, членами их семей, граж
данским персоналом;

—  ежемесячно в установленное время проводит правовое информирова
ние;

— готовит и проводит в часы воспитательной работы мероприятия по разъяс
нению обязанностей, прав и льгот, ответственности военнослужащих;

—  ежемесячно анализирует состояние правопорядка, соблюдение правовых 
норм. Вырабатывает и докладывает командованию части предложения по пре
дупреждению правонарушений и механизм их реализации. Лично участвует в 
организации и проведении мероприятий по укреплению воинской дисциплины;

—  ежеквартально организует мероприятия с личным составом с приглаше
нием работников юстиции и военной прокуратуры;
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— путем личных индивидуальных и групповых бесед, опросов изучает соци] 
альные нужды, запросы военнослужащих, членов их семей, гражданского пер] 
сонала части. Анализирует выполнение должностными лицами обязанностей] 
прямо влияющих на социальную обстановку в части, готовит предложения! 
командиру и участвует в их реализации;

— в процессе командирских занятий и индивидуально участвует в обуче
нии командиров взводов, рот, сержантского состава правовым основам слу-] 
жебной деятельности;

— оказывает консультативную и методическую помощь в организации ра
боты, в подготовке обоснованных решений офицерскому собранию, судам чес-, 
ти прапорщиков. Индивидуально консультирует их председателей;

—  оказывает помощь профсоюзной организации в реализации норматив-' 
ных правовых актов, направленных на обеспечение социальной защищенности 
гражданского персонала части; через командование части добивается восста
новления нарушенных прав;

— по решению командира принимает участие в разборе жалоб, заявлений, 
поступивших на имя командира части. О результатах работы докладывает по 
команде;

— ежеквартально совместно с другими должностными лицами участвует в 
подготовке и проведении вечера вопросов и ответов с личным составом;

— проводит индивидуальное и групповое консультирование по социальным 
вопросам военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала части;

—  лично участвует в изучении причин и обстоятельств происшествий и 
преступлений, приведших к гибели людей. Вносит по сути сделанных выводов 
предложения командиру части.

Принципы и порядок организации социально-диагностического 
обследования военнослужащих и воинских коллективов

Термин «диагностика» (от греч. diagnosis —  распознавание) используется 
для обозначения процесса распознавания болезни, постановки диагноза.

Социальная диагностика —  составной компонент всякой технологии соци
альной работы. Это система научно обоснованных мероприятий, нацеленных 
на выявление, изучение и оценку природы, характера, сущности социальных 
проблем отдельных людей и социальных групп, качественно-количественное 
состояние ресурсов их жизнеобеспечения, последовательности и направлений 
потенциального развития социальных процессов.

Социальная д иагностика  —  1) это деятельность по распознаванию и 
анализу социальных патологий и проблем; 2 ) процесс такого анализа с вы
ведением обоснованного заключения о предмете рассмотрения: 3) отрасль 
социальных наук, посвященная методам получения такого знания.

Основными объектами диагностики являются:
1 ) номинальные группы (так называемые категории людей):
—  военнослужащие;
— гражданский персонал;
— члены семей военнослужащих;
— категории лиц, имеющие специфические проблемы («афганцы», «черно

быльцы», наркоманы, алкоголики, семьи с низким доходом и др.);
2 ) реальные группы:
—  воинские,
— семьи;
— общественные организации;
3) конкретные люди.
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Требования, предъявляемые к методам 
социальной диагностики

При изучении номинальных социальных групп диагностические процедуры 
нацеливаются на выявление:

— реального социального положения, их специфических социальных про
блем;

— динамики социальных процессов и их общей направленности;
— отношения различных категорий клиентов к конкретным социальным 

явлениям и процессам;
— возможных путей н условий изменения неблагоприятной социальной 

ситуации.
Реализация требований, предъявляемых к методам социальной диагностики, 

предполагает изучение на практике следующего:
а) по отношению к группе:
— системы эмоциональных предпочтений и статусно-ролевых связей клиента;
— морально-психологического климата изучаемой группы;
— внутригрупповой совместимости и сплоченности коллектива;
—  стиля руководства коллективом;
б) по отношению к личности:
— адаптационных возможностей;
— индивидуально-личностных особенностей человека, лежащих в основе 

его социальной дезадаптации;
— переломных моментов, обусловленных изменением образа жизни, статус

ных позиций и кризисными событиями;
— признаков десоциализации (алкоголизм, наркомания, вступление в кри

минальную среду);
— стрессовых состояний, психических расстройств и отклонений в психике.
Результатом диагностики должно стать понимание того, где лежат корни

социальной проблемы (в проблемном коллективе или проблемной личности).

Технология социальной диагностики в работе 
с военнослужащими и членами их семей

в  военно-социальной работе диагностика —  необходимая стадия техноло
гического процесса. Диагностика как начальная стадия осуществляется офи
цером по социальной работе по отношению ко всем категориям военнослужа
щих и членов их семей и любым типам социальных проблем.

Особенностью социальной диагностики в воинском социуме является огра
ниченное использование количественных соотношений н математических 
методов. Социальная ситуация военнослужащего всегда уникальна, поэтому 
наиболее распространены технологии эмпирического наблюдения, анализа 
единичных данных.

Технология социальной диагностики в значительной мере определяется 
не только знаниями, но и умениями и навыками. Их изучение не может осно
вываться только на усвоении теории. Необходима передача технологии «из 
рук в руки», наставничество опытных специалистов и практическое научение 
начинающих.

Этапы технологического процесса в социальной диагностике:
1. Начальный этап. На нем главная задача —  выделить социальную пробле

му. Наличие проблемы можно выявить из жалоб военнослужащего, членов 
его семьи, соседей, сослуживцев, соответствующих командиров (начальников).

2. Этап сбора и анализа данных о социальной ситуации. На этом этапе 
военно-социальный работник использует два типа исследовательских мето
дов:
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— историко-генетические;
—  структурно-функциональные.
Историко-генетические методы  призваны определить время, истоки и

причины зарождения социальной проблемы, проследить ее состояние на pa;i- 
ных стадиях жизни клиента. Целый ряд социальных патологий имеет наслед 
ственную природу или, по крайней мере, социально наследуется. Если мы се 
годня не можем сказать, является ли связь пьянства и алкоголизма индивида 
с пьянством его родителей или прародителей результатом врожденных биоло
гических предпосылок, унаследованных от предшествующих поколений, или 
это влияние семейного алкогольного образа жизни, —  различные специалис
ты по-разному трактуют этот вопрос, — то наследование личностных черт, 
которые способствуют алкоголизму (инфантильность), не подлежит сомне
нию. Наследуются многие болезни, в том числе психические. Врожденные 
предпосылки лежат в основе темперамента, многих черт характера, интел
лектуального статуса индивида.

Сбор сведений о генезисе социальной проблемы можно вести с помощью 
методов социальных биографий, а также метода генограммы, особенно часто 
используемого при работе с семьей военнослужащего и т. д.

Структурно-функциональные методы  предполагают получение данных 
о текущем состоянии социальной проблемы военнослужащего, о строении 
социального объекта и связях, соединяющих различные его элементы, о его 
функциональности или дисфункциональности, т. е. о том, соответствует его 
деятельность своему предназначению или нет. Структурно-функциональные 
методы применяются как при диагностике воинского коллектива, семьи воен
нослужащего, так и при работе с отдельными военнослужащими, так как в 
случае индивидуальной работы, индивидуальной диагностики личности необ
ходимо изучить ее социальную сеть, ее функционирование в социальном окру
жении, внутреннее состояние, структуру самой личности, гармоничность или 
дисгармоничность ее внутренних элементов, согласование или рассогласова
ние социальных ролей и т. д.

Среди структурно-функциональных методов ведущую роль играет наблюде
ние, которое позволяет, во-первых, узнать оценку ситуации клиентом, познако
миться с его трактовкой имеющихся проблем. В процессе наблюдения социо- 
ном воспринимает как вербальное (словесное) сообщение, так и невербаль
ную информацию, которую он воспринимает через мимику и жесты, интона
цию, язык его тела. Поэтому при планировании диагностики тех или иных 
социальных феноменов, присущих конкретной номинальной группе, соционом 
может использовать следующие методы:

— индивидуальная диагностическая беседа;
— коллективный и индивидуальный опрос (анкетирование, интервьюирова

ние, экспертный опрос, диагностическая беседа и т. д.);
— наблюдение;
— анализ документов (писем, жалоб, заявлений публикаций, и др.);
— социальный эксперимент;
— социометрия (приложение 1 ).
Кроме методов, используются следующие методики:
— методики определения социально-психологической совместимости;
— методики определения стиля руководства коллективом;
— методики оценки морально-психологического климата в группе:
— методика M M PI, анкета «Прогноз», НПН, «Адаптивность», акцентуации 

характера, тест Спилберга (приложение 2).
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Социальная работа с семьями военнослужащих
Семья —  это малая социальная группа, необходимость которой обусловле

на потребностью в физическом и духовном воспроизводстве населения.
Взаимовлияние семьи и воинской службы обусловлено целым рядом при

чин, вытекающих из задач и целей военно-профессиональной деятельности 
военнослужащего по защите Родины. Принадлежность военного человека к 
тому или иному виду Вооруженных Сил, характер его служебной деятельнос
ти, дислокация частей и подразделений, их мобильность, прямая связь с боего
товностью — все это отражается на характере внутрисемейных отношений и 
на функционировании семьи.

Социально-психологические особенности семьи военнослужащего:
— патриотическая направленность, постоянная готовность семьи военно

служащего подчинить свою жизнь, свою судьбу высоким требованиям, предъяв
ляемым службой в Вооруженных Силах;

— необходимость неоднократной адаптации при переездах к новому месту 
службы, связанной со сменой природных, климатических, бытовых, социальных 
условий, что вызывает большие психологические, физические нагрузки воен
нослужащего и его семьи;

— психологический дискомфорт, стрессы и конфликты, вызываемые нередко 
отсутствием жилья, невозможностью трудоустроиться жене военнослужаще
го, получить место в детском учреждении, недостаточной медицинской помо
щью и т. д.;

— дефицит общения военнослужащего с семьей, жесткий регламент време
ни, что неблагоприятно отражается на психологическом климате семьи, воспи
тании детей, порождает неудовлетворенность потребностей членов семьи во 
внимании, заботе и т. д.

Важнейшей естественно-биологической функцией семьи и прямым ее на
значением является продолжение человеческого рода. Ради этой цели соб
ственно и возник институт семьи. Однако сейчас продолжается падение рож
даемости в стране. Молодые семьи предпочитают иметь, как правило, не более 
двух детей.

Доказано, что только нравственно здоровая семья обладает такой системой 
передачи социальной информации, которая позволяет ребенку осваивать ее с 
максимальной быстротой и полнотой. Успешное выполнение семьей функции 
социализации новых поколений зависит также от общего характера внутрисе
мейных отношений, от педагогической и психологической подготовки супру
гов к выполнению родительских ролей. Исследования показали, что основная 
масса семей военнослужащих успешно справляется с этой функцией.

Военно-социальная работа в отношении семей военнослужащих заключает
ся в решении ряда очень важных задач:

—  обеспечение жильем;
— организация досуга;
— разрешение внутрисемейных кризисных ситуаций (конфликтов).
Наиболее важная и острая социальная проблема — это жилищный вопрос.

Значительное количество семей военнослужащих не имеют своей квартиры; 
строительство жилья для них ведется не в соответствии с потребностями.

Взаимоотношения супругов, как и их семейное взаимодействие в целом труд
нодоступны для исследования. Концепция стадий жизненного цикла семьи 
позволила провести социально-психологический анализ взаимоотношений, 
проследить динамику развития семьи, а также выявить основные проблемы, 
которые она должна решать в определенные, наиболее важные периоды свое
го функционирования, чтобы оставаться жизнеспособной. Классификация бра
ков была проведена по продолжительности семейной жизни:

—  О— 1 год — совсем молодые;
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— 1 — 3 — молодые;
— 3— 5 — средние;
— 5— 10  —  зрелые;
— 10— 15 и более —  пожилые.
На первом этапе происходит узнавание друг друга, определение внутрисе

мейных ролей.
Второй этап развития семьи связан с рождением ребенка, что влечет :ы 

собой изменения в отношениях супругов, появление новых, родительских, оби 
занностей, перераспределение бюджета времени, материального бюджета и т. д. 
Единых ценностных ориентаций и установок к этому времени еще нет, а серь
езных проблем много. На молодой женщине лежит ответственность за жизнь 
и здоровье ребенка, она вправе ожидать помощи от мужа, а он по 12— 14 часом 
на службе. Времени не хватает не только на семью, но и на отдых и т. д. 
В этот период происходит наибольшее число конфликтов.

Третий этап характеризуется распределением внутрисемейных ролей, уста
новлением отношений. Также он связан с воспитанием детей. Основная про
блема здесь связана с дефицитом общения отца и мужа со своей семьей из-за 
большой загруженности на службе.

Четвертый этап характеризуется стабильностью, устоявшимися взаимоот
ношениями. В  это время наблюдается наименьшее число конфликтов.

Пятый этап связан с дальнейшей стабилизацией отношений.
Однако ни одна семья не обходится без конфликтов и разногласий. Основ

ными их причинами являются:
—  неадекватность добрачных представлений о реальной жизни;
— недостаток культуры общения и знаний этики и психологии совместной 

жизни;
— расхождения в интимной сфере;
— противоречие мировоззренческих установок и ценностных ориентиров;
— несогласованность ролевых семейных функций;
— неравномерное распределение домашней нагрузки;
—  различие во взглядах на воспитание детей;
—  финансовые разногласия.
Основными источниками возникновений разногласий являются:
а) внутренние:
— психологическая несовместимость;
— непонимание друг друга;
— столкновение интересов;
— стремление доминировать любой ценой;
— неудовлетворенность материальных и духовных потребностей;
б) внешние:
— дефицит общения в семье;
— отсутствие помощи друг другу;
—  неуступчивость;
—  невозможность жене трудоустроиться;
—  отсутствие жилья;
— отсутствие мест в садах, яслях;
— материально-бытовая неустроенность.
Конфликты могут проявляться в различных формах:
а) скрытая форма:
— внешне никак не проявляется;
— поздние возвращения домой;
— уклонение от совместных дел и организации досуга;
— демонстративное молчание;
— игнорирование друг друга;
—  решение важных вопросов без согласования;
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и военно-соиуюпьной роботы
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— редкий жест или взгляд, говорящий о несогласии, недовольстве;
б) открытая форма:
— откровенный разговор в корректной форме;
— провокации;
— критические высказывания;
— словесные оскорбления;
— оскорбление действиями.
Конфликты могут протекать в течение различного времени и быть кратковре

менными (одноразовыми) и длительными.
На взаимоотношения супругов влияют прежде всего условия их жизнедея

тельности в гарнизоне, а также уровень их психологической зрелости, культу
ры общения.

Стабильность семьи зависит не столько от материальных, сколько от духов
ных потребностей супругов. Особые отрицательные эмоции вызывает дефи
цит общения.

Наиболее распространенный и частый повод для ссор — разногласия в 
оценках друг друга. Особенно болезненно воспринимаются колкости, критика 
в адрес качеств характера, привычек и т. д. Когда человек не может утвердить 
себя в собственной семье, начинается дискомфорт, формируются и закрепля
ются отрицательные эмоции и чувства.

Семейные конфликты и разногласия тесно связаны с проблемой психологи
ческой совместимости. Как правило, конфликтная ситуация — это следствие 
несовместимости личностей.

Психологическая несовместимость — это невозможность в критических 
ситуациях понять друг друга, различия во внимании, мышлении и другие врож
денные и приобретенные свойства личности, которые препятствуют совмест
ной деятельности. Преодоление конфликтов зависит от умения супругов спо
рить, не нанося личных оскорблений, от способности быть тактичным, дипло
матичным, от умения пойти на компромисс.

Динамика протекания конфликта, как правило, имеет несколько этапов:
— 1 -й этап — возникает противоречие, основанное на скрытых или откры

тых процессах, т. е. противостояние;
— 2 -й этап — зарождается конфликтная ситуация;
— 3-й этап — усиливается напряженность. Происходит повышение раздра

жительности, увеличение отрицательных реакций на что-либо;
—  4-й этап — появляются обстоятельства, усугубляющие конфликт. Для 

перехода конфликтной ситуации в конфликт необходима внешняя причина;
— 5-й этап — происходит открытое столкновение сторон в острой, эмоцио

нальной форме, вплоть до оскорбительных высказываний, а иногда и физичес
ких действий;

—  6-й этап — происходит разрешение конфликта, характеризующееся тем, 
что обе стороны обозначили свои позиции и принимается какое-либо реше
ние;

—  7-й этап —  наступает послеконфликтный период, который характеризу
ется глубокими переживаниями супругов, осмыслением своих позиций.

Однако развитие конфликта в семье может идти и другими путями:
—  в гармоничной семье он протекает конструктивно и отношения стабили

зируются;
—  в негармоничной один конфликт влечет за собой появление других, что 

рано или поздно приводит к разрыву отношений.
Условно все супружеские конфликты можно разделить на внутренние (внут

рисемейные) и внешние (детерминированные служебной деятельностью 
и т. д.).

Внутренние конфликты являются следствием прежде всего того, что в од-. 
ной семье оказываются люди, обладающие противоположными взглядами на



важнейшие вопросы семейной жизни. Часто причиной является борьба 
лидерство. Но иногда происходит столкновение различных взглядов у супру 
гов на жизнь, на семью, на роли супругов и т. д.

Длительная напряженность может быть обусловлена недостаточной воспи
танностью, отсутствием гибкости в общении, неумением владеть собой и т. д.

Конфликты могут осложняться, если при этом супруги нездоровы, утомлены, 
находились в состоянии стресса.

Как правило, наиболее остро протекают семейные конфликты, вызванные 
следующими причинами: <

—  употребление спиртных напитков; j
—  подозрение в неверности; !
—  психологическая несовместимость.
Таким образом, конфликты в семье могут возникать по различным причинам 

и быть различными по степени тяжести. Большинство из них решаются пози
тивно в течение короткого времени. Иногда конфликты в семье играют пози
тивную роль, так как обозначают позиции супругов, что позволяет в дальней
шем избегать «острых углов».

В  то же время ряд конфликтов перетекают в долгосрочные и угрожают 
благополучию семьи. В этом случае необходимо вмешательство должностных 
лиц в целях разрешения конфликта, так как его затягивание может привести 
к разрушению семьи и другим тяжким последствиям (запоям, суициду, досроч
ному увольнению с военной службы и т. д.).

В каждом конкретном случае должностным лицом должно приниматься 
решение на проведение индивидуальной работы с семьей, в которой возник 
конфликт. Иногда следует поговорить с самим военнослужащим, иногда — с 
его женой. Иногда даже выступить в роли третейского судьи. Все это должно 
делаться очень тактично, но настойчиво. Никто не имеет права вмешиваться в 
жизнь чужой семьи, но каждый командир и начальник обязан заботиться о 
своем подчиненном и вникать в его нужды. И если у подчиненного большие 
семейные проблемы, то начальник должен помочь ему их решить. Тем самым 
он выражает свою заботу.

Как правило, решение на проведение беседы принимает заместитель коман
дира по воспитательной работе. Он определяет, кому из должностных лиц и с 
кем из супругов следует провести беседу. Это может быть он сам, психолог 
или офицер по социальной работе и профилактике правонарушений. Могут 
также привлекаться члены женсовета и «Службы семьи».

Беседа проходит в несколько этапов:
— 1-й этап —  происходит знакомство, вникание в ситуацию. При этом 

не должно быть каких-либо оценок, особенно критики;
—  2 -й этап —  производится поиск совпадающих интересов, преодолеваются 

психологические барьеры в общении. При этом происходит выявление всех 
сторон конфликта, обозначение позиций сторон;

— 3-й этап — социальный работник должен постараться выделить положи
тельные моменты в позиции каждой стороны, четко их обозначить, дать харак
теристику;

— 4-й этап —  должен содержать анализ самого конфликта: в чем он опасен 
для супругов, какую деструктивную функцию он несет и что отрицательного 
находится в их позициях;

— 5-й этап — необходимо обозначить позицию выхода из создавшегося 
положения, определить, что каждый из супругов должен принять и от чего 
должен отказаться;

— 6-й этап —  каждому из супругов должны быть представлены направле
ния выхода из кризисной ситуации, и они уже совместно должны определить 
конкретные пути выхода из конфликта.

Нааольноя книга войскового психолога, офицера по организации общеавенно-госудорственной подтоговаЩ
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Знание указанных выше этапов должно помочь социальным работникам в 
решении проблем затяжного семейного конфликта. В крайнем случае для его 
разрешения следует привлечь врача-специалиста (психотерапевта).

Сохранение семьи военнослужащего —  это важнейшая задача должност
ных лиц. Когда у военнослужащего крепкий тыл — он полностью отдается 
любимому делу, добросовестно выполняет свой воинский долг. И наоборот, 
когда в семье проблемы, напряженность, военнослужащему некогда думать о 
службе, он мыслями в семье, в ее делах и проблемах и его профессиональная 
деятельность отодвигается на второй план.

В директиве министра обороны Российской Федерации «Об организации 
работы с семьями военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации» от 23 июня 1998 г. №  Д-16 содержатся следую
щие требования к организации этой работы: ,

—  вопросы практической работы с семьями военнослужащих, гражданского j  1
персонала Вооруженных Сил, условия их жизни рассматривать на заседаниях 
военных советов, на семинарах и совещаниях командного состава, руководите
лей органов воспитательной работы;

— при рассмотрении вопросов предоставления жилья, финансового обеспе
чения, оказания материальной помощи учитывать нужды и потребности моло
дых и многодетных семей, семей военнослужащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей;

—  ввести в практику непосредственное общение командиров (начальни
ков) с членами семей военнослужащих и женским активом. Проявлять посто
янное внимание к жизни офицеров, прапорщиков, мичманов, военнослужащих 
контрактной службы, состоянию нравственной атмосферы в их семьях, утвер
ждению в них трезвого образа жизни;

—  на встречах с членами семей военнослужащих, сборах специалистов по 
)аботе с семьями военнослужащих разъяснять положения указов Президента 
Российской Федерации, решений Правительства Российской Федерации, при
казов и директив министра обороны по улучшению социально-экономическо
го положения, о льготах, предоставляемых военнослужащим, гражданскому 
персоналу Вооруженных Сил и членам их семей;

—  проявлять заботу об организации досуга и семейного отдыха, оздоровле
нии детей военнослужащих и гражданского персонала. В этих целях активно 
использовать возможности культурно-просветительных учреждений и спортив
ных сооружений Вооруженных Сил Российской Федерации;

—  включать в состав жилищных, аттестационных и других комиссий специ
алистов по работе с семьями военнослужащих.

На инструктора (специалиста) по работе с семьями возлагается решение 
следующих задач:

—  изучение настроений, запросов и нужд членов семей военнослужащих, 
оказание содействия в их разрешении;

—  подготовка предложений командованию по оказанию помощи семьям 
военнослужащих;

—  анализ и обобщение передового опыта работы с семьями военнослужащих;
— участие в проведении социологических исследований и опросов среди 

членов семей военнослужащих;
—  организация работы по пропаганде житейского опыта, здоровых супру

жеских отношений, добросовестного выполнения родительских обязанностей;
—  участие в работе с письмами, жалобами членов семей военнослужащих, 

оказание содействия в разрешении поднимаемых в них вопросов;
—  оказание помощи и поддержки в реализации права жен военнослужа

щих на труд в условиях рыночной экономики, в развитии предпринимательс
кой и коммерческой деятельности, профессиональной подготовке и переподго
товке. повышении квалификации;

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации



— тесное взаимодействие в решении вопросов социальной защищенности 
воспитания членов семей военнослужащих со структурными подразделеии 
ми по вопросам женщин, семьи и детей органов государственной власти субъе, 
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

— взаимодействие с общественными объединениями и благотворительны- f 
ми организациями в интересах решения социальных проблем семей военно
служащих.

Отдел воспитательной работы должен разрабатывать обязанности инструк
тору по работе с семьями.

В а р и а н т '
Должностные обязанности инструктора по работе среди семей 

военнослужащ их войсковой части 00000
Инструктор по работе с семьями военнослужащих:
1. Изучает настроения, запросы и нужды членов семей военнослужащих, 

способствует их разрешению.
2. Совместно с соответствующими службами части готовит предложения 

по вопросам, касающимся членов семей военнослужащих.
3. Систематически информирует руководство отделения воспитательной 

работы о трудностях, назревающих конфликтах в семьях военнослужащих, нх 
запросах и нуждах.

4. Организует работу по пропаганде житейского опыта семей, здоровых су
пружеских отношений, образцового выполнения родительского долга.

5. Оказывает помощь в реализации прав женщин на труд в условиях рыноч
ной экономики, профессиональную подготовку, повышение квалификации.

6 . Взаимодействует в решении вопросов социальной поддержки и воспита
нии членов семей военнослужащих с управлениями и отделами, созданными в 
районе.

7. Изучает состояние дел в части, обращая особое внимание на вопроси 
социальной защищенности семей военнослужащих, жилищные условия, трудо
устройство, обеспеченность дошкольными и школьными учреждениями.

8 . Поддерживает контакты с общественными и благотворительными орга
низациями.

9. Обучает женский актив практике решения актуальных вопросов их дея
тельности.

10. Готовит предложения по вопросам работы с семьями в общий план.
В своей работе инструктор по работе с семьями взаимодействует со всеми 

должностными лицами части по вопросам, касающимся социальной защиты 
военнослужащих. По итогам своей работы готовит доклад, который представ
ляется заместителю командира соединения по воспитательной работе.

В а р и а н т
Заместителю командира войсковой части 00000 

по воспитательной работе
Д О К Л А Д

о результатах проводимой работы с семьями  
военнослужащ их войсковой части 00000

Вся работа с семьями военнослужащих планируется и проводится в соот
ветствии с требованиями министра обороны и направлена на создание в воин
ском коллективе обстановки внимания и поддержки, вовлечение военнослу
жащих и членов их семей в общественную и культурно-досуговую жизнь 
части.

Регулярно проводятся рейды в целях изучения жилищно-бытовых условий 
в общежития, где проживают в основном молодые семьи военнослужащих. 
Результаты проверки доводятся до командования части и начальников служб, 
ответственных за быт.

Напольная книга войскового лсихолого, офицера по организации общественно-гсхударствеиной подготовки
и военно-социальной роботы



По мере возможности молодые семьи военнослужащих переселяются из 
частного сектора в общежития. Командованием отдается предпочтение же
нам военнослужащих при оформлении их на работу или службу при части. 
В целях трудоустройства жен военнослужащих и военнослужащих, уволен
ных в запас, поддерживаются деловые контакты с Центром занятости г. Сол
нечногорска. Для решения внутрисемейных конфликтов и возникающих про
блем психологического характера, а также трудностей в воспитании детей 
продолжается сотрудничество с Центром психологической помощи при Коми
тете по социальным вопросам Администрации г. Солнечногорска. Сотрудни
ками Центра было проведено 20 групповых тренингов с женами военнослу
жащих по разным проблемам. 17 женщин обратились в Центр по личным 
вопросам.

Кроме того, совместно с Центром решаются проблемы социальной защиты 
ветеранов, многодетных и неполных семей, а также семей, имеющих детей- 
инвалидов и детей с хроническими заболеваниями (помощь на дому, обеспече
ние бесплатными лекарствами, льготными путевками для санаторного лече
ния, выплата пособий и др.).

Многодетным семьям военнослужащих также уделяется особое внимание. 
Женсоветом части организуются посещения таких семей, и в доверительной 
беседе многодетные мамы делятся своими заботами и надеждами. Особо нуж
дающимся оказывается материальная помощь, а также в приоритетном поряд
ке дети из таких семей обеспечиваются местами в дошкольных учреждениях.

Совместно с офицерским клубом проводится большая культурно-массовая 
работа. Организуются выезды в московские театры и музеи, в том числе для 
детей. В августе члены семей военнослужащих выезжают в лес за грибами и 
ягодами.

Проводятся вечера отдыха для семей военнослужащих. Стали традицион
ными Новогодний бал и вечер, посвященный 8 Марта, которые посещают от 
100 до 200 военнослужащих и членов их семей. Вечерам предшествует тща
тельная подготовка. Командование выделяет деньги на приобретение призов, 
оформление зала и прочие расходы.

Стало традиционным^проведение совместно с советом ветеранов части Дня 
пожилых людей. 1 октября командование части чествует ветеранов Воору
женных Сил и ветеранов части, много лет трудившихся на разных должнос
тях. Кроме этого, ветеранам оказывается помощь в решении различных быто
вых проблем. Особо нуждающиеся обеспечиваются на зиму овощами.

Активное участие в работе с семьями принимает женсовет части (председа
тель — Петрова Л.М .). Собрания женсовета происходят ежемесячно, и круг 
обсуждаемых вопросов включает в себя подготовку и проведение празднич
ных мероприятии, организацию отдыха детей во время школьных каникул, ра
боту с льготными категориями военнослужащих и служащих, молодыми семь
ями, с личным составом. Работа ведется по секторам.

Одним из важнейших аспектов является работа с детьми. В праздники и во 
время школьных каникул для них проводятся утренники, театрализованные 
представления, выступления артистов детской цирковой студии. Благодаря 
деловым связям с Комитетом по образованию многие дети в возрасте от 14 лет 
отдыхают в лагере труда и отдыха.

В семьях ведется индивидуальная работа. Каждую среду инструктором по 
работе с семьями Л. Петровой проводится прием членов семей военнослужа
щих по личным вопросам, что позволяет лучше узнать настроение и нужды 
людей. Совместно с женсоветом планируются посещения семей военнослу
жащих. Особое внимание уделяется многодетным, молодым, неполным семьям, 
а также семьям, имеющим детей-инвалидов и детей, страдающих хронически
ми заболеваниями (5 семей). По итогам посещений на дому и в общежитиях 
информируется командование, что позволяет своевременно принимать реше
ния по назревшим вопросам.
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Максимально используются в работе возможности бассейна, спортзала н 
клуба части. Наибольшую занятость детей военнослужащих обеспечивает 
работа спортивного сектора (руководитель — майор П. Егоров). В 4 спортив
ных секциях (футбол, плавание, атлетическая гимнастика, легкая атлетика) 
занимаются 78 детей старшего и среднего возраста. Проводятся соревнова
ния и спартакиады. Команды выезжают на районные и областные соревнова
ния.

Регулярно проводятся мероприятия по чествованию юбиляров, военнослу
жащих, получивших очередное воинское звание. Их в присутствии личного 
состава части поздравляют командование и женсовет, вручают памятные ад
реса, открытки со стихами, памятные подарки. Оказывается всесторонняя по
мощь военнослужащим в решении проблем, связанных с рождением детей.

Инструктор по работе с семьями Л. Петрова ежеквартально совместно с 
женсоветом посещает школы, где обучаются дети военнослужащих, поддержи
вает тесные контакты с завучами этих школ по воспитательной работе, что 
позволяет оказывать существенное влияние на родителей, которые не уделя
ют должного внимания воспитанию и учебе своих детей, не посещают роди
тельские собрания, не принимают активного участия в жизни школы. В неко
торых случаях к этой работе подключается командование части.

Существует взаимодействие с инспекторами детской комнаты милиции 
г. Солнечногорска в целях выявления детей, состоящих на учете. Оказывает
ся действенная помощь в вопросе устройства детей в детский сад. Совместно 
со школами и детским садом проводятся различные мероприятия, например: 
посещение школьниками Центрального музея Вооруженных Сил Российской 
Федерации, спортивно-развлекательная программа «Ура! У нас каникулы». 

Практически во всех мероприятиях активное участие принимает женсовет 
части. Кроме описанной работы, члены женсовета регулярно организуют рей
ды в казарменные помещения, столовую, чайную, клуб в целях изучения усло
вий быта и отдыха личного состава и совместно с командованием части реша
ют совместные проблемы. Женщины беседуют с молодыми солдатами и их 
родителями во время посещения ими части. Ежемесячно проводятся Дни име
нинников.

Старший инструктор по работе с семьямП Л, Петрова 
Инструктор по работе с семьями организует проведение вечеров отдыха, 

различного вида поездки, экскурсии и другие виды активного отдыха. Меро
приятий не должно быть много, но они должны готовиться очень тщательно и 
иметь воспитательное значение.

Желательно практиковать проведение вечеров молодой семьи, чествования 
лучших, экскурсии в музеи, в кино, в театры, проведение викторин и т. д.

В а р и а н т
Утверждаю

Заместитель командира войсковой части 00000 
по воспитательной работе 
подполковник В. Сергеев 

«__» апреля 20 0  _  г.
Сценарий

проведения Дня молодой семьи «Любовью жизнь жива» 
в войсковой части 00000 

Зал празднично украшен разноцветными шарами и цветами. На столиках — 
вазы с мимозой. Звучит мелодия «История любви» Ф . Лея 

ЧТЕЦ: Любовь еще не все: не хлеб и не вода,
Не крыша в ливень, не нагим одежда.
Не ствол, плывущий к тонущим, когда 
Уже иссякли силы и надежды.
Не заменяет воздуха любовь,

Настольная книга войскового психолога, офицера по организации общеавенно-государхтвенной подготовЫ)
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Когда дыханья в легких не хватает,
Не сращивает кость, не очищает кровь,
Но без любви порою умирают.
ВЕДУЩ ИЙ: Добрый вечер, дорогие друзья! Многим из вас знакома эта ис

тория: встречаются двое и понимают, что их встреча не случайна, что это 
судьба. И вот — день рождения молодой семьи. Миг, ослепляющий молодоже
нов счастьем и торжественностью. Отныне у них общая судьба, два любящих 
сердца, которые поведут их по непростой дороге жизни.

i  наше нелегкое время, увы, не каждый решается связать себя узами брака.
Человек в погонах, чья военная судьба порой непредсказуема, —  тем более.
Но все сомнения сразу отступают, если поймешь, почувствуешь, что это лю
бовь. И тогда семья станет на долгие годы смыслом жизни, надежным тылом и 
основой всех добрых дел.

Молодой принято считать семью со «стажем» не более 3 лет. Вот такие 
семейные пары и станут сегодня героями нашего вечера. Им предстоит прой
ти испытание и принять участие в конкурсах, в результате чего жюри опреде
лит самую обаятельную, самую остроумную, самую артистичную и самую на
ходчивую пары.

(Представление молодых семей и членов жюри)
Первый конкурс — «Визитная карточка» (домашнее задание).
Участникам предлагается вспомнить и рассказать, где и как они познакоми

лись.
Второй конкурс — «Знаете ли вы сказки?».
ВЕДУЩ ИЙ: В каждой семье-участнице есть дети, которым родители, конечно, 

рассказывают сказки. Этот конкурс покажет, кто лучше знает сказочных героев.
1. Ростом только в 3 вершка, на спине с двумя горбами. Кто это? («Конек- 

Горбунок»).
2. Битый небитого везет («Волк и лиса»).
3. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи («Сказка о мертвой 

царевне»).
4. Чего тебе надобно, старче? («Сказка о рыбаке и рыбке»).
5. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит («Сказка о царе Салтане»).
6 . Ест за четверых, работает за семерых («Сказка о попе и его работнике 

Балде»).
7. Назовите сказки, в названиях которых упоминается цифра 3.
8 . Как звали трех былинных богатырей?
9. В названиях каких литературных произведений встречается цифра 7?
10. Назовите имя персонажа, которому доктор Айболит лечил зубы.
Третий конкурс — «Нужные вещи».
Представитель от каждой семьи достает из пакета по одному предмету.

В пакете лежат: перегоревшая электролампа, дырявый носок, пустой стер
жень от шариковой ручки и пустая консервная банка.

Задание: надо найти как можно больше новых способов использования этих 
предметов, по возможности, оригинальных. Время исполнения — 1 минута.

Подведение итогов.
Четвертый конкурс —  «Играем вместе». , ,. .
Атрибуты: 4 стула, 4 газеты, 4 разрезанные открытки, 4 бутылки.  ̂ j J|j
М ужья садятся на стулья и начинают собирать разрезанные открытки. За

кончив, встают, показывая, что задание выполнено. В игру вступают жены, ко
торые должны в пустую бутылку опустить газету, не разрывая ее.

Семья, первой закончившая игру, получает 5 очков.
Пятый конкурс — «Вопросы и ответы».
Первая пара.
М ужу: Следуете ли вы правилу «Одна голова хорошо, а две лучше» в об

суждении с женой принципиальных вопросов?
Жене: Есть ли у вас такие долги, о которых не знает муж?
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М ужу: Критикуете ли вы свою жену в присутствии родителей, собственны:) 
детей и посторонних? П

Жене: Можете ли вы вдохновить своего мужа на работу, не оказывая и.ч} 
него прямого давления?

Вторая пара.
М ужу: Не вызывает ли вашего раздражения желание жены нравиться 

не только вам, но и другим мужчинам?
Жене: Заботитесь ли вы о том, чтобы ваша внешность и поведение были 

такими же привлекательными, как перед свадьбой?
Мужу: Убеждены ли вы, что ваша жена по-прежнему высокого мнения о вас? >
Жене: Готовы ли вы предоставить мужу столько свободы, сколько требуете ; 

для себя?
Третья пара.
М ужу: Предоставляете ли вы своей жене полную самостоятельность в ве

дении хозяйства и не контролируете ли при этом ее расходов?
Жене: Можете ли вы сказать, что никогда не требовали от мужа ничего, что 

могло бы испортить его настроение, а ваше при этом поднять?
М ужу: Похвалили ли вы хоть раз за последние 10 дней жену за ее старание 

улучшить ваш быт?
Жене: Проявляете ли вы внимание к родственникам мужа и держите ли в 

себе ваши размолвки с мужем, утаивая их от своих близких?
Четвертая пара.
М ужу: Позволяете ли вы своей жене свободно тратить деньги на мелкие 

личные расходы?
Жене: Уверены ли вы в том, что настолько интересны вашему мужу, что он 

с удовольствием посвящает вам свой досуг?
М ужу: Можете ли вы без колебаний сказать, что вы не ревнивы?
Жене: Уверены ли вы в том, что никогда не докучаете мужу мелочами, кото

рые отравляют ему жизнь?
Жюри подводит итоги и объявляет победителей.

Старший инструктор по работе с семьями военнослужащих 
служащая Российской армии Л. Петрова

Важным направлением в реализации задач военно-социальной работы явля
ется работа с женсоветами, которую осуществляют:

—  в соединении — инструктор по работе с семьями;
—  в полку —  заместитель командира полка по воспитательной работе, а так

же старший офицер по социальной работе и профилактике правонарушений.
У заместителя командира по воспитательной работе имеется список женс

кого актива с указанием общественной нагрузки, которая распределяется на 
первом заседании выбранного женсовета части. Как правило, распределение 
обязанностей производится по 4— 5 направлениям. По тем же примерно на
правлениям осуществляется планирование работы.

В а р и а н т
Список женского актива войсковой части 00000

1. Служащая РА Петрова Л.П. —  председатель женсовета.
2. Служащая РА Сергеева О.Р. —  заместитель председателя женсовета, 

сектш) социальной работы.
3. Старший сержант Серова П.Л.. —  сектор общественной работы.
4. Служащая РА Курова В.Д..—  сектор культурно-массовой работы.
5. Прапорщик Сизова М :И .—  сектор по работе с детьми.
6. Старший сержант Еремина К.Б. —  сектор оборонно-массовой и спортив

ной работы.
7. Старший прапорщик Ануфриева И.Т. —  сектор оздоровительной работы.
Планирование работы женсовета осуществляется на год. План может иметь

4— 5 разделов. Мероприятия обсуждаются на общем собрании и согласовы
ваются с заместителем командира части по воспитательной работе.
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В а р и а н т
Утверждено на заседании женсовета 

от 25 ноября 2001 года
План работы женсовета войсковой части UOOUO 

на 2003 год

№
п/п Проводимые мероприятия Дата Исполнитель

Отмет
ка 0 

выпол
нении

1. Вкутриоргатшциоипая работа
1 Провести заседание женсовета в 1-ю среду 

каждого 
месяца

председатель
женсовета

Провести отчетное собрание женсовета 
части

ноябрь председатель
женсовета

3 Организовать и провести общее собрание 
женсовета части

март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь

председатель
женсовета,

ЗК В Р
4 Примять участие в занятиях с низовым 

активом части
4-й четверг 

месяца
председатель

женсовета
5 Оказать помощь помощнику командира по 

правовой работе в проведении правового 
информирования воеинослужащих-жснщии

1-й
понедельник

месяца

ежемесячно

2. Культурпо-досуговая работа с военнослужащими н чле!!ами их ceweii
1 Организовать и провести «Новогодний 

огонек» и поздравление личного состава 
части

31.12 члены
женсовета

2 Провести поздравле1гие с праздником 
Нового года детей военнослужащих части

29— 30.12 женсовет
части

3 Организовать поздравление о([)ицеров и
прапорщиков части
«С Днем защитника Отечества»

22.02 женсовет
части

4 Провести поздравление и «сладкий стол» 
солдатам и сержантам в честь «Дня 
защитника Отечества»;

23.02 чле1!ы
женсовета

5 Припять участие в поздравлении 
воеинослужащих-женщии с 
«Международным женским днем»

7— 8. 03 председатель
женсовета

6 Примять участие в поздравлении ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
военнослужащих части с Днем Победы

6— 9.05 члены
женсовета

7 Организовать праздничный вечер, 
посвящемпый Дню части

20.08 члены
женсовета

9 Совместно с командованием части провести 
посещение личным составом части музея
дво

5.09 члены
женсовета

3.
П0Д1

1̂ абота женсовета по оказанию помощи командованию части в выполнении задач 
*отовки, по предупреждению нарушений воинской дисциплины, правопорядка и С( 

безопасных условий военной службы

эосвои 
эз Данию

I Оказать помощь командованию части в 
чествовании военнослужащих, 
отслуживших положенные сроки службы

апрель,
октябрь

члены
женсовета

2 Организовать контроль за;
—  обеспечением личного состава части 
продовольствием и продовольственными 
пайками;
—  качеством приготовления пищи в 
солдатской столовой;
—  выполнением принципа справедливости 
при распределении жилой площади

ежемесячно члены
женсовета
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№
п/п Проводимые мероприятия Дата ИсполЕщтель

Отмет-1 
ка 0 

выпол
нении

3

Припять участие и окатать помощь 
комаиловапию части в проведении 
вечеров вопросов и ответов по 
проблемам материально-бытового 
обеспечения, досуга, медицинского 
обслуживания, доведения различных 
видов довольствия, социальной защиты 
и адаптации к военной службе, 
состояния межличностных отношений в 
воинском коллективе

ежемесячно члены
женсовета

4

Оказать помощь психологу части, 
начальнику медицинской службы, 
командирам подразделений в изучении 
военнослужащих, прибывших из 
военкоматов и учебных подразделений 
для прохождения слуок-бы

май-июнь
ноябрь-декабрь

члены
женсовета

5

Оргагтзовывать работу по 
психологическому сопровождению 
военнослужащих, проходящих службу 
по призыву, с признаками зазруднснной 
адаптации к Boeinioii службе и 
склонных к нарушению воинской 
дисциплины.

постоянно члены
женсовета

4. Работа с семьями военнослужащих

1
Организовать посещение детьми 
военнослужащих части расположения 
полка

май
август

председатель
женсовета

2

Организовать посещение семей 
военнослужащих имеющих трудности с 
решением жилшцных проблем

март
июнь

сентябрь
декабрь

члены
женсовета
психолог

3
Организовать посещение молодых 
офицеров в целях оказания 
нуждающимся адресной помощи

февраль
июль

октябрь

члены
женсовета

4
Назначить членов женсовета для 
организации работы с семьями 
молодых офицеров

май
ноябрь

председатель
женсовета

5
Провести тестирование семей 
военнослужащих в целях выявлеЕшя их 
проблем

декабрь
май

председатель
женсовета

6

Провести заседание женсовета по 
оказанию помощи семьям 
военнослужащих имеющих детей- 
инвалилов

декабрь председатель
женсовета

Помимо годового плана, составляется план на каждый месяц, который утвер
ждается на заседании женсовета и согласовывается с заместителем команди
ра части по воспитательной работе. Также ведутся протоколы заседаний жен
совета и протоколы общих собраний женщин части.

Военно-социальная работа по приему и вводу в строй 
молодых офицеров — выпускников ВВУЗов

Прием офицеров —  выпускников военных училищ — деятельность органов 
военного управления от момента количественно-качественного планирования



НО замещению вакантных должностей офицерами — выпускниками военных учи
лищ до окончания их первоначального изучения и размещения в части/подразде
лении, соединении.

Ввод в строй офицеров — выпускников военных училищ — деятельность 
командиров (начальников), должностных лиц, органов военного управления от 
момента начала приема до момента допуска к исполнению функциональных 
обязанностей по занимаемой должности.

Офицерские кадры являются основой Вооруженных Сил Российской Феде
рации. На них возложена главная ответственность перед страной за защиту 
своей страны, своего народа.

Особое внимание всеми должностными лицами должно уделяться молодым 
офицерам в период их приема и ввода в строй.

Роль командира, заместителя командира части по воспитательной работе, 
психолога, старщего офицера по социальной работе и профилактике правона
рушений заключается в том, чтобы организовать прием молодых офицеров, 
изучить каждого, помочь самоопределиться, полюбить офицерскую профессию.

Деятельность по приему и вводу в строй молодых офицеров можно разде
лить на 3 основных этапа:

1) деятельность должностных лиц до прибытия молодых офицеров в часть 
(подразделение);

2) прием офицеров-выпускников в части (подразделении);
3) ввод в строй молодых офицеров.

Деятельность должностных лиц до прибытия молодых офицеров 
в часть (подразделение)

На данном этапе основой является методическая подготовка командиров, 
начальников к воспитательной работе с офицерами — выпускниками учи
лищ. До командиров (начальников) доводятся требования министра обороны 
Российской Федерации, командующих видами Вооруженных Сил, командую
щих военными округами, касающиеся приема и размещения молодых офице
ров. По прибытии все офицеры должны быть обеспечены жильем. Анализиру
ются возможности по трудоустройству жен прибывших офицеров на работу, 
определению детей в детский сад и ясли.

Затем осуществляется планирование мероприятий по приему и вводу в 
строй молодых офицеров. Особое внимание при этом обращается на изучение 
индивидуально-психологических особенностей молодых офицеров, уровня их 
настроя на службу. Эту задачу, как правило, выполняют психолог части и 
командиры подразделений. Анализируются возможности части по решению 
социально-бытовых проблем молодых офицеров: помывка в бане, перевозка 
вещей, ремонт в жилых помещениях, постановка на довольствие и питание 
офицеров-холостяков в столовой. Целесообразно продумать все заранее и 
поставить задачи соответствующим должностным лицам. Так, заместитель 
командира по тылу должен решить вопрос с размещением молодых офицеров. 
Начальник вещевой службы — вопрос с выдачей формы, начальник продо
вольственной службы — подготовить к выдаче продовольственный паек. Осо
бое внимание должно быть уделено денежному довольствию. Начальник фи
нансовой службы должен быть готов в течение короткого времени по прибы
тии молодых офицеров решить вопрос о выдаче им подъемного пособия, ссуды 
на первоначальное обзаведение хозяйством.

Прием офицеров-выпускников в части (подразделении)
Основной целью данного этапа являются встреча, первоначальное размеще

ние и начало обучения прибывших офицеров.
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Этап начинается с изучения прибывших офицеров. При этом в рамках изу
чения используются следующие психолого-педагогические методы:

—  биографический метод — заключается в первоначальном изучении соци-J 
ально-демографических и профессиональных данных молодого офицера. Ре/ 
зультаты изучения должны фиксироваться в дневниках индивидуальных бе/ 
сед, что, как правило, позволяет должностным лицам в дальнейшем грамотнА 
спланировать последующую индивидуально-воспитательную работу с кажды) 
молодым офицером;

—  метод изучения документов —  при прибытии в часть личных дел ойи 
должны быть тщательно изучены. Комплексный анализ позволяет сделфь . 
вывод о том, как офицер зарекомендовал себя за период обучения в военнЬм 
учебном заведении;

—  тестирование —  позволяет выявить социально-психологические особен
ности, темперамент, характер, возможные акцентуации, ценностные opuei^Ta- 
ции, склонность к лидерству;

—  анкетирование — позволяет выявить круг проблем, которые тревожат 
молодого офицера, определить его потребности, настроение;

—  метод наблюдения за поведением молодых офицеров — самый популяр
ный метод изучения и для подготовленного педагога может дать много полез
ной информации.

Использование совокупности всех методов позволяет составить первое впе
чатление о прибывших, наметить первоначальный план работы с ними.

После социально-демографического изучения молодых офицеров составля
ется их социальная характеристика, в которой отражаются следующие сведе
ния:

—  семейное положение;
—  наличие детей;
— обеспеченность жильем;
— количество разводов;
— количество уволившихся и причины увольнения.
На данном этапе необходимо обратить внимание на первые беседы, которые 

с молодыми офицерами по прибытии их в часть проводят командиры и их 
заместители. При этом содержание беседы должно быть взаимно-познава
тельным, т. е. проводящий беседу должен не только узнать социально-демогра
фические данные собеседника, но и изложить информацию молодому офицеру 
о боевых традициях части, об особенностях службы и поведения в районе и 
месте дислокации части (подразделения) и т. д.

Положительно зарекомендовало себя закрепление за каждым прибывшим 
молодым офицером наставника из числа более старших офицеров. Это, как 
правило, благоприятно влияет на процесс адаптации офицеров в воинских кол
лективах. Наставники должны быть из числа наиболее уважаемых офицеров.

Важную роль может сыграть такая общественная организация, как собра
ние молодых офицеров. В его состав могут входить офицеры со сроком служ
бы менее трех лет. На собрании избирается Совет молодых офицеров. Совме
стно с командованием части, жилищной комиссией части Совет молодых офи
церов заботится о том, чтобы офицерам были созданы нормальные условия 
жизни и быта: все молодые офицеры должны быть размещены в общежитии, 
при общежитии должны быть оборудованы комнаты отдыха, а также бытовая 
комната. В общежитии могут назначаться старшие по комнате, этажу, которые 
отдаются приказом. Для обеспечения постоянной и конкретной заботы, а так
же контроля за офицерами, проживающими в общежитии, заместителем ко
мандира части (подразделения) по воспитательной работе отрабатывается 
график посещения общежития должностными лицами, копня которого переда
ется заведующей общежитием.

Настольная книга войскового психолога, офицера по организации общестенно-госудоравенной подготовки
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Прибытие молодых офицеров с семьями или последующее прибытие их 
семей берется на контроль заместителем командира по воспитательной рабо
те и женсоветом части, который в план своей работы включает мероприятия 
по социально-психологической адаптации жен молодых офицеров при прибы
тии к новому месту службы.

Ввод в строй молодых офицеров
Целью рассматриваемого этапа является воспитание сознательного отно

шения у прибывших молодых офицеров к исполнению своих функциональных 
обязанностей, формирование чувства ответственности и гордости за свою про
фессию, за службу в данной воинской части.

На этом этапе молодой офицер должен осознать свое предназначение, ос
мыслить и принять ценности, традиции части. Необходимо пробудить интерес 
у молодого офицера к службе, к дальнейшему самосовершенствованию и про
фессиональному росту. При этом основное время должно уделяться профес
сиональному росту.

На этапе ввода в строй молодых офицеров применяются различные формы, 
средства и методы воспитательной работы. Как правило, используются следу
ющие формы работы: офицерское совещание, постановка задач, инструктаж, 
семинары, разборы, подведение итогов, информирование, общественно-государ
ственная подготовка и др.

При работе с офицерами используются такие методы воспитания, как:
— изучение (анализ документов и т. д.);
—  воспитание (поощрение, наказание, соревнование и т. д.);
— перевоспитание (критика, переубеждение и т. д.).
Наиболее эффективными методами изучения молодых офицеров являются:
— педагогическое наблюдение —  предполагает наличие четкой цели, про

граммы наблюдения, детальную фиксацию результатов. При изучении индиви
дуальных особенностей молодых офицеров, как правило, применяется выбо
рочное наблюдение, объектом которого (в отличие от сплошного наблюдения) 
выступают только интересующие исследователя педагогические факты. Вы
борочное наблюдение может быть прямым или косвенным. Прямое характе
ризуется тем, что командир изучает поведение офицера непосредственно. При 
косвенном наблюдении он делает это через других лиц. Данные о молодых 
офицерах, полученные путем наблюдения, необходимо фиксировать в дневни
ке наблюдения или в различных формализованных бланках, хронокартах и т. д.;

—  изучение результатов практической деятельности — заключается в тща
тельном и всестороннем анализе конкретных результатов всех видов деятель
ности молодых офицеров, в особенности в сложной обстановке —  в ходе поле
тов, на учениях, при несении караульной и внутренней служб и т. п. Особое 
внимание при этом необходимо обращать на положительные и отрицательные 
моменты в деятельности молодых офицеров, выявление их причин;

—  диагностическая беседа — позволяет получить важную информацию в 
ходе изучения молодых офицеров. Непосредственный контакт, который уста
навливается между воспитателем и молодым офицером в процессе личного 
общения, дает возможность получить данные, имеющие большую достовер
ность. При умелом проведении беседы можно выявить личные переживания
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МОЛОДОГО офицера, его мнение о положении дел в подразделении, о своих това 
рищах и т. д. Основными требованиями к беседе, определяющими ее эффек 
тивность, являются: продуманность, четкость, ясность формулировки вопросов 
исключающие возможность односложных ответов; умелый выбор времени 
места проведения, создание непринужденной обстановки; обязательное фик^ 
сирование результатов беседы (после ее проведения); умение отличить субъек^ 
тивные высказывания от объективных оценок и т. д.;

— обобщение независимых характеристик — заключается в обобщений)! 
возможно большего числа сведений об изучаемом молодом офицере, получае
мых от большого числа лиц, наблюдающих за ним в возможно большем числе] 
видов его деятельности. При этом характеристики собираются на нескольких] 
уровнях: по вертикали (от начальников и старших), по горизонтали (от рав-' 
ных по должности) (здесь вопросы следует ставить только закрытые, косвен- 1 
ные). Техника получения подобных данных различна: устные беседы с людь
ми, знающими изучаемого молодого офицера, экспертные оценки, письменные 
характеристики или вопросники, составленные по единому плану. Метод мо
жет быть нацелен на изучение отдельных качеств, способностей или всей 
личности в целом. Изучаемые признаки оцениваются по степеням их разви
тия: хорошо развиты, развиты, слабо развиты;

— диагностический эксперимент проводится в целях комплексного изуче- ■ 
ния молодых офицеров. Он предполагает составление программы, перечня 
мероприятий, которые необходимо провести с молодыми офицерами. Ставит
ся задача, определяются цели, производится планирование.

Данные диагностического эксперимента используются при долгосрочном 
планировании воспитательной работы, составлении программы воспитания 
молодых офицеров. Они позволяют определить степень пригодности молодо
го офицера для выполнения ответственных служебных или общественных 
обязанностей, а также оценить эффективность различных приемов и средств 
воспитания.

Диагностический эксперимент представляет собой конкретную жизненную 
ситуацию, позволяющую наиболее полно выявить качества молодого офицера, 
его индивидуальные особенности. До и после выбранных мероприятия, зада
ния, ситуации проводятся срезы, т. е. измерение исследуемых психологичес
ких свойств, качеств молодого офицера с помощью наблюдения, обобщения 
независимых характеристик, изучения результатов деятельности и других 
методов изучения особенностей молодого офицера. Сравнение результатов 
этого изучения позволяет сделать вывод об успешности овладения молодыми 
офицерами своей специальностью, формировании у них морально-психологи
ческих и боевых качеств.

На последнем этапе, после вручения памятных открыток молодым офице
рам о допуске их к самостоятельной работе и исполнению служебных обязан
ностей, целесообразно провести социометрическое исследование как в кол
лективе офицеров —  выпускников ВВУЗов, так и в каждом подразделении 
(группе), где они проходят службу. Полученные данные объективно проде
монстрируют результаты проведенной работы на всех этапах по приему и 
вводу в строй офицеров — выпускников ВВУЗов.
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В а р и а н т  
«УТВЕРЖ ДАЮ » 

Командир войсковой части 00000 
полковник И. Сергеев

5 июля 2003 г.
План основных мероприятий 

войсковой части 00000 
по приему и вводу в строй молодого пополнения

№
п/п Мероприятия ОтветствсЕЕИый 

за ВЫПОЛЕЕСЕЕЕЕС
Дата

1. Подготовка приема офицеров— выпускников военных ум и ли т в масти
1 Гасширсмиое совещание руководящего состава 

части: «Итоги воспнтательнон работы по приему и 
вводу в строй выпускников военных училищ 2002 г. 
(предыдущего года) и задачи всех органов военного 
управления по ее проведению в 2003 г. (текущий 
год)»

Командир части, 
заместЕЕтель комаЕЕднра 

ПО В Р

2 Изучение мест будущего проживания офицеров, 
проведение ремонтных работ (при необходимости) 
для более качествсшюго и быстрого размсЕцспия их 
по прибытии

ЗамсстЕЕтелЕ> команлЕЕра 
по тылу

3 Проведение «круглого стола» с офицерами 
воспитательЕгых структур гарЕЕизоЕЕа (части, 
модразделеЕЕия) по теме: «Осееовы воспитатслЕлюй 
работы в подразделсЕЕИИ при подготовке к встрече 
молодого ПОПОЛЕЕСЕЕИЯ —  офиЦСрОВ —  ВЫПуСКЕШКОВ 
13ВУ30В»

ЗаместЕЕтель комаЕЕДира 
по ВР

4 ИЕЕСтрукторско-мстодЕЕческое заЕЕятие с 
комаЕЕДирами и ЕЕачальЕЕИками по изучсЕЕИю форм и 
методов воспитательЕЕОй работы по приему и вводу 
В строй офицеров —  выпускников ВВУЗов

ЗК ВР , психолог, 
старшЕЕЙ офицер по 

соЕщалыюй работе и 
профилактике 

правонарушеЕЕий
5 Собеседование с ЕЕачалышками Ф еееелисовой, 

ЕфодовольствеиЕЮЙ и вещевой служб, с 
пачалыЕиком строевоЕ'о отдела по вопросам прЕЕСма 
и обеспечения всеми вЕЕдами довольствеея 
0фицер0В-81.1ПуСКЕЕИК0В

КомаЕЕдир части, 
началыЕик штаба, 

заместЕЕтель комаЕЕЛЕЕра 
по В Р

2. Прием офицеров —  выпускников В В У З о в  в части
1 Собеседование комаЕЕДира чзстее и его заместителей 

с офицераМЕЕ-ВЬЕПуСКЕЕИКаМЕЕ, прибывшими В часть, 
ОЗЕЕаКОМЛСЕЕЕЕС ИХ С ОСОбсНЕЕОСТЯМЕЕ ЖИЗЕЕИ В 
ГарЕЕИЗОЕЕС, местом ДИСЛОКаЦЕЕЕЕ части

КомандЕЕр части, 
заместители комаидЕЕра 

по В Р
2 ПервоЕгачальное размсЕцеиие прибывших офицеров ЗКТ, ЗК ВР
3 Распределение прибывших офЕЕцеров по 

подразделсЕЕиям части иш,спиш
4 ОзЕЕакомлеЕЕие прибывших офицеров с 

расположенЕЕем гариЕЕзопа и его служебЕ1Е.1ми 
здаЕЕИямЕЕ (штаб, гостЕНЕИца, столовая ее т. д.)

ЗК ВР , ПСЕЕХОЛОГ, 
старший офЕЕцер ею

СОЦИШЕЬЕЕОЁЁ рлбОТС И 
нрофилактЕЕке 

правоЕЕарушеиий
5 ПредставлсЕЕие прибывших офЕЕцеров личному 

составу ЧасТЕЕ ЕЕЗ ПОСЗрОСЕЕИИ КомаИДЕЕр ЧаСТЕЕ

6 Постановка офиЕюров еез все виды доволе.ствия СППП1
7 РассмотреиЕЕС вопросов распределения еемсеощсгося 

ЖЕЕЛОГО фоЕЕда прибывшим офицерам ЕЕа заседании 
ЖЕЕЛЕЕЩНОЙ КОМЕЕССЕПЕ

КомавЕДир части, H III 
заместитель командЕЕра 

по ВР
ЗакреплснЕЕе прЕЕказом по части за каждым 
прибывшим офицером-В1>1пуск11ИКОм паставЕИЕка Начальник штаба

9 СоставлеЕЕие Eia каждого офицера-выпускЕЕика 
ПЛаЕЕП ввода Н строй ПрЕЕ OCBOeiEHEE своей ДОЛЖ1ВОСТИ

КомаЕЕДИры
подразлелешЕЙ

10 ПредставлсЕЕие вееовь прЕЕбывших офицеров на 
собраЕЕни молодых офицеров ЗК В Р
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и военнскоциапьной работы

№
п/п Мероприятия Ответственный 

за выполнение i Дата

11

Заседание жсЕЕСовета части в целях знакомства с 
женами прибывших офицеров —  выпускников 
ВВУЗов , изучения их нужд, потрсбностеЁЁ и 
трудностеЁЁ при адаптации па новом месте службы

ЗК В Р , психолог, 
старший офицер по 
социальной работе и 

профилактике 
правонарушений

12
Беседы с прибывшими офицерами о социально- 
политической обстановке и криминогенной 
ситуации в районе дислокации части

Старший офицер по 
социальной работе и 

профилактике 
правонарушений

13
Тестирование прибывших офицеров —  
выпускников ВВ У Зо в  в целях изучения их 
индивидуалыю-психологических особенностей

Психолог

14

Инсзруктаж по соблюдению мер безопасности при 
организации всех видов работы и в быту с 
доведением основных положений ст. 77 У В С  ВС  
Р Ф  и приказа министра обороны Российской 
Федерации 1994 г. № 400

!ЗШ, командиры 
подразделений

15

Совещание с прибывшими офицерами —  
выпускниками ВВ У Зо в  по анализу их приема в 
части и возникшим при этом вопросам и 
затруднениям в целях их последующего 
разрешения

ЗК В Р , психолог, 
старший офицер по 
социальной работе и 

профилактике 
правонарушений

1 3. Ввод в ст|)ой офицеров —  выпускников В В У З о в  в части |

1

Анализ социолыю-психолотческой характеристики 
прибывших офЕщеров и выработка рекомендаций 
по проведению с ними индивидуалыю- 
воспитателыюн работы

ЗК В Р , психолог, 
старший офицер по 
социальной работе и 

профилактике 
правонарушений

2
Проверка качества, содержания, форм и методов 
ипдивидуалыю-воспитателыюЁЁ работы наставников с 
офицерами, закрепленными за ними

З К В Р

3 А пещиз состояния воинской дисциплины среди 
вновь прибывших офицеров

Старший офицер по 
социальной работе и 

профилактике 
правонарушений

4 РсЁЁд по проверке жилищных условий холостых 
офицеров —  выпускников ВВУЗов ЗК В Р , жепсовез

5
!

Проведение вечеров отдыха, на которых ' 
представить семьи молодых офицеров

ЗК В Р , психолог, 
старцЕий офицер по 

социальной работе и 
профилактике 

правоиарушсииЕЗ

6
Вечер вопросов и ответов с участием вновь 
прибывших молодых офицеров в целях выявления 
их нужд и запросов

Командир части, З К В Р

7

Совещание офицеров воспитательных структур, на 
котором определить готовность прибывших 
молодых офЕщеров к включению их в общую ; 
систему воспитания части

ЗК В Р

8 Подведение итогов состояния работы по вводу в , 
строй молодых офицеров на служебном совещании ! Командир части, З К В Р

Заместитель командира войсковой части 00000 
по воспитательной работе 

майор
С. Петров



Планирование военно-социальной работы
Планирование военно-социальной работы осуществляет заместитель коман

дира части по воспитательной работе. Предложения по организации военно
социальной работы подает старший офицер по социальной работе и профи
лактике правонарушений. Предложения должны быть конкретными и содер
жать решение социальных проблем, имеющихся в части, а также порядок орга
низации правового воспитания.

При организации военно-социальной работы в части заместитель команди
ра по воспитательной работе должен выполнять следующие функции:

— целеполагания —  определяет цели и задачи военно-социальной работы 
в части, пути решения социальных проблем и порядок участия должностных 
лиц части в их решении;

—  анализа —  анализирует социальную обстановку в части, уровень соци
альной защищенности военнослужащих, членов их семей и гражданского пер
сонала. Определяет свои возможности по решению этих проблем, возможнос
ти вышестоящего командира, органов государственной власти и местного са
моуправления. Здесь важно определить реальные возможности всех уровней 
власти, чтобы ставить реальные задачи и намечать пути их решения. Так, на
пример, обеспечение жильем военнослужащих, выделение путевок в детский 
оздоровительный лагерь, как правило, входит в компетенцию командира соеди
нения (если полк не стоит отдельно). А вопросы выделения материальной 
помощи, обеспечения всеми видами довольствия решаются обычно в полку;

—  планирования военно-социальной работы  —  отражается в перспек
тивном плане воспитательной работы на год, а также в плане воспитательной 
работы на месяц (при этом отдельного раздела в плане нет).

В соединении у инструктора по работе с семьями есть перспективный план 
работы на год, в котором указываются основные мероприятия.

Планирование военно-социальной работы осуществляется на основании базы 
данных, которая имеется в части (соединении):

1) количество семей:
—  всего ;

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации

—  семей военнослужащих ;
—  гражданского персонала ;
2) трудоустройство:
— оба супруга трудоустроены в войсковой части
— трудоустроены дети в войсковой части  ;
—  неработающие ж ен ы  ;
3) жилищный вопрос:
— жильем обеспечены ;
—  нуждаются в улучшении ;
4) заключены браки:
—  в 200  г. (предыдущий) ;
—  в 200  г. (текущ ий) ;
5) рождение детей:
— в 200  г. (предыдущий) ;
—  в 200 г, (текущ ий) ;
6) статистика разводов в 200  г.:
причины:
— пьянство ;
—  супружеская неверность ;
—  финансовые проблемы
7) количество неблагополучных семей (пофамильно, с указанием адреса, при

чины):
—  пьянство ;



— финансовые проблемы ;
—  супружеская неверность ;
— болезни ж ен ы  ;
—  болезни детей ;
—  другие причины

Нааольноя книга войскового психолога, офицера по организации обшеавенно-государсгвенной подготовки
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8) основные формы и методы работы в неблагополучных семьях;
9) количество многодетных семей (пофамильно, с указанием адресов и году 

рождения детей):
10) количество детей, состоящих на учете в детской комнате милиции;
11) отцы-одиночки (пофамильно, с указанием званий, адресов, количества] 

детей);
12) матери-одиночки (пофамильно) с указанием званий, адресов, количества] 

детей);
13) больные дети (пофамильно):
— хронические заболевания ;
— инвалиды ;
14) больные жены (пофамильно):
— хронические заболевания ;
— инвалиды ;
15) размещение детей:
— в детских садах ;
— в средней школе ,
16) родственники-беженцы, проживающие в семьях военнослужащих (фа

милия, степень родства);
17) количество военнослужащих:
—  «чернобыльцев» ;
—  «афганцев» ___
— «семипалатинцев»
— участников боевых действий в Чечне  ;
18) количество военнослужащих, имеющих детей:
— до 18 л е т  ;
—  до 5 л е т  ;
— до года ;
19) семьи-опекуны;
20) данные председателя женсовета (фамилия, имя, отчество, год рождения, 

место работы, образование, телефон, домашний адрес);
21) состав женсовета (номер приказа и дата);
22) военнослужащие части, входящие в «группу риска»:
— склонные к суицидам ;
— склонные к употреблению спиртных напитков ;
— склонные к употреблению наркотиков ;
—  не желающие служ ить ;
—  имеющие заболевания на нервно-психической почве .

При организации планирования важно учитывать мероприятия, которые 
проводятся в масштабе округа, армии, соединения. Они, как правило, доводятся 
до личного состава в форме приказов, директив, распоряжений, телефонограмм. 
При планировании мероприятий определяются конкретные исполнители, вре
мя проведения, порядок доклада. Старший офицер по социальной работе и 
профилактике правонарушений имеет личный план работы, в котором отража
ются как полковые мероприятия, так и те, которые он проводит лично.

Планирование военно-социальной работы в части (соединении) должно осу
ществляться по следующим направлениям:

— изучение социальной защищенности военнослужащих, членов их семей 
и гражданского персонала;
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— изучение коллективного мнения и настроения в целях определения го
товности военнослужащих к выполнению своего долга;

— работа с семьями военнослужащих;
— организация коллективного отдыха;
— решение материально-бытовых проблем;
— проведение мероприятий воспитательной работы по военно-социальным 

вопросам;
— организация взаимодействия с органами государственной власти и мес

тного самоуправления;
— правовое воспитание военнослужащих;
— работа с молодыми офицерами и т. д.
Основными направлениями являются правовое воспитание военнослужа

щих, обеспечение социальной справедливости, материально-бытовое обеспече
ние. При этом важно определить, кто из должностных лиц и за что будет 
отвечать. Командир части осуществляет общее руководство, ведет прием по 
личным вопросам, является гарантом социальной справедливости в части. За
меститель командира по тылу отвечает за вопросы, связанные с материально
бытовым обеспечением. Заместитель командира части по воспитательной ра
боте отвечает за вопросы, связанные с разрешением жалоб и заявлений, рабо
той с общественными организациями, организацией досуга семей и т. д. При 
осуществлении планирования это должно обговариваться и конкретизиро
ваться в приказах, планах, инструкциях;

— организации —  особое внимание здесь должно сосредоточиваться на 
установлении взаимосвязей между различными звеньями. Так, например, стар
ший офицер по социальной работе и профилактике правонарушений должен 
организовать взаимодействие между всеми общественными организациями. 
Заместитель командира части по воспитательной работе должен своевременно 
оценивать социальную обстановку в полку и вносить коррективы в планы. 
Заместитель командира части по тылу — обеспечивать взаимодействие всех 
тыловых служб;

— координации —  согласование усилий всех должностных лиц и служб 
для решения задач военно-социальной работы;

— контроля —  происходит сверка намеченного с реализуемым. Определя
ется степень достижения планируемого и ее эффективность. При этом важно 
оценить вклад каждого в решение социальных задач.

Таким образом, реализация всех функций должна привести к планомерной 
работе всей системы военно-социальной работы в части.

Практика проведения военно-социальной работы 
в подразделении

Социальная работа по профилактике пьянства и алкоголизма 
среди военнослужащих

Пьянство по-прежнему остается острой проблемой российского общества и 
Вооруженных Сил. Ее изучение показывает, что злоупотребление спиртными 
напитками является причиной большого числа происшествий н преступлений, 
случаев травматизма, многих грубых нарушений воинской дисциплины. При
страстие к алкоголю, как правило, влечет за собой крайне негативные послед
ствия для самих военнослужащих, их семей, сослуживцев, ведет к ухудшению 
морально-психологического климата в воинской части. Поэтому профилакти
ка пьянства и алкоголизма является важной, актуальной и неотложной зада
чей социальной работы в войсках.

Военносоциальная робота в Вооруженных Силох Российской Федерации
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Сущность, причины и последствия пьянства и алкоголизма 
в Вооруженных Силах

Специалисты по социальной работе должны различать понятия пьянства и ‘ 
алкоголизма. Под пьянством  понимается неумеренное потребление спирт
ных напитков, ведущее к нарушению социальной адаптации военнослужаще
го. Алкоголизмом считается патологическое влечение к алкоголю, сопровож
дающееся выраженной зависимостью от него, т. е. болезнь.

В настоящее время существует множество научных теорий, пытающихся 
объяснить этиологию пьянства и алкоголизма. Одни из них отдают приоритет 
физиологическим, вторые психологическим, третьи социальным факторам про
исхождения этого явления. Рассмотрим основные из них.

Физиологические теории исходят из того, что к пьянству человека предрас
полагают, во-первых, особая «алкоориентированная» психофизиологическая 
конституция индивида и, во-вторых, «алкоотягощенная» наследственность. 
В  качестве доказательства своей правоты сторонники данной позиции приво
дят результаты исследований, свидетельствующие, что дети алкоголиков, вос
питанные в нормальных семьях, гораздо более склонны к пьянству, чем дети 
трезвенников, выросшие в семьях пьяниц.

Психологические теории исходят из того, что алкоголь выступает своеоб
разным средством компенсации человеком его проблем в области психологи
ческой адаптации в той или иной социальной группе. При этом представители 
различных научных школ видят эти проблемы по-разному.

Так, например, сторонники теории личности  указывают на конкретные лич
ностные свойства людей, выступающие потенциальной основой для их после
дующей алкоголизации. По их мнению, существуют четыре типа личностей, 
более, чем другие предрасположенных к пьянству: личность с завышенной 
самооценкой, не терпящая критики; агрессивная, асоциальная, жестокая лич
ность с легко возникающим чувством ненависти; неприспособленная, беспо
мощная личность, склонная к невротическим реакциям; «странная» личность 
с чертами депрессивности и параноидальности.

Сторонники психодинамического подхода считают, что причиной алкого
лизма являются чрезмерные ограничения или свобода при воспитании лично
сти, ведущие к формированию у нее неосознанных неудовлетворенных по
требностей. В  этом случае алкоголь выступает средством снятия возникаю
щего психического напряжения, создания и поддержания у человека ощуще
ния ложного благополучия, силы, уверенности в себе. Действительно, много
плановое психотропное воздействие этанола превращает алкоголь в средство 
временного достижения расторможенностн, релаксации, успокоения, лучшего 
засыпания, стимуляции активности и др. Так, например, около 44%  россиян 
употребляют спиртные напитки исключительно в качестве средства развлече
ния. Однако принятие его в больших дозах вызывает обратный эффект.

Приверженцы трансактного анализа утверждают, что пьянство и алкого
лизм —  это своеобразная игра, дающая человеку определенные выигрыши в 
виде сужения круга обязанностей, «смягчения» отношения окружающих к 
оценке его жизни и деятельности, возможности вести себя «на равных» со 
значимыми людьми, игнорировать некоторые социальные запреты.

В русле теории научения принято рассматривать алкоголь в качестве сред
ства, позволяющего снимать негативные переживания и психические состоя
ния и тем самым получать своеобразное положительное подкрепление, веду
щее к формированию привычки.

Социальные теории происхождения алкоголизма основываются на представ
лении о том, что алкоголь является продуктом социокультуры, а алкоголизм — 
результат социализации личности в «алкоориентироранной» социальной сре
де. Так, результаты одного из исследований состояния употребления алко
гольных напитков в России показывают, что около 29% россиян принимают
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спиртное под воздействием ближайшего окружения, 14% таким образом реа
гируют на неприятности по работе, 7 %  — на семейные неурядицы, еще 7%  
пьют, поддерживая групповые традиции, отмечая памятные даты, праздники 
и др.

Учеными выявлен своеобразный «механизм» алкоголизации личности:
—  употребление алкоголя создает у человека иллюзию удовлетворения 

какой-либо важной для него потребности — в безопасности, уважении окру
жающих, самоуважении, которая, по его мнению, не может быть удовлетворена 
иным путем;

—  поскольку стремление человека испытывать положительные эмоции весь
ма велико, у него формируется установка на то, чтобы вновь и вновь пережи
вать их аналогичным способом; на базе таких установок формируется психо
логическая зависимость от алкоголя;

— убеждение в удовлетворенности актуальной потребности закономерно 
сопровождается переживанием положительных эмоций;

— регулярное употребление спиртного приводит к «вплетению» алкоголя в 
биохимические процессы жизнедеятельности организма, превращению его в 
атрибут существования человека, т. е. к появлению физической зависимости.

Существуют несколько подходов к классификации алкоголизма. В одном из 
них выделяются три ступени алкоголизации человека:

1) эпизодическое употребление спиртных напитков, характерное для лиц, 
непьющих в силу биологической непереносимости или отрицательной психо
логической установки к алкоголю и для потребляющих спиртное случайно 
(под воздействием окружающих) и не испытывающих удовлетворения от вы
питого;

2) злоупотребление алкоголем — принятие спиртного один и более раз в 
неделю или реже, но в значительных дозах (более 200 граммов);

3) алкоголизм — хроническое заболевание, характеризующееся непреодо
лимым, патологическим влечением к спиртному, В  развитии болезни выделя
ются три стадии: на первой употребление алкоголя становится основным 
мотивом поведения и содержанием бытия человека; на второй начинают ра
ботать биологические механизмы болезни, порождающие желание принять 
повторную дозу после отрезвления и ведущие к алкогольной трансформации 
личности; на третьей потребность в спиртном выходит на уровень потребнос
ти в еде, сне, безопасности, т, е. жизнь без него становится немыслимой.

На последней стадии алкоголизма поводом для употребления спиртных на
питков становится любое событие. Алкоголь принимается «для храбрости» 
«для снятия усталости», «от болезни», «для крепкого сна», «с горя», для «обмы
вания» купленной вещи, изменения социального положения сослуживцев и 
членов их семей, а также в связи с многочисленными датами, юбилеями и т. п. 
Со временем причин для пьянства становится все больше. У алкоголиков 
складывается прочная система самооправдания, формируется мощная систе
ма психологической защиты, происходит алкоголизация сознания — спиртное 
превращается в цель, высшую ценность и смысл жизни. Одновременно укреп
ляется вера алкоголика в то, что по его желанию он в любой момент способен 
отказаться от употребления спиртных напитков.

Физические, психологические и социальные последствия пьянства 
и алкоголизма военнослужащих

Алкоголик — это не только отравитель собственной жизни, он нередко 
превращает в ад жизнь многих людей. Пьяница — это постоянный источник 
конфликтов, материальных трудностей, риск производства неполноценного 
потомства и воспитания асоциальных личностей. Алкоголик нарушает обще
ственный порядок, совершает правонарушения, наносит экономический ущерб 
обществу (затраты на лечение, пособия по нетрудоспособности и др.). Пьяни-

Военно-социальная работа в Вооруженных Сипах Российской Федерации



ца утрачивает жизненную перспективу, стремление построить служебную] 
карьеру, профессиональное мастерство и т. д.

Алкоголь крайне отрицательно воздействует на мозг и всю нервную систе-j 
му человека. Под его влиянием происходит атрофия мозга, нарушаются об
менные процессы между нейронами, что ведет к развитию ряда психических, 
расстройств и заболеваний. Среди них — «белая горячка», «алкогольный гал
люциноз» и др.

Припадки белой горячки происходят, как правило, после запоя в вечернее 
или ночное время и продолжаются 3— 4 дня. Больной интенсивно галлюцини
рует: ему чудится, что его преследуют животные, насекомые или неизвестные 
существа. Он вынужден прятаться, убегать, защищаться. Основным симпто
мом алкогольного галлюциноза является то, что больному слышатся оскорб
ляющие, угрожающие или дразнящие голоса, порождающие у него страх, агрес
сивность, ощущение бессилия и безвыходности, а иногда и желание расстаться 
с жизнью. В  результате почти в тридцать раз увеличивается риск самоубийств. 
Такой приступ может продолжаться несколько недель и принимать хроничес
кие формы.

Установлено, что нет ни одного органа в организме человека, на который 
алкоголь не оказывал бы разрушительного воздействия. До 10% пьющих за
болевают хроническим алкоголизмом. Уровень смертности среди этой катего
рии людей в 2— 2,5 раза выше среднего. Алкоголь является «провокатором» и 
катализатором таких заболеваний, как гепатит, цирроз печени, панкреатит, язва 
желудка. У лиц, систематически употребляющих спиртное, резко возрастает 
риск заболевания раком полости рта, пищевода, желудка. В среднем алкоголи
ки живут значительно меньше, чем непьющие.

Таким образом, пьянство и алкоголизм можно отнести к числу наиболее 
острых негативных социальных явлений в обществе, в армии и на флоте и их 
профилактика выступает в качестве острой и неотложной задачи командиров, 
органов воспитательной работы, социальных работников.

Пути и способы профилактики пьянства и алкоголизма
Профилактика пьянства и алкоголизма представляет собой комплекс взаи

мосвязанных социальных, педагогических, психологических, медицинских и 
организационных мероприятий, направленных на превентивное выявление 
склонности военнослужащих к чрезмерному употреблению спиртных напит
ков, диагностику причин и стадии их алкоголизации, организацию психотера
пии и лечения алкоголиков, создание психолого-педагогических, социальных и 
организационных условий, препятствующих развитию подобных явлений в 
частях и подразделениях. Профилактика пьянства и алкоголизма в Воору
женных Силах Российской Федерации осуществляется в соответствии с при
казом министра обороны Российской Федерации «О мерах по предупрежде
нию пьянства и алкоголизма в Вооруженных Силах Российской Федерации» 
1997 г. №  440.

Военнослужащий попадает в поле зрения социального работника как по
тенциальный клиент в случаях поступления заказа на работу с ним со сторо
ны командиров, сослуживцев, членов семьи или самого военнослужащего, а 
также при условии формирования социономом самозаказа по результатам 
обследования воинских подразделений или отдельных военнослужащих.

Начальным моментом работы является социальная диагностика негатив
ного явления. Целями диагностического этапа работы являются: выявление 
наличия и степени алкогольной зависимости, причин употребления спиртного, 
желания и самостоятельных попыток прекращения пьянства, характера влия
ния на клиента различных социальных групп и отдельных лиц, условий, прово
цирующих тягу к алкоголю и др. Результатом такого изучения личности и 
социального окружения военнослужащего является диагноз, на основе кото
рого осуществляется выбор целей, средств и методов социальной работы.
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Для постановки точного диагноза соционому важно различать виды алкого
лизма: первичный, вторичный, реактивный. Первичный алкоголизм — генети
чески обусловленное заболевание. Им страдает подавляющее число алкого
ликов. Симптомы такого заболевания проявляются без каких-либо видимых 
причин и характеризуются неожиданным появлением у человека патологи
ческой, необоримой тяги к спиртному. Вторичный алкоголизм проявляется 
как следствие психических расстройств. Реактивный алкоголизм представля
ет собой своеобразный ответ организма и психики человека на жизненные 
кризисы.

На основе поставленного диагноза организуется лечение алкоголиков. Так, 
для излечения первичного алкоголизма порой оказываются достаточными 
мероприятия по детоксикации организма с последующим амбулаторным кон
сультированием. Для излечения вторичного алкоголизма необходимо в пер
вую очередь избавить больного от соответствующего психического расстрой
ства. В  случае реактивного алкоголизма осуществляется комплекс психоте
рапевтических мероприятий, направленных на купирование отрицательных 
переживаний человека.

Лечение не должно ограничиваться устранением фактов употребления ал
коголя, для полного выздоровления необходима перестройка ценностно-ори
ентационных компонентов личности военнослужащего, формирование у него 
прочных установок на трезвость. В противном случае возможны рецидивы.

В  последнее время в интересах лечения алкоголиков широко применяются 
методы выработки у пациентов рефлекторной тошнотно-рвотной реакции, сен
сибилизации (повышение нетерпимости, непереносимости алкоголя) с помо
щью специальных препаратов: антабус (тетурам), эспераль (радотер), Т-21 и др. 
В случае употребления спиртных напитков при лечении названными препара
тами наступает отравление организма: падает кровяное давление, наступает 
тахикардия, вызывается тошнота, рвота, возникают ощущение жара и чувство 
страха. Высокий эффект, как показывает практика, дает лечение по методу 
А.Р. Довженко, при котором подобно вшиванию в тело названных выше пре
паратов в психику человека «вшивается» страх. Этот страх выступает в виде 
психологического барьера на пути к употреблению алкоголя.

Тошнотно-рвотный рефлекс на спиртное формируется и с помощью суггес
тивной психотерапии. Социальному работнику важно знать практикующиеся 
методы лечения алкоголизма для того, чтобы иметь возможность рекомендо
вать клиентам наиболее приемлемые для них.

Лечение алкоголизма должно обязательно сопровождаться психотерапев
тическим воздействием на больного. В  этих целях применяются методы инди
видуальной, групповой и семейной психотерапии. При этом эффективными 
могут быть различные методы воздействия: психоаналитическое, нейролинг
вистическое, средствами гештальттерапии, гуманистической психологии, гип
нотерапии, а также аутотерапии (аутогенная тренировка, самогипноз, настрой, 
медитация).

Не менее важными в плане профилактики пьянства и алкоголизма являют
ся мероприятия социальной терапии, предполагающие решение таких задач, 
как формирование в воинских коллективах антиалкогольного общественного 
мнения, нетерпимости к пьяницам, коррекция социальной структуры воинских 
подразделений (включение пьяниц в коллективы трезвенников, выдвижение и 
поддержка лидеров с трезвеннической ориентацией, изменение социального 
статуса пьяниц и др.): привлечение лиц из «группы риска» к активной обще
ственной деятельности, к участию в культурно-массовых и иных мероприяти
ях: участие семьи в социальной реабилитации алкоголика.

Организационные формы работы по профилактике пьянства заключаются в 
осуществлении строгого контроля за военнослужащими, склонными к упо
треблению спиртных напитков, со стороны командиров, ограничение им досту
па к спиртным напиткам, создание пространственно-временных барьеров на
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пути к выпивке, прежде всего в рабочее время, применение различного рода 
санкций к пьяницам и т. п.

При работе с пьяницами и алкоголиками социальный работник должен со
блюдать ряд правил. Во-первых, не проводить консультаций, мероприятий пе
дагогического и психологического характера с лицами, находящимися в состо
янии алкогольного опьянения. Во-вторых, осуществлять психокоррекционные 
действия только с военнослужащими, изъявляющими желание измениться. 
В других случаях более эффективными окажутся организационные и соци
альные меры. В-третьих, помнить, что ни один человек не признает себя алко
голиком добровольно, поэтому следует ожидать сопротивления со стороны 
последнего при проведении с ним психодиагностических и психокоррекцион
ных мероприятий. В-четвертых, для излечения алкоголика недостаточно выз
вать у него отвращение к спиртному, необходимо создать вокруг него такую 
микросреду, которая всячески поощряла бы его трезвость, поддерживала его 
усилия в борьбе с алкогольной зависимостью, выставляла барьеры на пути к 
рецидиву. В-пятых, понимать и разъяснять должностным лицам, что алкого
лизм —  это стойкое заболевание всего организма, нервной системы, психики 
человека, что невозможно излечиться по приказу командира или посредством 
применения исключительно мер принуждения и наказания.

Таким образом, профилактика алкоголизма в воинских частях состоит из 
комплекса организационных, социальных, психолого-педагогических и меди
цинских мероприятий. Она заключается в своевременном выявлении и оцен
ке фактов злоупотребления военнослужащими спиртными напитками, созда
нии социальных и организационных барьеров на путях развития этого нега
тивного явления, оказании медицинской и психологической помощи больным, 
квалифицированном разъяснении военнослужащим и членам их семей физи
ческих, психологических и социальных последствий пьянства и алкоголизма.

Социальная работа по профилактике самоубийств 
среди военнослужащих

Самоубийства военнослужащих на протяжении последних лет являются 
одной из острейших проблем Вооруженных Сил Российской Федерации. Каж
дый четвертый, погибший в армии и на флоте, —  самоубийца. В результате 
этого аномального социального явления армия и общество не только теряют 
людей, но и несут существенный моральный ущерб. Факты суицидов негативно 
сказываются на морально-психологическом климате в воинских частях и под
разделениях, на их боеготовности, формируют в обществе одиозное представ
ление о военной службе, являются причиной и поводом для многих молодых 
людей уклониться от призыва.

Изучение показывает, что возрастание напряженности воинской деятельно
сти из-за низкой укомплектованности воинских частей, резкое обострение 
проблем материально-бытового характера, отсутствие военной подготовки 
молодежи, ухудшение ее физического и психического здоровья, смещение 
жизненных интересов в материальную сферу и рост социального отчуждения 
военнослужащих придают военной службе все более суицидогенный харак
тер. Несмотря на это, отмечается неготовность многих должностных лиц час
тей и подразделений критически оценивать состояние дел в этой сфере, при
знать остроту проблемы, квалифицированно и ответственно строить работу по 
профилактике самоубийств среди военнослужащих. Достаточно сказать, что 
лишь у одного из десяти военнослужащих, покушавшихся на свою жизнь, было 
твердое желание умереть,-у девяти других это была попытка получить поддер
жку и помощь окружающих. Однако в силу названных причин такой помощи 
не последовало.

В связи с вышесказанным особенно возрастают роль и значение социаль
ной работы по профилактике самоубийств среди военнослужащих.

Нааольноя книга войскового психолога, офицера по организации общсстенно-госудорственной подгогоеки
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Причины и динамика суицидального поведения военнослужащих
Суицид — добровольное и намеренное прекращение человеком своей жиз

ни. Суицидальное поведение наряду с актами самоубийства включает суици
дальные мысли, намерения и попытки. Такое поведение имеет сложную струк
туру.

Для построения стройной, адекватной поставленной цели профилактичес
кой системы важное значение имеет выявление причин, обстоятельств, моти
вов и провоцирующих факторов суицидального поведения военнослужащих.

Несмотря на значительное число научных работ по данной проблеме, приро
да самоубийств до сегодняшнего дня остается слабо изученной. Как и при 
попытках объяснения любых социальных феноменов, здесь используются на
учные наработки из биологических, психологических и социологических кон
цепций.

Сторонники биологических теорий ищут причины суицидального поведе
ния человека в его наследственной предрасположенности. Психологически 
ориентированные специалисты пытаются объяснить самоубийства неосознан
ными побуждениями, стремлением человека идентифицироваться с утрачен
ным (человеком, объектом), отомстить кому-либо, решить таким образом свои 
проблемы, а также спецификой социализации личности. В русле социологи
ческих теорий суицид рассматривается как производное социального статуса 
и роли человека в социуме, как результат специфического взаимодействия 
человека с социальной средой.

В подавляющем большинстве случаев самоубийство — это реакция военно
служащего на такие критические обстоятельства своего существования, пе
ред которыми весь его жизненный опыт, наличные духовные и психические 
возможности оказываются несостоятельными или представляются таковыми 
и в которых в его социальном окружении не находится средств для разреше
ния возникшего кризиса. В  этиологии суицида переплетаются психофизиоло
гические, психологические, социальные, социокультурные, экологические, меди
цинские и иные факторы. В литературе делается попытка выделить и описать 
основные из них.

Так, по результатам расследований фактов самоубийств, изучения историй 
болезни лиц, покушавшихся на собственную жизнь, опросов лиц из их бли
жайшего социального окружения разработана градация причин суицидально
го поведения военнослужащих в порядке убывания частоты их проявления. 
Среди них наиболее существенными являются следующие:

а) конфликты, связанные со спецификой военной службы и обусловленного 
ею взаимодействия военнослужащих:

— индивидуальные трудности адаптации военнослужащих к условиям воин
ской деятельности:

— трудности, связанные с освоением военной специальности, выполнением 
своих функциональных обязанностей, негативные результаты решения конк
ретной служебной задачи:

— межличностные конфликты (как по «горизонтали», так и по «вертика
ли»):

б) конфликты, порождаемые лично-семейными отношениями военнослужа
щих:

— неразделенная любовь, измена любимой, разочарование в отношениях, 
развод;

— смерть родных и близких, их тяжелая болезнь; интимно-сексуальные 
проблемы на почве половой несостоятельности или неудовлетворенности сек
суальными отношениями;

— неспособность материально обеспечить семью;
в) конфликты с собственным прошлым:
—  боязнь возмездия за совершенные антисоциальные поступки;
—  страх перед позором и унижением в связи с содеянным;
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г) острые переживания по поводу собственных физических недостатков, 
заболеваний.

Как видно из вышеперечисленного, причины, порождающие самоубийство, 
могут быть самыми различными (потенциальные источники суицидальной 
опасности приведены в приложении 3). Это свидетельствует о том, что они 
совершаются не какими-то особенными с психологической точки зрения людьми 
и не обязательно больными. Сегодня уже хорошо известно, что типа личности, 
патологически склонного к суицидальному поведению, нет. Вместе с тем лица, 
решившиеся на самоубийство, имеют некоторые общие черты психологии. 
Среди них: высокая потребность в самореализации в совокупности с неуве
ренностью в собственных возможностях: широкая открытость теплым, искрен
ним эмоциональным отношениям с окружающими и неспособность налажи
вать контакты с людьми: низкая способность к эмоционально-волевой саморе
гуляции в сложных условиях: высокая психосоматическая «проводимость» 
(мнительность), склонность к самообвинению: неприспособленность к жизни 
вследствие аномальной социализации.

Методика определения риска суицидальности приведена в приложении 4, 
Данная методика поможет командирам, заместителям командиров по воспита
тельной работе в предотвращении попыток самоубийств.

Результаты многих исследований показывают, что самоубийства нередко 
провоцируются стечением целого ряда внешних обстоятельств. Так, установ
лено, что наибольшая вероятность суицида отмечается в тех воинских подраз
делениях, где имеют место глумления и издевательства со стороны сослужив
цев, изоляция и искусственное снижение социального статуса молодых вои
нов, невнимание командиров к насущным проблемам подчиненных. Не слу
чайно примерно 66% самоубийств совершается солдатами первого года служ
бы. И чаще всего причина не только в том, что в этот период происходит их 
адаптация к новым условиям жизни и деятельности, к новым отношениям с 
окружающими, а, скорее всего, в том, что именно в этот период они не находят 
у сослуживцев поддержки, в которой остро нуждаются. Установлено также, 
что подавляющее число самоубийств происходит в сентябре, декабре — фев
рале, июне. Из них 36% в вечернее, 26% в ночное и 30% в утреннее время, 
т. е. тогда, когда максимально ослаблен контроль со стороны должностных 
лиц, люди предоставлены сами себе и есть время предаться негативным пере
живаниям. Замечен’а и другая закономерность: максимум суицидов приходит
ся на среду (около 24% ). Таким образом, в основе самоубийства чаще всего 
лежит переплетение острого жизненного кризиса, соответствующих индиви
дуально-психологических качеств военнослужащего и провоцирующих вне
шних обстоятельств. Своеобразие перечисленных факторов определяет спе
цифику суицидальных представлений военнослужащих. Специалисты выде
ляют: недифференцированные мысли, пассивные суицидальные мысли, суици
дальные замыслы, суицидальные намерения, суицидальные действия.

В недифференцированных мыслях еще нет представлений о собственной 
смерти. Скорее, в них имеет место отрицание жизни по типу; «Жизнь не име
ет смысла», «Устал от такой жизни», «Кому нужна такая жизнь?», «Стоит ли 
так жить?» и т. п.

Содержанием пассивных суицидальных мыслей являются фантазии на темы: 
«Вот умру, тогда попляшете!», «Уснуть бы да не проснуться», «Эх, умереть бы» 
и др.

Суицидальные замыслы конкретизированы элементами планирования, т. е. 
человек размышляет о месте, времени и способе самоубийства ло типу: «На
верное, это лучше сделать так-то, там-то и в такое-то время».

Суицидальное намерение представляет по существу решение на сведение 
счетов с жизнью.

Весь период времени от появления первых пассивных суицидальных мыс
лей до суицидального акта квалифицируется специалистами как пресуицид.

Нааольноя книга войскового психолого, офицера гю организации общеавенно-государавенной подготовки
и военно-социальной работы
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Он характеризуется последовательной подготовкой психики человека к при
нятию решения на самоубийство. Замечена своеобразная закономерность в 
калейдоскопе переживаний суицидентов. Первоначально у большинства из 
них отмечается резкое усиление психологической напряженности в связи с 
возникновением жизненных трудностей, беспокойство, тревога в связи с ожи
данием неблагоприятного развития событий. Военнослужащий ищет пути 
выхода из критической ситуации. В  это время он остро нуждается в помощи 
извне, в сочувствии, в дружеских контактах, в человеке, которому можно дове
рить сомнения и тревоги, от которого можно «подпитаться» верой в жизнь и в 
преходящий характер всех человеческих бед и забот. При отсутствии такой 
психологической «опоры» у суицидента формируется острое ощущение беспер
спективности и бессмысленности дальнейшей жизни, давящей внутренней 
пустоты. Отсутствие внутренних ресурсов для выхода из кризиса ведет к 
тому, что у военнослужащего формируется крайне низкая самооценка, деваль
вирующаяся вплоть до неприятия самого себя. Ощущение, что «этот ад 
не кончится никогда», заставляет человека искать выход не в сфере жизни, а в 
расставании с ней. Такие переживания сопровождаются-утратой интереса к 
окружающему, эмоциональной заторможенностью, стремлением к самоуедине- 
нию, вплоть до полной самоизоляции. В этот период человек живет как бы во 
сне: он неадекватно реагирует на происходящее вокруг, не замечает диском
форта и даже боли. Перечисленные симптомы ярко выражены, доступны для 
внешнего наблюдения, что создает предпосылки для их своевременного обна
ружения.

Пресуицид завершается суицидальным актом  —  самоубийством или по
кушением на него.

Таким образом, самоубийства военнослужащих —  это острая, сложная и 
многогранная проблема. В  их основе лежат психофизиологические, психоло
гические, социальные, социокультурные и иные факторы. Военная служба в 
силу своей специфики относится к суицидогенным видам деятельности. Суи
цидальное поведение имеет определенную этапность и выраженные проявле
ния, знание которых командирами, офицерами воспитательных органов, соци
альными и медицинскими работниками позволит квалифицированно строить 
диагностическую и профилактическую работу в этой сфере.

Пути и способы профилактики самоубийств среди военнослужащих
Работа по профилактике самоубийств в Вооруженных Силах Российской 

Федерации строится в соответствии с директивой министра обороны Россий
ской Федерации «О мерах по предотвращению самоубийств в Вооруженных 
Силах Российской Федерации» 1996 г. №  Д-18. Профилактика самоубийств в 
воинских частях состоит в диагностике предрасположенности военнослужа
щих к суицидальному поведению, организации коррекционной работы с лица
ми из «группы риска», своевременном выявлении признаков пресуицида, ква
лифицированном вмешательстве в кризисную ситуацию, социально-психоло
гической реабилитации воинов, совершивших покушение на собственную жизнь, 
создании в воинских коллективах, семьях военнослужащих здорового, жизне
утверждающего морально-психологического климата.

Диагностика лиц, потенциально склонных к самоубийству, осуществляется 
как в процессе планового медицинского и психологического обследования 
вновь прибывающих в воинскую часть, так и в ходе повседневного общения с 
различными категориями военнослужащих.

При первом знакомстве с военнослужащими должностные лица, назначен
ные для встречи и приема молодого пополнения, должны выявить лиц с выра
женными симптомами нервно-психической неустойчивости и пресуицидаль- 
ными реакциями. Особое внимание при этом следует уделить тем, кто перенес 
заболевания или травмы мозга, находился на учете в психоневрологическом 
диспансере, воспитывался в неблагополучных семьях: отсутствие одного из
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родителей, отверженность или чрезвычайная опека в раннем детстве, наличие 
в кругу родственников алкоголиков и алкогольных традиций, лиц с психичес- , 
кими отклонениями и характерным суицидальным поведением, частые сканда
лы в семье, развод родителей. Особое внимание уделяется и тем, кто с раннего 
возраста пристрастился к наркотикам и алкоголю, имел друзей с попытками 
суицида и сам предпринимал таковые, убегал из дома, часто менял места уче
бы и работы, отличается слабым здоровьем, имел отсрочки от армии, был судим 
и т. п.

На постоянный контроль также должны быть взяты лица, в поведении кото
рых проявляются выраженная неуверенность в себе, тревожность, дефекты 
речи, повышенная раздражительность и впечатлительность, преувеличение своих 
недостатков, болезненное реагирование на грубость и критику, дурашливость, 
несуразные действия, слезливость, замкнутость, мнительность, злобность. При
стальное внимание должностных лиц должно быть уделено тем офицерам, 
прапорщикам, военнослужащим, поступившим на службу по контракту, у кото
рых по результатам психологического профессионального отбора отмечались 
низкие показатели по критерию психологической устойчивости. Информация 
об этом должна содержаться в заключениях, составляемых на каждого воен
нослужащего по завершении его обучения в ВВУЗе, в учебном соединении 
(учебной части, школе, на курсах), при переводе из одной воинской части в 
другую. Такие заключения, подписанные командирами, психологами, врачами 
воинских частей, специалистами профессионально-психофизиологического 
отбора, скрепленные печатью воинской части, хранятся вместе с учетно-по
служной карточкой военнослужащего, а их копии — в медицинской службе.

В  процессе дальнейшей службы указанных военнослужащих важно вовре
мя обнаруживать симптомы пресуицида. К ним можно отнести следующие 
поведенческие проявления военнослужащих: намеки и прямые высказывания 
о желании покончить с собой: подготовка средств самоубийства (соответ
ствующих лекарственных препаратов, патронов, отравляющих жидкостей и 
др.): повышенный интерес к проблеме суицида: настойчивые попытки изме
нить место службы, убыть в отпуск или госпиталь: резкие изменения в стиле 
поведения, характерные для суицидального поведения: сверхвозбужденность 
или, напротив, «зловещее» спокойствие. При наличии таких симптомов необ
ходимо принять немедленные меры по выяснению истинных причин и реаль
ного значения этих «сигналов беды». Военнослужащие с характеристиками 
подобного рода составляют «группу риска» и одновременно группу повышен
ного внимания со стороны командиров, органов воспитательной работы, воен
ных врачей. Они должны подвергнуться углубленному психологическому и 
медицинскому обследованию, целенаправленному медицинскому, психотера
певтическому и педагогическому воздействию. Одновременно предусматри
вается система психопрофилактических и социально-коррекционных меропри
ятий в воинских подразделениях и частях.

Командиры, социальные работники, военные врачи должны разбираться в 
типологии суицидального поведения. Специалисты выделяют: демонстративно
шантажное суицидальное поведение, аффективный суицид и истинный суи
цид.

Демонстративно-шантажное поведение представляет собой способ пси
хологического давления на окружающих в целях изменения социальной ситу
ации в благоприятном для себя направлении (разрешение социальной про
блемы, наказание виновных, избавление от ожидаемых неприятностей, обраще
ние на себя внимания со стороны значимых людей), не предусматривающий 
самоубийства, а лишь имитирующий его. Такие действия напоминают спек
такль. Они совершаются в присутствии большого числа свидетелей и с при
нятием мер предосторожности. Так, если имитируется порез вен, то это дела
ется в тех местах, где они максимально защищены мышцами. Зато порезов, 
хотя и неглубоких, делается несколько. Если имитируется отравление, то ядо-
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витая ЖИДКОСТЬ обильно проливается на одежду, на пол. Однако даже такие ,j.
акты бывают трагическими. :

Аффективный суицид представляет собой импульсивную реакцию челове
ка на внезапно возникшее острое психотравмирующее событие. На фоне «су
женного», наполненного острым переживанием оскорбленного личного досто
инства и обиды сознания происходит притупление страха смерти и болевых i
ощущений, способности рационально воспринимать обращения и аргументы 
окружающих. От демонстративно-шантажного поведения такие действия от
личаются отсутствием шантажа, а от истинного суицида — отсутствием со
знательной проработки причин и условий самоубийства, мощной побудитель
ной силой поведенческих актов, готовностью покончить с жизнью даже в при
сутствии посторонних, преодолевая их попытки воспрепятствовать суициду.

Истинный суицид —  осознанные действия, целью которых является само- 
убийство. Для этого вида суицидального поведения характерно: совершение 1
всех действий скрытно, при отсутствии свидетелей: использование «надеж
ных» способов — огнестрельного оружия, падения с высоты, отравления и др. ,
В отличие от других видов суицидального поведения в данном случае при 
неудачном акте самоубийства сохраняется высокий риск (на ближайший год — ,
в 100 раз) повторения попытки сведения счетов с жизнью/

Профилактика самоубийств, как считают специалисты, должна подразде- j ;
ляться на общую и частную. Общая профилактика направляется на преду- j ! .
преждение и устранение причин и условий самоубийств. Она включает: j ; ;

— проведение тщательного психологического обследования военнослужа- I ;
щих, их целесообразное распределение по подразделениям; j

— организацию четкого распорядка дня и службы войск, исключающих необос- '1/ ,
нованные перегрузки личного состава: /

—  исключение возможности заступления в наряды, назначения в команды ;!;■ 
для выполнения задач в отрыве от подразделений лиц, находящихся в состоя-
НИИ сильного стресса, депрессии, с острыми социальными проблемами: |) |

— систематическую проверку мест возможного совершения суицида (чер- ,1| 
даков, подвалов, котельных и др.):

— организацию постоянного контроля за личным составом, особенно в пе
риоды высокого суицидального риска:

—  систематическое изучение социально-психологических процессов в во
инских подразделениях и поддержание в них здорового морально-психологи
ческого климата:

— регулярное изучение обоснованных запросов и нужд военнослужащих, 
членов их семей и принятие мер по их удовлетворению:

— соблюдение принципа социальной справедливости при решении кадро
вых, служебных вопросов, при распределении материальных благ и т. п.:

—  организацию плановой педагогической работы и полноценного досуга 
военнослужащих.

Все факты суицидального поведения подлежат тщательному расследова
нию посредством возбуждения командирами частей уголовных дел. О них 
докладывается по команде в соответствии с требованиями министра обороны 
Российской Федерации и общевоинских уставов.

Важным моментом профилактики является обучение всех военнослужа- ||!i
щих приемам оказания экстренной психологической помощи сослуживцам, 
саморегуляции собственных психических состояний, организация функциони
рования в воинских подразделениях комнат психологической разгрузки. При 
наличии в гарнизонах и близлежащих населенных пунктах телефонов дове
рия, экстренной психологической помощи весь личный состав должен быть 
информирован об их номерах.

Частная профилактика предусматривает осуществление превентивной ра
боты с лицами из «группы риска». Она заключается: в углубленном их психо
логическом и медицинском обследовании: проведении диагностических бесед:
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принятии исчерпывающих мер по устранению причин самоубийства; органи
зации медицинской помощи и проведении психотерапевтической работы с 
ними; осуществлении коррекции их социального окружения; осуществлении 
непрерывной психологической поддержки; использовании психолого-педаго- 
гического воздействия родных и близких.

Если в поле зрения соционома попадает военнослужащий с явными симп
томами суицидального поведения, то должны быть приняты все меры для спа
сения такого военнослужащего. В  этих целях используются техника прямой 
и косвенной поддержки, организация контактов суицидента с близкими и до
рогими ему людьми, медицинское лечение, психотерапия, беседы со священни
ками, сослуживцами и др.

Таким образом, социальная работа по профилактике самоубийств среди во
еннослужащих представляет собой комплекс организационных, социальных, 
психолого-педагогических и медицинских диагностических, психогигиеничес
ких, коррекционных и реабилитационных мероприятий, направленных на устра
нение причин и условий для суицидов и на индивидуальную предупредитель
ную работу с лицами из «группы риска», оказание своевременной и квалифи
цированной психологической помощи и поддержки военнослужащим с симп
томами суицидального кризиса. Эта работа характеризуется особой тонко
стью и не допускает проведения массовых кампаний и «борьбы» против суи
цида, она требует от социономов высокого профессионализма, искренности, 
сопереживания и вместе с тем настойчивости, твердости при проведении в 
жизнь профилактических и реабилитационных мероприятий.

Социальная работа по профилактике наркомании 
среди военнослужащих

Социологические и социально-психологические исследования, проводимые 
в частях и соединениях Вооруженных Сил Российской Федерации, показыва
ют, что все более острой социальной проблемой становится употребление 
наркотиков и токсичных веществ военнослужащими, не нуждающимися в 
медицинской помощи. Постоянно растет число призывников, имеющих опыт 
употребления дурманящих средств, а иногда и пристрастие к ним. Имеет мес
то тенденция распространения технологий изготовления самодельных препа
ратов, обладающих высокой токсичностью. Постоянно растет социальный ущерб 
от наркомании в армии. Все это остро ставит вопрос о необходимости развер
тывания в войсках целенаправленной и активной работы по профилактике и 
искоренению данного вида девиантного поведения. Немаловажная роль в ре- 
щении этой задачи принадлежит социальным работникам.

Сущность, причины, виды и последствия употребления 
военнослужащими наркосодержащих веществ

Наркомания — болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением и 
привыканием к одному или нескольким наркотическим веществам, действую
щим преимущественно на нервную систему и вызывающим в малых дозах 
эйфорию, а в больших — состояние оглушенности, наркотического сна или 
острого отравления. Заболевание, проявляющееся в психической, а иногда и в 
физической зависимости от токсичных психоактивных веществ, не классифи
цируемых как наркотики, в практике социальной работы принято называть 
токсикоманией.

Ученые давно стремятся выявить причины, толкающие людей к саморазру
шению своей личности и жизни посредством потребления наркосодержащих 
веществ. Однако, как и любой социальный феномен, наркомания, по всей веро
ятности, —  полидетерминированное явление.

Индивидуально-психологические, субъективные причины наркомании состав
ляют специфические особенности нервно-психической конституции, устойчивые
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черты характера и ситуативные психические состояния, повышающие риск 
использования человеком квазиресурсов для адаптации к социальной среде и 
сложной жизненной ситуации. К числу таких субъективных факторов риска 
можно отнести: неудовлетворенность жизнью в связи с самыми различными 
обстоятельствами; обостренное любопытство, стремление быть «информиро
ванным» во всех сферах жизни; устойчивую тягу к познанию нового, волную
щего, таящего опасность; наличие потребности к выражению личной незави
симости; переживание профессионального кризиса и жажду достижения твор
ческого вдохновения; утомление и желание достичь хотя бы временного рас
слабления; стремление уйти от гнетущих воспоминаний и переживаний.

Наличие психических расстройств и соматических заболеваний, как 
острых, так и в стадии ремиссии, требующих применения в течение длительно
го времени различного рода успокаивающих и обезболивающих препаратов, 
может стать причиной привыкания человека к потреблению наркосодержа
щих веществ.

К  числу социокультурных относятся факторы, обусловливающие создание 
провоцирующих, а иногда и принуждающих внешних обстоятельств для воз
никновения и развития у человека наркомании. В их ряду прежде всего сле
дует отметить такие обстоятельства: понимание наркомании как атрибута 
«передовой» культуры; следование моде; доступность наркосодержащих 
средств; практическая безнаказанность за употребление наркотиков; неготов
ность должностных лиц — врачей, психологов, социономов, командиров, офице
ров воспитательных органов к работе по диагностике, профилактике и искоре
нению наркомании.

Причиной быстрого распространения наркомании в обществе и армии яв
ляется активная и целенаправленная деятельность наркоструктур по строи
тельству своеобразных наркоманическнх «пирамид».

Снижая цену на наркотики тем, кто вовлечет в процесс их употребления 
определенное количество людей, преступные группы пожинают богатый «уро
жай». В среднем за год один наркоман втягивает по этой причине в процесс 
наркоманизации пятерых человек.

Наркоманические группы, как правило, немногочисленны. Отношения в них 
жестко регламентированы. Ролевой набор этих групп выглядит так: «шустри
ла» — добытчик, «гонец» —  доставщик, «кролик» —  приобщаемый к наркоти
кам. Последний получает первые порции наркотика бесплатно. По существу 
такие группы являются своеобразным конвейером для производства наркома
нов.

Принято выделять два вида потребления наркотиков: неболезненное и бо
лезненное. Злоупотребление наркотиками и другими токсичными вещества
ми без психической и физической зависимости наркоманией и токсикоманией 
не считается. Для идентификации таких лиц применяются термины-синони
мы: «эпизодически употребляющие», «токсикологическое поведение», «аддик- 
тивное поведение», «наркотизм».

При усилении интенсивности потребления наркотиков или увеличении дозы 
появляется заболевание — наркомания. На первой стадии болезни возникает 
психическая зависимость — состояние периодической или хронической ин
токсикации, вызываемое повторным употреблением наркосодержащих веществ. 
Для психической зависимости характерно: а) наличие овладевающего жела
ния продолжать употребление наркотиков, добывая их любыми способами;
б) возникновение индивидуальных и социальных (служебных) проблем, обус
ловленных наркоманией; в) чувство тревоги и напряжения, вызванное пере
рывами в употреблении наркотиков, но тяжелого физического дискомфорта 
еще нет.

На второй стадии болезни возникает физическая зависимость, когда нарко
содержащие вещества становятся постоянно необходимыми для поддержания 
функционирования организма. Перерыв в их употреблении вызывает выра-
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женную абстиненцию —  болезненное состояние тревоги, депрессии, апатии, 
беспокойства, бессонницы, боли, порой нежелание жить.

Последствия употребления наркотиков различны. Установлено, что нарко
мания крайне негативно сказывается на деятельности большинства органов и 
систем организма, и прежде всего таких, как сердечно-сосудистая система, пе
чень, почки, желудок, легкие. Наркоман в короткое время превращается в ин
валида, срок его жизни сокращается почти на треть.

Нередко у наркоманов появляются устойчивые психические расстройства. 
Человек становится нелюдимым, злобным, агрессивным, подозрительным. Рвутся 
его социальные связи, снижается интеллект, примитивными становятся инте
ресы, слабеет память. Наркоман деградирует как личность в 10 раз быстрее, 
чем алкоголик.

Сегодня хорошо известно, что у наркоманов в десятки раз выше риск зара
жения СПИДом, производства уродов в своем потомстве.

В состоянии наркоопьянения военнослужащие нередко совершают преступ
ления, самоубийства. Резко снижается эффективность деятельности таких лиц, 
так как подвергаются деформации практически все их психические функции; 
внимание, память, мышление, воля. В  результате возможны опасные наруше
ния мер индивидуальной и коллективной безопасности, пропуск боевых сигна
лов во время дежурства и др. Поведение наркоманов отрицательно влияет на 
сослуживцев.

Таким образом, профилактика наркомании — это важнейшая практическая 
задача военных руководителей и специалистов всех уровней, и в первую оче
редь социальных работников.

Для успешной борьбы с наркоманией в войсках необходимо, чтобы команди
ры, социономы, медицинские работники владели большими знаниями этой про
блемы, чем сами злоупотребляющие, что даст возможность предупреждать и 
своевременно разрешать социальные проблемы военнослужащих, выявлять и 
перекрывать пути поступления наркосодержащих веществ в подразделения, 
своевременно обнаруживать лиц, склонных к употреблению дурманящих ве
ществ и употребляющих их, вести профилактическую и коррекционную рабо
ту с ними. Поэтому весьма важным является знание социальным работником 
основных наркосодержащих веществ.

Характеристика наркосодержащих веществ
Наркотиком называется вещество, злоупотребление которым признано со

циально опасным из-за его способности при систематическом приеме вызы
вать психическую и физическую зависимость от него, ведущую к опасным для 
здоровья и жизни последствиям. Список наркотиков определен приказом 
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 
Федерации. Токсическое вещество —  средство, используемое для одурмани
вания, обладающее свойствами наркотиков, но официально в список наркоти
ков не включенное.

Сегодня в мире известно более 500 наркосодержащих веществ. Из них 
около 100 наркотиков и 50 психотропных препаратов, обладающих наркоти
ческими свойствами, зафиксировано в международных документах.

Учитывая особую пагубность наркотиков для человека и человеческого со
общества, ООН объявила 1991— 2001 гг. десятилетием борьбы с ними. В  1988 г. 
была принята Международная конвенция по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В  1990 г. на 15-й 
сессии Ассамблеи ООН принята Декларация о позиции мирового сообщества 
в борьбе с распространением наркотиков.

Существует несколько подходов к классификации наркосодержащих веществ.
Ниже приводится наиболее «технологичный» из них, в рамках которого все 
наркосодержащие вещества выделяются в следующие группы: )
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— природные и полусинтетические наркотики;
— синтетические наркотики;
— сильнодействующие медикаментозные средства, не являющиеся нарко

тиками, но способные вызывать болезненное пристрастие и представлять опас
ность для здоровья, а также использоваться как сырье для приготовления 
наркотиков;

— средства бытовой и промышленной химии.
К числу наиболее распространенных сильнодействующих медикаментоз

ных средств относят: эфедрин, эфир, клофелин, димедрол, седуксен, феназепам, 
элениум, кофеин, радедорм, тазепам и др. Они в нашей стране не числятся в 
списках наркотиков, но их систематическое употребление вызывает возникно
вение сильной зависимости и наносит серьезный вред здоровью. Нередко пе
речисленные препараты служат сырьем для изготовления наркотиков.

Средства бытовой и промышленной химии не являются наркотиками, они 
вызывают состояние «транса» у токсикоманов. В  настоящее время для одур
манивания используется столько химических веществ, повседневно окружаю
щих нас в быту, что перечислить их все просто не представляется возможным. 1|
Наиболее часто для этого употребляются: ацетон, эфир, хлороформ, дихлофос, 
бензин, керосин, дизтопливо, пятновыводители, синтетические клеи, лаки, ра
створители, нитрокраски, дезодоранты в баллончиках, зубная паста, сапожный 
крем, пудра, дешевые сорта одеколона, лосьоны. Методы употребления пере- jp
численных средств сводятся к вдыханию, наложению на волосистую часть 
головы пропитанных ими ваты, тряпок.

Знание отличительных признаков наркосодержащих средств позволяет со
ционому, командирам подразделений своевременно выявлять наличие их у 
военнослужащих, вскрывать основные каналы  их поступления в воинские 
подразделения. Опыт показывает, что чаще всего в качестве таких каналов 
используются почтовые отправления (письма, бандероли, посылки, открытки, 
почтовые марки), родственники, посещающие военнослужащих, имеющие при
вязанность к наркосодержащим веществам или групповым традициям их 
употребления, местные жители, в том числе и уволенные в запас военнослу
жащие, ранее замеченные в пристрастии к наркотикам, плохо охраняемые и 
неконтролируемые аптеки, медицинские склады, парки боевых машин, химчис
тки и др. В последнее время замечена активность в районах дислокации воин
ских частей наркоструктур и криминальных групп, стремящихся получить 
оружие. В крупных населенных пунктах наркотики могут распространяться 
на дискотеках, в местах «тусовки» молодежи, на специальных квартирах.

Изучение показывает, что все более важным источником поступления нар
котиков является их кустарное производство в воинских частях. Для пере
кры тия  выявленных каналов используются методы правового, организацион
ного, разъяснительного, дисциплинарного характера.

Важнейшим моментом профилактической работы является выявление во
еннослужащих, отличающихся высоким риском наркоманизации. Специалис
ты считают, что в «группу риска» целесообразно включать: выходцев из реги
онов с повышенным уровнем употребления наркотиков: лиц с наркоотяго- 
щенной наследственностью, имеющих опыт общения с наркоманами, алкоголи
ками, асоциальными и криминальными элементами, допускаюнгих лояльные 
высказывания по отношению к наркоманам; военнослужащих, проявляющих 
страсть к азартным играм; воинов с симптомами пониженной адаптации к 
воинской службе; лиц, перенесших ранее тяжелые и продолжительные забо
левания; военнослужащих, у которых были обнаружены различные снадобья, 
таблетки, смеси, медицинская техника.

По отношению к перечисленным категориям военнослужащих проводятся 
следующие мероприятия:

—  индивидуальные диагностические беседы на предмет выявления отноше
ния к наркотикам:
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—  медицинское обследование;
—  поддерживание тесных связей с их родственниками в интересах получ! 

ния соответствующей информации;
—  посылка запросов в военкоматы и отделения милиции по месту жител| 

ства военнослужащего до армии;
—  усиление контроля за их поведением.
Однако профилактическая работа не ограничивается исключительно пе|)1

вичной диагностикой молодого пополнения. Соционом, командиры подразд^ 
лений осуществляют систематические действия по выявлению военнослужа] 
щих, употребляющих наркотики, и фактов их употребления: медосмотры, о Г  
мотры личного состава при помывке в бане, утренние осмотры, диагностиче| 
кие беседы, наблюдение, регулярные опросы военнослужащих.

В процессе осуществления названных мероприятий особое внимание уде 
ляется выявлению следующих признаков употребления наркотиков и дру 
гих психоактивных веществ:

— заметное покраснение или бледность кожного покрова лица;
—  постоянное облизывание губ;
—  тремор конечностей, мышечные подрагивания;
— краснота, блеск глаз, чрезмерное расширение или сужение зрачков;
— наличие в выдыхаемом воздухе устойчивого запаха химических веществ| 

испарение аналогичного запаха от одежды;
— наличие на руках и ногах вдоль вен следов уколов и кровяных капель на] 

нижнем белье.
Особое диагностическое значение имеют татуировки. Они могут «расска! 

зать» соционому о степени приобщения человека к наркотикам, о его роли в1 
вовлечении других лиц в процесс наркоманизации, о статусе наркомана в] 
среде себе подобных, о наличии в его биографии фактов нарушения закона.

О факте употребления наркосодержащих веществ могут свидетельствовать] 
и симптомы, проявляющиеся в поведении военнослужащих. Специалисты об-| 
ращают особое внимание на такие симптомы, как:

—  неадекватная ситуации жестикуляция; сонливость в дневное время;
— неуверенная походка, нарушенная координация движений;
—  признаки простуды (озноб, насморк);
— громкая речь, утрированная мимика и пантомимика;
—  немотивированное почесывание тела;
— резкие колебания аппетита;
— широкая амплитуда и интенсивность изменения настроения;
— характерное курение в группах (длинные затяжки, держание папиросы 

между ладонями —  «цыганочка»).
Важнейшим сигналом о возможном употреблении военнослужащим нарко

тических веществ является употребление им жаргонных выражений из язы
ка наркоманов. Как показывает практика, наиболее часто наркоманами употреб
ляются слова: винт, айс (первитин); гера (героин); глюки, мультики (видения в 
состоянии наркотического транса); джеф, марцефаль, мулька, мурцовка (эфед
рой); дима (димедрол); дунуть (покурить анашу); дурь (гашиш); волокуша; 
кайф, таска, тащить, торчать (эйфория); кинуться (ввести наркотик внутривен
но); кода (кодеин); кокнар (препарат из мака); колеса (препараты в виде 
таблеток); костыль (пластинка гашиша); косяк (сигарета с гашишем); ломка 
(наркотическое похмелье); кролик (втягиваемый в процесс наркоманизации); 
Мария, Марьянка, ханка (опий); марафет, кока, кокс (кокаин); Марфа (мор
фин); машина (шприц); париться (вдыхать пары ингалянтов); опилки, зимник, 
план, пластилин, чернушка (гашиш); пяточка (окурок папиросы с наркотиком); 
сенцо (маковая соломка): сонники (транквилизаторы); стекло (препараты в 
ампулах); травка, план, клевер, божья травка, Мэри Джейн, нот, грае, хей (мари
хуана); учитель (опытный наркоман); химия (препараты из мака, нашатырного 
спирта и ацетона); чифир (крепко заваренный чай); чухаться (чесаться вслед
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ствие СИЛЬНОГО зуда, появляющегося после внутривенного введения наркоти
ка); щирево (вводимые внутривенно опиаты); яма (источник получения нар
котиков).

При условии внимательного и целенаправленного наблюдения социальный 
работник может обнаружить признаки кустарного производства наркоти
ков в воинской части. Это наличие: в подразделении — книг и библиотечных 
заказов на медицинскую литературу; кофемолок, мясорубок, дуршлагов, другой 
посуды, белья, бинтов, тампонов, пропитанных бурым веществом, с характерным 
запахом, растительными частицами; устойчивых специфических растительных 
и химических запахов от людей; темных налетов растительного происхожде
ния у них под ногтями; в расположениях личного состава, в подвалах, на чер
даках, в котельных и других местах — медицинских инструментов и препара
тов, полиэтиленовых пакетов, бутылок, сохраняющих специфический запах, 
упаковок от средств бытовой и промышленной химии.

Предупреждение наркомании включает комплекс воспитательно-разъясни
тельных, социально-коррекционных, организационных и медико-санитарных 
мероприятий.

Опыт показывает, что как бы ни совершенствовались технологические схе
мы социальной работы, важнейшим их компонентом всегда будет разъясне
ние. В  профилактике наркомании в воинских частях большое значение имеет 
деятельность социальных работников, командиров, воспитательных структур 
по разъяснению военнослужащим и членам их семей механизма действия 
наркотических средств, наличия фактора привыкания, психологических, соци
альных и медицинских последствий наркомании. Целью разъяснительной ра
боты является формирование в воинских коллективах и семьях военнослужа
щих активного отрицательного отношения к наркотикам и наркоманам. Для 
этого практикуются лекции, доклады, беседы медицинских работников, психо
логов, социономов, лиц, имевших негативный опыт употребления психоактив
ных препаратов, демонстрация кино- и видеофильмов по антинаркоманичес- 
кой тематике и т. п. При проведении разъяснительных мероприятий соци
альный работник должен помнить о следующем: ни в коем случае нельзя 
вести речь обо всем многообразии доступных дурманящих средств, способах 
их добычи и производства.

Не меньшее значение в профилактике наркомании среди военнослужащих 
имеется планомерное и целенаправленное осуществление специальных 
организационных предупредительных мер. К ним относятся: постоянный 
контроль за имеющимися в воинской части наркосодержащими и дурманящи
ми веществами; тщательный подбор лиц для работы на медицинских складах, 
складах ГСМ, в химчистках; проведение систематических проверок мест воз
можного кустарного производства и хранения наркосодержащих средств (под
валы, чердаки, котельные, столовые, подсобные хозяйства); осуществление в 
приемлемых формах плановых и внезапных проверок личного состава, особенно 
в выходные и праздничные дни; тщательное проведение утренних осмотров 
личного состава и осмотров при помывке военнослужащих; налаживание на
дежной системы информации о негативных явлениях в подразделениях; своевре
менное применение мер принуждения к лицам с симптомами наркоманичес- 
кого поведения, установление контроля за почтовыми отправлениями, прихо
дящими в их адрес (приложение 5).

Нередко существенный результат в профилактике наркомании дают такие 
социально-коррекционные меры, как перевод военнослужащих, испытываю
щих тягу к дурманящим веществам, в разные воинские подразделения; выдви
жение и поддержка лидеров коллективов, негативно относящихся к наркома
нии; искусственное снижение статуса негативных лидеров коллективов, спо
собствующих наркоманизации военнослужащих. Роль социального работника 
как специалиста в области социальной коррекции особенно велика. Она про-
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является в социально-диагностической, социально-профилактической и соци
ально-коррекционной деятельности.

Медико-санитарные мероприятия по профилактике и преодолению нар
комании среди военнослужащих должны быть направлены на раннее выявле-' 
ние, постановку точного медицинского диагноза, лечение, медицинскую реаби-' 
литацию и осуществление непрерывного медицинского контроля лиц с симп
томами наркомании.

Таким образом, технология профилактики и пресечения наркомании в войс
ках включает комплекс разъяснительно-воспитательных, психологических, орга
низационных и медико-санитарных мероприятий, направленных на выявление 
группы риска, каналов снабжения, фактов производства и употребления нар
косодержащих препаратов, психолого-педагогическую, лечебно-реабилитацион
ную работу с лицами, злоупотребляющими наркотическими средствами. Важ 
нейшая роль в практической реализации этой технологии принадлежит соци
альному работнику воинской части, понимающему причины наркоманизации 
личности, владеющему методами выявления ее симптомов и эффективного 
социального воздействия.

Особенности социальной работы с военнослужащими, 
имеющими связи с криминальной субкультурой

Насилие и другие антисоциальные проявления рассматриваются в наше 
время определенной частью молодежи как самое доступное средство для са
моутверждения, а алкоголь и наркотики — как средство для того, чтобы заглу
шить боль от разлада с самим собой и окружающей действительностью.

Зачастую у гражданской молодежи до службы в Вооруженных Силах фор
мируются социально-психологические криминогенные качества, которые при
водят их на скамью подсудимых. К таким качествам относятся:

— негативные убеждения и привычки;
— эгоцентризм, убеждение в собственной исключительности и соответственно 

вседозволенности;
—  нравственный и правовой нигилизм, основанный на убеждении, что ори

ентироваться на общепризнанную мораль бессмысленно, что наши законы 
не отражают интересов большинства людей, что целесообразность ценнее за
конности;

—  убеждения, что все люди допускают периодически несправедливые и 
нечестные поступки (поэтому каждый человек может позволить себе такой 
поступок);

— убеждение, что некоторым людям (которые заслуживают) можно причи
нить зло;

— лежащие в основе чувства безнаказанности уверенность, что при «пра
вильном» выборе способа преступления никто не сможет разоблачить или 
что случай поможет уйти от ответственности, убеждение, что, совершив пре
ступление, можно остаться безнаказанным (в связи с амнистией или с помо
щью симуляции болезни);

—  привычка апеллировать к физической силе как способу разрешения раз
личных конфликтов, привычка к спиртному;

— неумение предвидеть отдаленные последствия своих поступков, владеть 
собой, сдерживать импульсивные порывы, неумение противостоять отрицатель
ному влиянию других лиц.

Приведенные выше криминогенные качества обусловливают совершение 
преступлений как военнослужащими, так и гражданской молодежью до служ
бы в армии.

Для военнослужащих, ранее имевших судимость, как правило, характерны 
такие черты, как воинственная отстраненность, жесткая авторитарность мыш
ления, нетерпимость ко всему «чужому» и стремление решить все проблемы

Нааольноя книга войскового психолого, офицера по организации общестенно-государстенной подготовки
и военно-социальной роботы
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разом. У НИХ возникают фиксированные формы поведения, имеет место нару
шение гармонии внутреннего и внешнего вследствие того, что детерминация 
поведения обусловливается только внутренним состоянием без учета объек
тивных требований внешней ситуации. В подобных случаях поведенческий 
акт не является адекватной реакцией на объективное воздействие, ситуацию, 
он как бы находится вне ситуации.

Фиксированные формы поведения являются неадаптивными по своему су
ществу. Это свидетельствует о неспособности к изменению сложившихся форм 
реагирования, стереотипов, стиля общения, поведения в целом.

Оказавшись в воинских подразделениях, большинство военнослужащих, ра
нее имевших судимость, не меняют свои взгляды и убеждения. В одних случа
ях они замкнуты, стараются, чтобы об их судимости знало как можно меньше 
людей, а в некоторых случаях пытаются пропагандировать ценностные ориен
тации криминальной субкультуры среди военнослужащих.

Судимые военнослужащие —  это, как правило, люди, имеющие комплексные 
социальные проблемы (неразрешенные или частично разрешенные), связан
ные с содеянным.

У данных лиц сформировались специфическое мировоззрение, привычки по
ведения, способы реагирования, которые способны порождать конфликты в 
коллективе, а в случае их распространения —  деформацию морально-психоло
гического климата в воинском коллективе.

У многих из лиц, отбывавших наказание за преступления, имеют место труд
ности в адаптации к условиям военной службы.

Сохраняется высокая возможность рецидива преступных действий.
Эффективность социальной работы с военнослужащими, имеющими суди

мость, во многом определяется тем, насколько полноценно и глубоко будет 
реализован диагностический этап.

Диагностика лиц, имевших судимость, включает:
— выявление их наличия в части;
— выяснение причин совершения ими преступления;
— изучение и классификацию их поведения.
Методы  выявления лиц, имевших судимость:
а) изучение документов:
— учетно-послужной карты;
— характеристики РВК;
— адресов переписки (с ИТУ);
б) психологический (педагогический) эксперимент;
в) анализ результатов деятельности;
г) опросы:
— анкетирование;
—  индивидуальные и групповые беседы,
—  интервью;
—  социометрия;
—  письма родным, близким, в учреждения;
д) наблюдение за поведением:
—  недоверчивость;
—  мнительность:
—  подозрительность;
— агрессивность;
—  чувство собственной неполноценности;
— возбудимость;
— беспокойство:
—  подавленность;
— страхи;
— обидчивость.

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации
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Уголовный жаргон — явление международное, он насчитывает около 16 ты
сяч слов и делится на воровской, тюремный, жаргон несовершеннолетних, мо
лодых преступников, I

По жаргону можно определить принадлежность лица к определенному угЬ- 
ловному сообществу (воры, рэкетиры и т. д.), степень его криминальной зара
женности, отношение к труду, дисциплине, другим людям, к власти.

По жаргону можно представить те социальные процессы, которые формиро
вали личность. По частоте, составу слов, их специфике можно судить о теку
щей криминализации, социальных установках и взглядах на будущее человека, 
что позволит предупредить негативные последствия и явления.

Татуировки — один из признаков, позволяющих выявлять военнослужащих 
«группы риска». Они, как правило, служат символическим отражением специ
фических поведенческих реакций или реакций, связанных с сексуальным вле
чением.

Более важной является символика приобщения к преступному миру: пять 
точек — человек был под стражей; крест —  судимость или вызов на комис
сию по делам несовершеннолетних, звездочка из восьми лучей — год в коло
нии, кот —  коренной обитатель тюрьмы, туз —  тюрьма учит законам.

Следует обращать внимание на следы от вытравленных татуировок. Они 
говорят о том, с чем или с кем человек хотел бы порвать.

Следы порезов наиболее часто встречаются на внутренней поверхности 
предплечья левой руки. Чаще всего это следы эффектных или демонстратив
ных реакции. Единичный неглубокий шрам на предплечье может быть следом 
обряда братания, распространенного среди лиц с асоциальным поведением.

Формы и методы работы с лицами, имевшими судимость, обусловлены спе
цификой психологических особенностей этих лиц, сформировавшихся в мес
тах лишения свободы.

Изоляция человека от общества объективно приводит к негативным по
следствиям. Доказано, что после 5— 7 лет нахождения в местах лишения сво
боды наступают необратимые изменения психики. 30— 35% освободившихся 
нуждаются в специальном психологическом и психиатрическом вмешатель
стве. Вместо этого общество встречает вышедших из тюрем настороженно, а 
иногда и враждебно.

Очень важен для военнослужащего — бывшего заключенного процесс со
циальной адаптации, т. е. перестройка сложившегося стиля поведения (обще
ния) для обеспечения приспособления внутренних свойств личности к вне
шним социальным условиям.

Социально-психологическую адаптацию бывших осужденных можно опре
делить как вхождение человека в' систему внутригрупповых отношений и 
приспособление к этим отношениям, выработку образцов мышления и поведе
ния, которые отражают систему ценностей и норм данного производственного 
коллектива (группы), приобретение, закрепление и развитие умений и навы
ков межличностного общения в этом коллективе.

Для данной категории военнослужащих, как правило, характерны следую
щие виды адаптации:

— девиантная адаптация: девиантными, или отклоняющимися, неконформи
стскими можно назвать те процессы социальной адаптации личности, которые 
обеспечивают удовлетворение потребностей личности в данной группе или 
социальной среде, в то время как ожидания остальных участников социально
го процесса не оправдываются таким поведением.

Девиантное в данной групповой среде поведение может быть в высшей 
степени нормально-адаптивным и продуктивным для той организации или 
целого общества, в состав которых входит эта малая группа;

— неконформистская адаптация —  преодоление внутригрупповой проблем
ной ситуации необычными для членов этой группы способами и путями, вслед
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ствие чего военнослужащий оказывается в конфликтных отношениях с груп
пой;

— патологическая адаптация — социально-психологический процесс (ак
тивность личности в социальных ситуациях), который полностью или частично 
осуществляется с помощью патологических механизмов и форм поведения и 
приводит к образованию патологических комплексов характера, входящих в 
состав невротических и психологических синдромов.

Таким образом, социальная работа с военнослужащими, имеющими суди
мость, имеет собственную логику, вытекающую из специфики их психологи
ческих характеристик, и имеет целью обеспечить безболезненное включение 
их в систему связей и отношений воинского социума.

Целенаправленное организованное и систематическое влияние коллектива 
на трудных военнослужащих, активное включение их в различные виды кол
лективной деятельности способствует повышению эффективности и резуль
тативности процесса профилактики и перевоспитания. Коллективное воздей
ствие на трудных воинов дополняется оказываемыми на них индивидуальны
ми психологическими воздействиями, что способствует изменению их поведе
ния.

Профилактика негативных социальных явлений 
в воинских коллективах

Рассматривая деятельность социального работника по профилактике нега
тивных социальных явлений, следует разделить ее на диагностический и соб
ственно профилактический этапы. На первом этапе осуществляется процесс 
обобщения и анализа информации о состоянии отдельных категорий военнослу
жащих, проходящих военную службу; на втором — осуществляются конкрет
ные профилактические мероприятия.

Диагностический инструментарий, который можно использовать для анали
за различных сторон социальной жизни военнослужащих, представлен в при
ложении 9, а мероприятия по профилактике негативных социальных явлений 
приведены в таблице.

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации
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правовые темы 
Встречи с юристами 
Участие воешюслужащих в 
заседании судов
Организация в подразделении 
уголков правовых знаний

Скучный досуг
военнослужащих, его 
несоответствие их
интересам и личееым 
потребЕЕостям

СиЗДаИЕЕС условий для ЕфОЯВЛСЕЕИЯ 
творческих способностей
воеЕЕНослужащих
ВовлечеЕЕие восЕЕЕЕОСлужащнх в 
самодеятельЕЕОС творчество 
ПредоставлеЕЕНс возможееостн
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РазрешсЕЕие верующим исполееять 
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ХудожественЕЕая
самодеятельЕюсть, творческие
студии, кружки при Домах
о(|)ЕЕцеров, клубах части
Тематические вечера
ПосещеЕ i Eie кул ьту рЕ i ы х
оргаЕЕЕпаций
СпортивЕЕые соревЕЕОвапия

СемеЙЕЕые неурядицы, 
разводы, ревность, 
неразделешЕая любовь

Лееолиз обстзЕЕОвки в семье 
ВОСЕНЕОСЛ ужащих
ОргаЕшзация совмсстееого досуга 
семей воеЕнюслужаЕцих,
вовлечеЕЕие семей военнослужащих 
в обществепнуЕО деятелыЕость, 
различЕЕые виды творчества, спорт 
ОказаЕЕЕЕС практЕЕчсской Еюмощи в 
ЕЕалаживаЕЕии семсЙЕЕО-бытовых 
ОТЕЕОШеЕЕИЙ
Забота об улучшсЕЕИИ
экоЕюмнческого положсееия семей 
Организация «службы здоровья 
семьи»

Прием комаЕЕДОванием
ВОСЕЕЕЕОСЛужащНХ и ЧЛСЕЕОВ ИХ 
семей ЕЕ0 ЛНЧЕ1ЫМ вопросам 
Периодические встречи
КОМаНДОВаЕЕНЯ с ВОСЕЕЕЕОСЛуЖаЩИМН
и члсЕЕами их семей по соцнальЕю- 
бытовым проблемам 
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встречи семей различных
ПОКОЛеЕЕЕЕЙ
Офицерские балы 
Клубы семейноЕ'О 
коЕЕсультациоЕНЕые 
проблемам
ПОЛОЖСЕЕИЯ

ВОСПЕЕТПЕЕЕЕЯ, 
П уЕЕкТЫ  ПО 

социалыЕО-праЕзового 
семей

восЕНЕОслужащих, урегулЕЕроваиия 
коЕЕфликтЕЕЫХ снтуацнй.
ВОСПИТЗЕЕИЯ детей 
Телс1|)0Е1ЬЕ доверия по Еюпросам 
семенЕЕо-брачпых отееошсееий

Невысокое качество
МеДНЦИЕЕСКОГО 
обслужи ВаНЕЕЯ

ТщатеЛЫЕЫЁЁ отбор и ИЗуЧСЕЕИС 
прибывшего нополиеЕЕИЯ 
ПерЕЮДическое 
освЕЕдетсльствоваиие 
воешЕослужащих, выявлсееис лиц с 
психическими ОТКЛОЕЕеЕЕИЯМИ,
СКЛОШЕЫХ К уЕЮТреблСЕЕИЕО 
СПНрТ1ЕЕ.ЕХ напитков, наркотиков, 
ЕЕаправлеиие нуждаю щ ихся па 
лечсЕЕие
Помощь в адаптации после убытия 
Егз медучреждеЕЕия 
ВыделсЕЕие военнослужащих в 
«группу риска»______________________

Периодическое медищЕЕЕСКое
освидетельствоваЕЕЕЕе
Тестирован EEC
ИзучсЕЕие документов
ОбмеЕЕ письмами с родителями
Наблюдение
Работа комнаты психологической 
разгрузки, ЕНЕДивЕЕдуалыЕые беседы



Технология вмешательства социального работника 
в кризисную ситуацию военнослужащего

Основные направления социальной работы по обеспечению 
социальной адаптации военнослужащих

Проблема адаптации личности к условиям воинской деятельности и окру
жающей среде входит в сферу интересов многих наук о человеке. Ввиду слож
ности воинского труда, насыщенности его различными стрессогенными факто
рами особое место в исследованиях специалистов, и в частности военных, за
нимали проблемы адаптации личности в экстремальных условиях жизнедея
тельности, и особенно проблемы человеческой психики в бою. Основываясь 
на изучении и описании психических состояний воинов на различных этапах 
их боевой деятельности, в различных условиях боя, военные психологи в 30— 
40 гг. описали психические состояния человека в бою, сформулировали ряд 
ценных и по сегодняшний день практических рекомендаций по поддержанию 
необходимой психологической готовности к выполнению боевых задач. Впос
ледствии военная наука пополнялась исследованиями по проблемам сущнос
ти и механизма формирования устойчивости к выполнению боевых задач в 
различных условиях боя, в том числе и по различным аспектам психологичес
кой и социально-психологической адаптации военнослужащих. Таким обра
зом, адаптация — это приспособление строения и функций организма, его 
органов и клеток к условиям среды, направленное на сохранение равновесия, 
т. е, личность воина необходимо рассматривать как систему в единстве био
логического, психологического и социального.

Биологический уровень адаптации человека основан на общебиологических 
механизмах саморегуляции, обеспечивающих динамическое постоянство внут
ренней среды организма, выработанное в процессе становления и развития 
человека.

Социальный уровень адаптации человека представляет собой процесс ак
тивного приспособления к условиям социальной среды. Результатом социаль
ной адаптации является развитие личности, формирование ее сознания и ин
дивидуально-личностных свойств. Если воин активный, наблюдается его воз
действие на все окружающее (социальную среду). Если воин пассивный, про
исходит пассивное, комфортное принятие целей и ценностных ориентаций 
группы.

Психический уровень адаптации определяется личностными особенностями 
военнослужащего, которые накладывают отпечаток на оценку происходящего. 
Если потребности военнослужащего, с одной стороны, и требования среды, с 
другой стороны, полностью удовлетворены, такое состояние гармонии можно 
считать адаптированностью. Достичь подобного идеального состояния невоз
можно, так как очень много изменчивых факторов имеется как в самой лично
сти военнослужащего, так и в окружающей среде. На практике достижима 
только относительная адаптация в смысле оптимального удовлетворения ин
дивидуальных потребностей.

С точки зрения практической деятельности наибольший интерес представ
ляет период первичной адаптации к условиям военной службы. С призывом 
на военную службу у молодого человека происходит изменение поведенчес
ких стереотипов. Он встречается с незнакомыми людьми, установившимися 
обычаями и традициями в воинских коллективах. Меняется режим дня и 
система питания, увеличиваются физические нагрузки, что обусловливает пе
рестройку как энергетических, обменных процессов, так и закрепившихся ди
намических стереотипов, привычек поведения. Одни военнослужащие справ-
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ляются С подобными ситуациями вполне самостоятельно, другим необходима 
помощь со стороны командира. При этом очень важно учитывать, что состоя
ние здоровья призываемых для прохождения военной службы молодых людей 
на фоне увеличивающихся нагрузок на личный состав порой не позволяет без 
ущерба для психики преодолевать тяготы военной службы.

Исходя из войскового опыта, можно предложить следующие методики опре
деления уровня и оценки адаптивности у военнослужащих:

— многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) (при
ложение 2);

— методика оценки адаптационных способностей (М О АС ) (приложение 6);
— экспресс-методика оценки морально-психологического состояния (при

ложение 7).
Если взять такой показатель, как обращения за медицинской помощью, то 

наибольшее их количество отмечается в первые шесть месяцев службы, т. е. 
в период первичной адаптации к новым условиям деятельности, в то время как 
военнослужащие второго года службы обращаются за медицинской помощью 
в два раза реже. Это говорит о том, что высокий уровень заболеваемости в 
большей степени связан с процессом адаптации. Уровень заболеваемости за
висит как от условий деятельности военнослужащих, их индивидуальных осо
бенностей, психического и физиологического состояния, так и от обученности 
командного состава умению работать с подчиненными, учитывать наметившу
юся тенденцию к снижению общего уровня их общего интеллектуального 
развития.

Одна из наиболее важных причин затруднений в адаптации — уровень 
мотивации личного состава, который является мощнейшим регулятором пове
дения человека. Как известно, мотивация значительно определяет эффектив
ность профессиональной деятельности. К сожалению, резкое падение прести
жа военной службы отрицательно повлияло на мотивационную составляю
щую поведения военнослужащих.

Основное правило благоприятного вхождения в строй молодого пополне
ния было сформулировано Петром I: «Офицеры солдатам должны быть яко 
отцы детям», а непосредственно в написанном Петром I Морском уставе пред
писывалось: «... воздействовать на подчиненных словом, показывать пример 
поведения в мирное время и в бою, быть заботливым и справедливым».

Методы выявления неуставных взаимоотношений 
в воинских коллективах, их профилактика и коррекция

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими — 
это моральное и физическое воздействие отдельных военнослужащих, групп 
(на земляческой, национальной или иной основе) в целях достижения опреде
ленных привилегий «казарменного комфорта» за счет военнослужащих пер
вого года службы.

Неуставные взаимоотношения между военнослужащими являются наибо
лее острой формой протекания и разрешения конфликтов и имеют глубокие 
социально-психологические корни. Они выражаются в нарушении порядка и 
правил взаимоотношений военнослужащих, предусмотренных воинскими уста
вами, и находят свое проявление в моральном и физическом оскорблении 
(унижении) человеческого достоинства, крайней неуважительности и грубос
ти (приложение 8).

Командир подразделения (воинской части, батальона, роты), осуществляя 
мероприятия по исключению из жизни воинских коллективов фактов глумле
ний и издевательств военнослужащих более позднего призыва над молодыми 
солдатами, должен руководствоваться следующими основными положениями;
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—  организовать систематический анализ и выработать объективную оцеп 
ку соблюдения военнослужащими установленных порядка и правил поведе
ния военнослужащих в воинской части (подразделении);

— организаторская и воспитательная работа по обеспечению дисциплини
рованности военнослужащих должна вестись исключительно на основе зако-щ 
нов. требований Военной присяги, общевоинских уставов, наставлений, инструк-'* 
ций, приказов командиров и начальников;

— воспитательный процесс должен организовываться на основе знания 
реальной морально-психологической обстановки в воинских коллективах и 
индивидуально-психологических особенностей военнослужащих;

—  для эффективной профилактики неуставных взаимоотношений необхо
димо знать формы их проявления в конкретном подразделении, наличие соот- < 
ветствующих негативных традиций; уметь оказывать влияние на микрогруп
пы, находить формы и способы противодействия этим негативным явлениям;

— сформировать эффективную систему воздействия общественных органи
заций и актива на морально-психологический климат в воинских коллекти
вах;

— учитывать факторы, обусловливающие появление этого негативного со
циально-психологического явления, механизма его функционирования, обеспе
чить психологическую готовность командиров всех степеней целенаправленно 
и систематически вести работу по предупреждению нарушений уставных пра
вил взаимоотношений.

Как показывает анализ, наиболее часто проявляющимися формами неустав
ных взаимоотношений в войсках (силах) являются:

—  перекладывание военнослужащими более ранних сроков призыва своих 
обязанностей на военнослужащих более позднего срока призыва;

—  нанесение побоев;
—  словесные оскорбления;
—  отбирание денег, продуктов;
— издевательства ради развлечения;
— побуждение к совершению дисциплинарных проступков.
Чаще всего нарушения уставных правил взаимоотношений происходят в 

вечернее время, на хозяйственных работах, в нарядах, когда ослаблен контроль 
за личным составом, после отбоя, в командировках, в караулах.

Внешними проявлениями нарушений правил уставных взаимоотношений в 
любом подразделении могут служить:

— подавленное морально-психологическое состояние молодых солдат, их 
неряшливый внешний вид, отсутствие у них отдельных элементов обмундиро
вания;

— пренебрежение военнослужащих, занимающих главенствующее положе
ние в воинском коллективе, к уставному порядку, нарушение ими формы одеж
ды, дисциплины строя. Их можно заметить по обособлению в столовой, по 
уклонению от выполнения хозяйственных работ и т. д. Для достижения своих 
целей они нередко используют физическое насилие или угрожают его приме
нить.

Следует иметь в виду, что почти всегда в коллективе есть военнослужащие, 
на которых возложена «обязанность» поддержания негативных традиций и 
укрепления идеи безропотного повиновения негласным законам. Они дают 
советы, как поступать новичкам в различных ситуациях, приводят примеры 
жестоких расправ за непослушание. Качество исполнения этих ролей солда
тами постоянно оценивается лидером неформальной микрогруппы. На основе 
этих оценочных мнений складывается внутригрупповой механизм функцио
нирования неуставных взаимоотношений. Предметом особого внимания ко
мандиров должны быть все случаи травм и телесных повреждений военнослу-
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жащих. Для того чтобы исключить сокрытие фактов грубых нарушений, целе
сообразно периодически проводить осмотр военнослужащих подразделения.

Основные причины неуставных взаимоотношений среди военнослужащих 
следующие:

—  безнаказанность обидчиков;
—  низкие авторитет и действенность работы сержантского состава;
— умышленное сокрытие командованием нарушений;
— нежелание прослыть «жалобщиком»;
— незнание офицерами реальной обстановки в подразделении.
Профилактика нарушений уставных правил взаимоотношений как состав

ная часть обеспечения безопасности военной службы включает:
— диагностику (выявление) фактов неуставных взаимоотношений. В  инте

ресах диагностики поведения применяются методы: наблюдение, анализ доку
ментов, индивидуальная и групповая беседы, социологический опрос.

В ходе наблюдения фиксируются особенности поведения военнослужащего 
в различных ситуациях его служебной деятельности, в неофициальной обста
новке. Наблюдение должно быть систематическим и целенаправленным. Та
кое наблюдение позволяет увидеть и зафиксировать изменения, динамику раз
вития поведенческих характеристик, помогает изучить скрытые процессы в 
ходе прямых контактов с военнослужащими.

Анализ документов позволяет на основе зафиксированной информации сде
лать предположение о склонности некоторых военнослужащих к изменению 
поведения в общении с товарищами. В  совокупности с методом наблюдения и 
другими методами выявления предрасположенности к неуставным действиям 
он дает положительный результат. К документам, содержащим наиболее пол
ную информацию, относятся: автобиографии, характеристики на призывников, 
заключения медицинских учреждений, психолого-педагогические дневники (если 
они ведутся в подразделении) и др.

Получить необходимую информацию кратким и эффективным способом 
позволяет опрос военнослужащих. Это один из важнейших методов диагнос
тики поведения военнослужащих. В  интересах выявления военнослужащих, 
склонных к нарушениям уставных правил взаимоотношений, необходимо опра
шивать все категории военнослужащих подразделения.

Необходимо регулярно проводить социально-психологическое обследование 
воинских коллективов в целях выявления неформальных групп, военнослужа
щих, оказавшихся в изоляции.

На основе информации, полученной в процессе опроса, и с помощью других 
методов диагностики определяются меры по предотвращению нарушений устав
ных правил взаимоотношений;

— проведение организационно-воспитательных и психолого-педагогических, 
социально-бытовых и медицинских мероприятий, создающих условия для на
лаживания уставной организации боевой подготовки и быта в подразделени
ях. Основные элементы этой работы:

— наведение и поддержание уставного порядка и организация службы в 
подразделении;

—  последовательная и систематическая работа по изучению личностных 
особенностей, взаимодействие между военнослужащими различных периодов 
службы. Знание реального положения дел в воинском коллективе;

— повседневная забота о быте, отдыхе, здоровье военнослужащих, обеспече
ние их социальной защищенности.

Подводя итог, можно сказать, что решение задачи обеспечения безопасности 
военной службы, предупреждения гибели и травматизма личного состава во 
многом зависит от организации профилактики нарушений правил уставных 
взаимоотношений между военнослужащими.
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Сущность, виды и организация социального консультирования
Социальное консультирование проводится, как правило, в форме взаимного 

общения соционома и клиента (т. е. обратившегося к нему за помощью чело- i 
века).

За консультацией к соционому военнослужащие могут обратиться сами 
или по рекомендации (направлению) командиров (начальников). Кроме того, 
соционом может по собственной инициативе пригласить на консультацию 
конкретного военнослужащего с признаками депрессивного состояния, повы
шенной агрессивности или других негативных проявлений в поведении.

Сущность консультирования состоит в оказании помощи клиенту посред
ством его просвещения, а также в выработке на основе результатов диагнос
тических методов специальных рекомендаций по изменению определенных 
факторов, затрудняющих нормальное функционирование личности в условиях 
военной службы.

При первичном обращении к соционому человек может не решиться сразу 
заговорить о своих проблемах. Поэтому социальному работнику необходимо 
выбрать наиболее приемлемую тактику общения с ним, установить довери
тельный контакт, чтобы побудить его к откровенному разговору. В  конце диа
лога следует определить сроки дальнейших встреч для консультирования.

Консультирование проводится, как правило, в форме специальной беседы с 
клиентом. Существенно важным для проведения беседы является то, что пред
метом взаимодействия будет внутренний мир клиента. Процесс беседы дол
жен быть направлен на то, чтобы в обсуждении различных тем изменить отно
шение клиента к его внутреннему миру.

Консультационная беседа предполагает оказание воздействия на клиента с 
помощью вопросов и специальных заданий, раскрывающих актуальные и по
тенциальные возможности клиента.

Настольная книга войскового гкшолого, офицера гю организации общественно-государственной подготовки
и военнсхоциальной роботы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Этапы беседы Главные задачи этапа Используемые приемы
1-й этап  (пачальпыЁЁ): 
«Привет!»

Установка эмоциоЕЕалыюго контакта с 
собеседником, в'заимоотпошепиЁЁ 
«сопереживающего паршерства»

СоЕЕСрежЕЕ ванне 
ЭмпатЕЕЙпое слушание

2-й этап: «В  чем 
проблема?»

Определение того, зачем клиент 
Пришел, как веш»гг свою проблему, в 
чем его возможности в решении этой 
проблемы. Установление 
последователыЕости событш!, которые 
Привели к кризисной СЕГгуации; спятЕЕе 
ОЩуЩСПЕЕЯ безвыходности СИТуаЕИЕИ

ПреОДОЛСЕЕЕЕе ИСКЛЕОЧЕГГеЛЫЮСТЕЕ 
ситуации
Поддержка успехами и достижениями 
СтруктурироваЕЕие беседы 
ПосЕОЯЕЕиое впималЕЕс к содержаииЕо 
ОпрсделсЕЕЕЕе KoiEcjuiEtEaa

3-й этап: «Чего вы 
хотите добиться?»

Совместное плаинрованЕЕе 
деятельности по преодолению 
КрЕЕЗИСНОЙ ситуации

ИнтсрЕЕрегация 
ПлапЕЕроваиие 
УдержаЕЕЕЕе паузы 
ФокусирЕ)ЕЕанис пасЕЕтуаЕНЕИ

4-й этап: «Что еще мы 
можем сделать по 
этому поводу?»

Работа с разными варвЕаптами решения 
проблемы. Поиск альтернатив

ИсследоваЕЕие лнчиоспеой динамики 
Рефлексия
ДЕЕректЕЕВЕЕые рекомсЕЕдации 
ФаЕ Етазии

5-й эгам: «Вы будете 
делать это?»

Окончательное формулироЕ^ание плана 
деятелыЕОСТи; активная 
психологическая поддержка

ЛопЕческая арг-умептацЕЕЯ 
РацЕЮЕЕОльЕЕое внушение увереЕЕЕЕОсти

1-й этап —  установление контакта представляет собой ситуацию простран
ственной организации взаимодействия соционома и клиента. Для консульти
рования необходимо иметь отдельный кабинет или искусственно ограничен
ное пространство. Оптимальный вариант пространственного расположения —
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два одинаковых кресла, разделенные журнальным столиком (1,5 м друг от 
друга), при неярком освещении.

Темп ведения беседы должен совпадать у клиента и у соционома. При уста
новлении контакта необходимо использовать имя клиента в обращении к нему. 
Как известно, имя и его употребление — это средство управления клиентом. 
Повторение имени создает условия как для индивидуализации контакта, так и 
для воздействия на клиента. Есть люди, которые не идут на контакт. Если в 
течение 10 минут такой клиент не заговорил, то желательно не идти у него на 
поводу и не строить беседу на вопросах.

2-й этап — в процессе определения проблемы клиента соционом может и 
часто должен выступить в роли «следователя», стремясь узнать о клиенте как 
можно больше, восстанавливая все детали исследуемого контекста, в котором 
появился заказ клиента. Вся информация направлена на осознание клиентом 
контекста заказа и своей роли в происхождении информации.

Социальный работник, задавая вопросы, производит ориентацию анализа 
ситуации жизни клиента на предмет профессионального взаимодействия с 
ним. Он говорит с ним о его внутреннем мире, о его роли в происхождении 
событий его жизни, при этом раскрывай потенциальные возможности клиента, 
специально обращаясь к нему с оптимистическими суждениями: «Изменяясь 
с1ами, вы будете изменять других», «Нужно время и терпение, чтобы изменился 
тот, кто рядом» и т. п.

Язык консультационной беседы должен отвечать следующим правилам по
строения диалога:

— не следует сгущать краски, употребляя оценочные суждения;
— ориентируйтесь на ключевое слово — тему клиента;
— не навязывайте свою точку зрения;
— употребляйте простые слова и образы для передачи информации;
— говорите кратко.
Консультирование не будет эффективно без эмоциональной включенности 

человека в рассказ о себе.
Во время консультирования не следует говорить клиенту все, что узнал о 

нем соционом. Достаточно четко изложить одну проверенную фактами гипо
тезу, чтобы показать клиенту вариант логики в его поведении. При этом пси
холог демонстрирует клиенту разные стороны проблемы через содержание 
своих вопросов, чтобы клиент мог эту информацию принять и проверить. Для 
этого используется принцип обратной связи, который для психолога проявля
ется в виде вопроса по высказыванию клиента, а для клиента — в виде ответа 
на этот вопрос.

На данном этапе беседы соционом прибегает к повторению основных пара
метров решаемой им задачи. Повторение — один из принципов консультиро
вания, который позволяет продемонстрировать клиенту разные стороны его 
проблемы, структурировать его внутренний мир. Эмоциональная включенность 
клиента в эту ситуацию определяет процесс структурирования.

Разговор соционома с клиентом на основе выдвинутой гипотезы не реко
мендуется продолжать более 10 минут. Целесообразно прервать рассказ кли
ента, если соционому уже ясна рабочая гипотеза. Это позволяет клиенту уви
деть свою проблему и уточнить свои позитивные возможности.

3-й этап — это фаза осознания клиентом желаемого результата. Психолог 
вместе с клиентом определяет его идеал —  каким клиент хочет быть; что в 
его жизни произойдет, когда проблемы будут решены. Если клиенту и социо
ному все ясно, то рекомендации должны быть даны немедленно.

Направленное воздействие на клиента осуществляется следующими мето
дами:

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации
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—  интерпретация (новое видение ситуации на основе теории или личного 
опыта психолога) — психолог открывает клиенту альтернативное видение 
реальности, способствует изменению его настроения и поведения;

—  директива (указание) —  соционом предписывает клиенту выполнение 
определенных действий, способствующих решению проблемы клиента. Пред
полагается, что клиент выполнит указание;

—  совет (информация, домашнее задание, пожелание, общие идеи о том, как 
действовать, думать, вести себя) —  соционом дает клиенту полезную инфор
мацию;

—  самораскрытие — соционом делится личным опытом и переживаниями 
либо разделяет нынешние чувства клиента, при этом устанавливает раппорт;

—  обратная связь —  позволяет клиенту понять, как его воспринимает соци
альный работник;

—  логическая последовательность — соционом объясняет клиенту логи
ческие последствия его мышления и поведения («Если, то...»), смысл его пере
живаний и действий, позволяет предвидеть их результат;

—  открытые вопросы («Кто?» — факты; «Как?» — чувства; «Почему?» — 
причина; «Можно ли?» —  общая картина) —  соционом выясняет основные 
факты, облегчающие разговор с клиентом;

— пересказ — соционом повторяет мысли клиента, использует его ключе
вые слова, тем самым активизирует обсуждение, показывает клиенту уровень 
понимания его проблем;

— отражение чувств —  соционом помогает клиенту открывать и объяснять 
свои чувства;

—  резюме — соционом в сжатом виде повторяет основные факты и чувства 
клиента, проясняет направление беседы;

—  воздействующее резюме —  используется в конце беседы, чтобы сумми
ровать суждения соционома, чаще всего в комбинации с выводами и резюми
рующими высказываниями клиента. Проясняет, чего психолог и клиент доби
лись в ходе беседы.

4-й этап — в процессе воздействия на клиента соционом пользуется следу
ющими приемами; ссылка на авторитет, апелляция к литературным источни
кам, обращение к научным данным, примеры из обыденной жизни и т. п.

Если клиент оказывает сопротивление воздействию соционома и не реаги
рует на мягкие формы воздействия (изложенные выше), то соционом обозна
чает сопротивление клиента и работает с ним. Это может быть в следующей 
форме: «Вам трудно принять...», «Вам не хочется согласиться...». Это позволя
ет обсудить ситуацию сопротивления клиента и одновременно, соционому важно 
показать свое стремление признать за клиентом некоторую правоту, отказав
шись от сильного давления по переориентировке клиента. Клиенту предо
ставляется право не соглашаться с социономом.

Важный момент воздействия состоит в том, что обычно беседа идет на фоне 
негативной информации о человеке. Соционому очень важно обсудить с кли
ентом возможные позитивные варианты поведения.

Тестирование в данной ситуации позволяет клиенту обнаружить неизвест
ные ресурсы своей личности, сфокусировать внимание на возможностях, о 
которых он и не подозревал. На этом фаза воздействия закончена. По дли
тельности она равна примерно 15 минутам.

При выработке альтернативных решений соционом создает клиенту усло
вия выбора. Здесь психологу важно помнить о том, что «правильное» для него 
решение не обязательно является таковым для клиента.

Консультирование состоит из анализа не только вербальных реакций со
ционома и клиента. Особое внимание необходимо уделять невербальному по
ведению клиента во время беседы. При этом следует учитывать, что невер

Ноаошюя книга войаового психолога, офицера по организации общестенно-госудоравенной подготовки
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бальный Я З Ы К  отражает: условия взаимодействия с клиентом (время и место 
беседы, оформление кабинета и т. п.); информационный поток (смысл речево
го высказывания может быть выражен невербально); интерпретацию содер
жания темы участниками взаимодействия. Основную информацию соционом 
снимает в визуальном контакте с клиентом (когда и почему индивид переста
ет смотреть в глаза), в анализе языка тела (считается, что наиболее информа
тивным является изменение наклона туловища), в фиксации интонации и типа 
речи (громкость произносимого и т. п.), а также в учете всех изменений темы.

Самым важным показателем эффективности социального консультирова
ния будут переживания клиента, которые могут быть описаны в обобщенном 
виде так: «Я стал другим».

5-й этап —  происходит обобщение социономом в форме резюме результа
тов взаимодействия с клиентом по поводу проблемы, переход от обучения к 
действию. На этой стадии консультирования задачи соционома состоят в том, 
чтобы способствовать изменению мыслей, действий и чувств клиента в повсе
дневной жизни.

Заканчивать консультацию лучше всего домашним заданием, обязательно 
отмечая для клиента необходимость отчета о выполнении (невыполнении) 
домашнего задания. Таким образом мобилизуются средства контроля за со
держанием изменений, происшедших с клиентом во время беседы.

Правовое воспитание военнослужащих
Важнейшим средством обеспечения правовой и социальной защиты воен

нослужащих является осуществление их правового воспитания, совершенство
вание правовой подготовки.

Правовое воспитание личного состава Вооруженных Сил —  это системати
ческое влияние на сознание, чувства и психологию людей в целях формирова
ния у них глубоких и устойчивых правовых представлений, убеждений и чувств, 
привития им высокой правовой культуры, навыков и привычек активного пра
вомерного поведения.

Субъектами правового воспитания личного состава являются:
— общество, государственные институты и учреждения;
— органы местного самоуправления;
— средства массовой информации:
— общественные организации и объединения;
— органы военного управления;
—  командиры (начальники);
—  юридические подразделения;
—  воинские коллективы.

—  военнослужащие, проходящие военную службу по контракту;
—  военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
— гражданский персонал Вооруженных Сил;
—  граждане, пребывающие в запасе, призванные для прохождения военных 

сборов;
—  воспитанники суворовских военных и Нахимовского военно-морского 

училищ, кадетских корпусов, воспитанники военных оркестров.
Главной задачей правового воспитания является достижение того, чтобы 

военнослужащие знали, всегда и везде строго и точно соблюдали Конститу
цию Российской Федерации и федеральные законы. Военную присягу, уставы, 
требования других нормативных правовых актов и активно участвовали в их 
реализации.

Задачи правового воспитания:
—  обучение военнослужащих правовым знаниям;

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации
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—  превращение полученных правовых знаний в личные убеждения, в прак-' 
тические навыки и привычки правомерного поведения;

—  привитие военнослужащим чувства нетерпимости к любым отступлени-j 
ям от требований правовых норм;

—  формирование готовности и умения военнослужащих активно отстаи
вать и защищать свои права;

—  укрепление законности и правопорядка в Вооруженных Силах.
Основные принципы правового воспитания в Вооруженных Силах:
—  гуманизация:
—  научная обоснованность;
— индивидуальный подход:
— воспитание в коллективе и через коллектив;
— воспитание в процессе воинской деятельности;
— комплексность в воспитании военнослужащих;
— целеустремленность и конкретность;
— гибкость и динамизм в содержании, формах и методах;
— систематичность и непрерывность.
Основные направления правового воспитания:
— выработка четких мировоззренческих установок в условиях сложной и 

противоречивой общественно-политической ситуации в стране и реформиро
вания Вооруженных Сил;

— формирование глубоких и устойчивых правовых представлений и убеж
дений, навыков активного правомерного поведения;

— анализ ситуации в стране и Вооруженных Силах с решением проблем 
укрепления законности и правопорядка и определение на этой основе систе
мы приоритетов на ближайшую и долговременную перспективы;

— обеспечение взаимодействия с органами государственной власти и мес
тного самоуправления, правоохранительными органами, общественными объеди
нениями при осуществлении правового воспитания личного состава Воору
женных Сил;

—  использование исторического и современного отечественного и зару
бежного опыта правового воспитания;

—  обучение командиров (начальников) современным формам и методам 
правового воспитания;

— повышение уровня эффективности и полноты оперативного информиро
вания личного состава о требованиях нормативных правовых актов;

— организация противодействия противоправному общественному мнению 
в воинских коллективах;

— повышение эффективности научных исследований в области формирова
ния у военнослужащих правосознания, теории и практики поддержания пра
вопорядка и дисциплины в войсках;

—  улучшение морально-психологического климата в воинских коллективах.
Ссновными средствами правового воспитания путем разъяснения и изуче-

—  правовая пропаганда;
—  правовое обучение;
—  правовое самообразование.
Воздействие на сознание и чувства военнослужащих правовой практикой 

осуществляется с использованием таких средств, как:
—  поддержание твердого уставного порядка;
—  личный пример командиров (начальников);
—  правильная дисциплинарная практика;
—  своевременное и законное разрешение жалоб, заявлений и предложений;
—  создание действенной системы социальной защиты военнослужащих и 

членов их семей;

Нааольноя книга войскового психолога, офицера по организации общеавенно-госудоравенной подготовки
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—  деятельность органов военной юстиции;
—  участие военнослужащих в работе по укреплению законности и право

порядка.
Организация правового воспитания личного состава Вооруженных Сил вклю

чает:
—  изучение и анализ исходного уровня правовых знаний, убеждений и при

вычек правомерного поведения военнослужащих;
—  прогнозирование работы по правовому воспитанию, определение и фор

мулирование целей и задач воспитательного воздействия;
—  определение того, какие воздействия на объект правового воспитания 

могут привести к положительным, а какие к отрицательным результатам;
— планирование правового воспитания как составной части общей систе

мы воспитания, определение приемов и способов, содержания правового вос
питания и последовательности проведения мероприятий;

—  непосредственную организацию правового воспитания, представляющую 
собой подбор исполнителей, доведение до них целей и задач правового воспи
тания личного состава, согласование и координацию их воспитательного воз
действия на воинские коллективы и отдельных лиц;

— контроль и корректировку воспитательных воздействий в ходе осуще
ствления мероприятий правового воспитания;

— анализ и обобщение хода и результатов правового воспитания, формиро
вание и реализацию предложений по его совершенствованию.

Эффективность правового воспитания военнослужащих достигается за счет 
соблюдения основных принципов единства правового обучения и воспитания, 
индивидуального и дифференцированного подхода, умелого выбора и исполь
зования соответствующих форм и методов работы.

Правовое воспитание организуется и проводится непрерывно, согласованно 
и систематически в процессе боевой учебы, боевого дежурства, повседневной 
жизнедеятельности частей и соединений.

Система организации правового воспитания личного состава в Вооружен
ных Силах Российской Федерации определена в директиве министра обороны 
Российской Федерации «О мерах по повышению эффективности правового 
обучения и воспитания личного состава Вооруженных Сил Российской Феде
рации» 2003 г. №  Д-6. В ней определен порядок проведения правового обуче
ния со всеми категориями военнослужащих.

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации
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Пропаганда правовых знаний
в  подразделениях пропаганда правовых знаний проводится по следующим 

направлениям:
—  проведение правового информирования;
—  проведение вечера вопросов и ответов;
—  доведение до военнослужащих статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации об ответственности за воинские и общеуголовные преступления, 
приказов об осуждении военнослужащих;

—  изучение нужд и запросов личного состава;
—  доведение до личного состава положенных норм довольствия.
Правовое информирование личного состава планируется заместителем

командира роты по воспитательной работе, как правило, на месяц и утвержда
ется командиром роты. Тематика правового информирования согласовывает
ся с помощником командира части по правовой работе. Правовые информа
ции с личным составом проводятся еженедельно по 30 минут.

При подготовке к информации необходимо подобрать и внимательно изу
чить все нормативные правовые акты, относящиеся к рассматриваемому во
просу. При необходимости следует проконсультироваться у юристов, других 
должностных лиц. В ходе подготовки следует составить план-конспект, в кото
ром кратко изложить основные вопросы, которые п^^едполагается довести до 
военнослужащих.

При изложении материала необходимо продемонстрировать личному соста
ву упоминаемые законы, указы Президента Российской Федерации, постанов
ления Правительства Российской Федерации, приказы министра обороны Рос
сийской Федерации, указать, где они опубликованы, с тем, чтобы военнослужа
щие при желании могли самостоятельно ознакомиться с их содержанием.

После изложения материала необходимо ответить на возникшие у личного 
состава вопросы.

В проведении вечера вопросов и о твето в  выделяются три этапа: подгото
вительный, основной и заключительный.

Подготовительный этап. О времени и месте проведения вечера вопросов и 
ответов, а также о его теме и составе участников необходимо заблаговременно 
оповестить личный состав. Вопросы к вечеру должны быть сформулированы 
заранее, для этого следует поставить задачу заместителям, командирам взво
дов, сержантам по сбору вопросов от личного состава. Целесообразно изгото
вить и вывесить в доступном месте специальный ящик для вопросов.

После сбора вопросов необходимо провести их анализ, обобщение и распре
деление по группам. Также необходимо определить, на какие вопросы может 
дать ответы командование роты, а на какие —- другие должностные лица, и 
передать им эти вопросы для подготовки ответов.

1ри подготовке вечера командиру, заместителю командира по воспитатель
ной работе следует подобрать справочную и юридическую литературу, внима
тельно изучить ее, найти ответы на поставленные вопросы. По наиболее слож
ным вопросам необходимо проконсультироваться у старшего офицера по со
циальной работе и профилактике правонарушений, помощника командира ча
сти по правовой работе, работников правоохранительных органов, других офи
церов, имеющих юридическое образование.

Эффективность мероприятия будет значительно выше, если для участия в 
его подготовке и проведении будут приглашены представители командования 
части, офицеры тыловых служб, юристы, другие должностные лица.

Основной этап. В  назначенное время личный состав роты собирается в 
установленном месте и ведущий (им может быть командир роты или его заме
ститель по воспитательной работе) зачитывает поданные военнослужащими
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вопросы, дает ответы на них сам или предоставляет слово другим должност
ным лицам, участвующим в мероприятии. Военнослужащим предоставляется 
возможность задавать дополнительные вопросы, причем любому офицеру в 
устной или письменной форме.

Если на какие-либо вопросы ответы непосредственно в ходе вечера не бу
дут даны, следует в обязательном порядке их записать и сообщить, когда, где и 
у кого можно будет получить ответы на них.

Заключительный этап. После проведения мероприятия необходимо обоб
щить вопросы, на которые не удалось дать ответы сразу, а также вопросы, 
требующие дополнительной проверки или принятия каких-либо мер по удов
летворению жалобы, предложения или заявления военнослужащего.

По каждому вопросу необходимо лично каждому заявителю в индивидуаль
ном порядке дать необходимые разъяснения.

Доведение с та те й  Уголовного кодекса Российской Федерации осуществ
ляется на специальных бланках, которые хранятся в личных делах военнослу
жащих. Проводится в ходе правового информирования, в часы воспитатель
ной работы. Как правило, доведение статей осуществляется в момент прибы
тия военнослужащего в воинскую часть. Доведение приказов министра обо
роны Российской Федерации об осуждении военнослужащих, как правило, 
проводится на вечерних поверках. О чем делается соответствующая запись в 
приложении к книге вечерней поверки.

Для изучения жалоб и заявлений проводятся следующие мероприятия:
— строевые смотры, на которых военнослужащие излагают свои проблемы 

проверяющим лицам;
—  индивидуальные беседы;
— вечера вопросов и ответов;
— анкетирование (в том числе анонимное);
—  общие собрания;
—  собрания сержантов.

Организация правового обучения и самообразования
Правовое обучение организуется в части в соответствии с требованиями 

приказа министра обороны Российской Федерации «О правовом обучении в 
Вооруженных Силах Российской Федерации» 1999 г. №  333, директивы мини
стра обороны Российской Федерации «О правовых минимумах» 1999 г. №  Д-6, 
Наставления по правовой работе (приказ министра обороны Российской Ф е 
дерации 2001 г. №  10).

Директивой 1999 г. №  Д-6 определен правовой минимум для военнослужа
щих Вооруженных Сил Российской Федерации.

После издания приказа министра обороны Российской Федерации 1999 г. 
№  333 и директивы 1999 г. №  Д-6 произошел ряд изменений в законодатель
ной базе Российской Федерации, что несколько изменило содержание право
вых документов, касающихся прохождения службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Поэтому целесообразно в приказе по части опреде
лить порядок правового обучения, а в инструкции (приложение к приказу) 
определять содержание документов, входящих в правовой минимум, с учетом 
вновь появившихся изменений и дополнений в действующем законодатель
стве.

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации



Нааольноя книга войскового псиколога, офицера по организации общеавенно-государавенной подготовки
и военно-социальной работы

ПРИ КАЗ
КО М АНД И РА ВОЙСКОВО Й ЧАСТИ 00000 

№ __
.» ноября 2002 г.

О правовом обучении в войсковой части 00000

В а р и а н т

г. Москва

В соответствии с требованиями приказа министра обороны Российской 
Федерации «О правовом обучении в Вооруженных Силах Российской Феде
рации» 1999 г. №  333, директивы министра обороны Российской Федерации 
«О правовых минимумах» 1999 г. №  Д-6, Наставления по правовой работе 
(приказ министра обороны Российской Федерации 2001 г. №  10) и в целях 
осуществления эффективных мер по воспитанию высокой правовой культуры 
военнослужащих и лиц гражданского персонала, соверщенствованию право
вой работы по укреплению законности и правопорядка, улучшению правовой 
подготовки личного состава войсковой части 00000, реализации обязательств 
Российской Федерации по распространению знаний о международном гума
нитарном праве,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о правовом обучении.
2. Считать правовую подготовку военнослужащих и лиц гражданского пер

сонала войсковой части 00000 приоритетной в деле укрепления законности и 
правопорядка.

3. Начальникам отделов, отделений и служб войсковой части 00000 полу
чить у юрисконсульта войсковой части 00000 в электронном виде (на ком
пакт-диске) нормативные правовые акты, входящие в перечень правовых ми
нимумов, и организовать их изучение с подчиненными во время самостоятель
ной работы.

4. Помощнику командира войсковой части 00000 по финансово-экономичес
кой работе — главному бухгалтеру войсковой части 00000 обеспечить выде
ление денежных средств для закупки необходимой правовой литературы.

5. Начальнику отделения кадров и строевого довести приказ до военнослу
жащих и лиц гражданского персонала войсковой части 00000.

Командир войсковой части 00000 
полковник С. Леднев

В а р и а н т
Приложение

к приказу командира войсковой части 00000
2002 года № ___

ИНСТРУКЦИЯ 
о правовом обучении в войсковой части 00000

I. О БЩ И Е П О ЛО Ж ЕН И Я
1. Настоящая Инструкция определяет задачи, организацию и основные фор

мы правового обучения в войсковой части 00000.
2. Правовое обучение —  это система всеобщей и постоянной правовой 

подготовки и правового воспитания военнослужащих и лиц гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации.

Травовое обучение является составной частью боевой подготовки и воспи
тательной работы в войсковой части 00000.

Правовое обучение направлено на усвоение всеми военнослужащими и 
лицами гражданского персонала войсковой части 00000 установленных пра
вовых минимумов (приложение к настоящей Инструкции), норм международ
ного гуманитарного права в целях осуществления повседневной служебной
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деятельности, соблюдения законности, повышения уровня правовой культуры 
и правового воспитания.

3. Задачами правового обучения являются:
—  обеспечение глубокого понимания военнослужащими и лицами граж

данского персонала войсковой части 00000 вопросов формирования правово
го государства, повышение уровня правовой культуры личного состава;

—  изучение законодательных актов, необходимых военнослужащим и ли
цам гражданского персонала войсковой части 00000 для исполнения должно
стных обязанностей.

Конечная цель правового обучения — на основе повышения правовой под
готовки и правового воспитания военнослужащих и лиц гражданского персо
нала войсковой части 00000 обеспечить образцовое выполнение ими должно
стных обязанностей, их социальную защищенность в строгом соответствии с 
законами, воинскими уставами, другими нормативными правовыми актами.

II. ОРГАНИЗАЦ ИЯ П РАВО ВО ГО  О БУЧЕН И Я
4. Общее руководство правовым обучением осуществляет заместитель ко

мандира части по воспитательной работе. Методическое руководство прове
дением правового обучения осуществляет помощник командира части по пра
вовой работе.

5. Организация правового обучения включает;
—  анализ состояния правовой работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, изучение новых законодательных актов, доведение их до военно
служащих и лиц гражданского персонала войсковой части 00000;

—  подготовку предложений по выполнению указаний министра обороны 
Российской Федерации по организации правового обучения в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, разработку и осуществление конкретных мер 
по проведению правового обучения в войсковой части 00000, повышению его 
эффективности в укреплении дисциплины и правопорядка;

—  контроль за проведением правового обучения в войсковой части 00000;
—  разработку и утверждение планов правовой подготовки и правового вос

питания военнослужащих и лиц гражданского персонала войсковой части 
00000;

—  взаимодействие с органами, осуществляющими руководство правовым 
обучением.

6. Организацию правового обучения и непосредственное руководство им в 
войсковой части 00000 осуществляют командир войсковой части 00000 и стар
ший офицер по общественно-государственной подготовке при участии юрис
консульта войсковой части 00000.

7. В  целях обеспечения изучения военнослужащими и лицами гражданско
го персонала войсковой части 00000 законодательных и других нормативных 
правовых актов установлены правовые минимумы для всех категорий лично
го состава, т. е. минимумы правовых знаний, которыми должны обладать воен
нослужащие и лица гражданского персонала.

Правовые минимумы в Вооруженных Силах Российской Федерации уста
новлены:

— для офицеров;
— для прапорщиков;
— для лиц гражданского персонала.
Каждый офицер один раз в два года и перед назначением на должность 

сдает зачет по соответствующему правовому минимуму. Военнослужащие, 
не сдавшие зачеты по правовому минимуму, к назначению на вышестоящие 
должности не представляются.

Военно-социальная робота в Вооруженных Силах Российской Федерации



Зачет по правовому минимуму сдается в конце второго учебного полугодия] 
наряду с проведением контрольных мероприятий в системе командирско!] 
подготовки.

Зачеты проводятся в форме собеседования, в ходе которого военнослужа 
щий, имея при себе соответствующие законодательные акты, приказы и дирек 
тивы министра обороны Российской Федерации, должен показать их знание и] 
умение пользоваться ими. Для приема зачетов командиром войсковой час! 
ти 00000 назначается комиссия, в состав которой входят юрисконсульт войс|( 
ковой части 00000 и не менее двух офицеров, наиболее подготовленных в] 
решении юридических вопросов.

Уровень правовой подготовки офицеров отражается в соответствующих] 
учетных ведомостях.

С лицами гражданского персонала войсковой части 00000 по правовому] 
минимуму один раз в год непосредственным начальником проводится конт 
рольное собеседование, в ходе которого выявляется уровень их правовых зна
ний и при необходимости даются указания. .

III. Ф О Р М Ы  ПРАВО ВО ГО  О БУЧЕН И Я
8. В войсковой части 00000 устанавливаются следующие основные формы 

правового обучения:
—  обязательные;
—  факультативные.
В качестве обязательной формы правового обучения проводятся занятия с 

офицерами в системе командирской подготовки не менее 10 часов.
В  качестве факультативных форм правового обучения, рассчитанных на более 

глубокое изучение действующего законодательства, проводятся:
— с офицерами — занятия на курсах подготовки и повышения квалифика

ции при высших учебных заведениях Министерства обороны Российской ! 
Федерации, в университетах правовых знаний при Домах офицеров и клубах, 
лекции и беседы по правовым вопросам;

—  с прапорщиками — занятия в системе общественно-государственной 
подготовки;

— с лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Феде- ' 
рации—  занятия в рамках лекториев правовых знаний при Домах офицеров, 
клубах, единых дней правовых знаний, вечеров вопросов и ответов и другие 
мероприятия правового характера.

9. В системе информирования военнослужащих и лиц гражданского персо
нала войсковой части 00000 не менее 25% установленного времени уделяет
ся информации правового характера.

10. Для повышения уровня подготовки офицеров организовывается само
стоятельная работа по правовому минимуму в соответствии с Уставом внут
ренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ю РИ С КО Н С УЛ ЬТ  ВО ЙСКОВО Й ЧАСТИ 00000 
лейтенант юстиции А. Тюрин

В а р и а н т  
Приложение 

к Инструкции (п. 2), утвержденной 
приказом командира войсковой части 00000

2002 года № ___
Правовой минимум офицеров

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28 апреля 1998 года №  53-ФЗ (с последующими изменениями и дополнения
ми) (приказ министра обороны Российской Федерации 1998 года №  195).

Нааопьная книга войаового психо/юга, офицера по организации общеавенно-государавенной подготовки
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3. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года 
№  76-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (приказ министра 
обороны Российской Федерации 1998 года №  300).

4. Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 года №  61-ФЗ (с после
дующими изменениями и дополнениями).

5. Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании жизни 
и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядо
вого и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федера
ции, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
сотрудников федеральных органов налоговой полиции» от 28 марта 1998 года 
№  52-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (приказ министра 
обороны Российской Федерации 1998 года №  455).

6. Федеральный закон «О ветеранах* от 12 января 1995 года №  5-ФЗ 
(с последующими изменениями и дополнениями) (приказ министра обороны 
Российской Федерации 1996 года №  185).

7. Федеральный закон «О материальной ответственности военнослужащих* 
от 12 июля 1999 года №  161-ФЗ приказ министра обороны Российской Феде
рации 1999 года №  161).

8. Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходив
ших военную службу, службу в органах внутренних дел. Государственной про
тивопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» от 12 февраля 1993 года №  4468-1 (с последующими 
изменениями и дополнениями).

9. Закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и реше
ний, нарушающих права и свободы граждан* от 27 апреля 1993 года №  4866-1 
(с последующими изменениями и дополнениями).

10. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы прохождения воен
ной службы» от 16 сентября 1999 года №  1237 (с последующими изменения
ми и дополнениями) (приказ министра обороны Российской Федерации 
1999 года №  500).

И . Гражданский кодекс Российской Федерации.
12. Трудовой кодекс Российской Федерации.
13. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(с последующими изменениями и дополнениями).
14. Перечень мероприятий, которые проводятся без ограничения общей про

должительности еженедельного служебного времени военнослужащих (при
каз министра обороны Российской Федерации 1998 года №  492).

15. Концепция безопасности военной службы Вооруженных Сил Российс
кой Федерации (директива министра обороны Российской Федерации 1997 года 
№  Д-10).

16. Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других матери
альных средств в Вооруженных Силах (приказ министра обороны СССР 
1979 года №  260, чч. 1— 4).

17. Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за 
ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации (приказ мини
стра обороны СССР 1976 года №  180).

18. Наставление по защите государственных секретов в Вооруженных Си
лах (приказ министра обороны СССР 1990 года №  010).

19. Руководство по списанию с учета пришедших в негодное (предельное) 
состояние или утраченных материальных и денежных средств (приказ мини
стра обороны СССР 1986 года №  0190).

20. Инструкция органам дознания Вооруженных Сил Российской Федера
ции, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом преду
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смотрена военная служба (приказ министра обороны Российской Федерации 
2002 года №  230).

21. Основные вопросы порядка назначения и проведения административно
го расследования в воинской части (приказ министра обороны Российской 
Федерации 2001 года №  10).

22. Положение об организации производства работ с повышенной опаснос
тью в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, на предпри
ятиях и в организациях Министерства обороны Российской Федерации (при
каз министра обороны Российской Федерации 1998 года №  314).

23. Инструкция по организации защиты законных интересов Министерство 
обороны Российской Федерации в судах (приказ министра обороны Российс
кой Федерации 2002 года №  200).

24. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 
1993 года №  5485-1 (в редакции Федерального закона от 6 октября 1997 года 
№  131-ФЗ).

25. Земельный кодекс Российской Федерации.
26. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с последую

щими изменениями и дополнениями).
27. Приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке выдачи 

военнослужащим, увольняемым с военной службы, и гражданам, уволенным с 
военной службы, рекомендаций на внеконкурсное зачисление в государствен
ные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 
образования» 1999 года №  20.

28. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждении 
перечней воинских должностей, связанных с повышенной опасностью для жизни 
и здоровья» 1999 года №  210.

29. Приказ министра обороны Российской Федерации «О внесении измене
ний в приказ министра обороны Российской Федерации 1996 года №  280 
«Об упорядочении решения вопросов, связанных с награждением личного со
става Вооруженных Сил Российской Федерации государственными награда
ми Российской Федерации и наградными знаками Министерства обороны Рос
сийской Федерации» 1999 года №  50.

30. Приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке выплаты 
в Министерстве обороны Российской Федерации единрсременных пособий 
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их се
мей» 1999 года №  55.

31. Приказ министра обороны Российской Федерации «О мерах по выпол
нению в Вооруженных Силах Российской Федерации Федерального закона 
«О материальной ответственности военнослужащих» 1999 года №  345.

32. Приказ министра обороны Российской Федерации «О дополнительных 
льготах супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контрак
ту, и граждан, уволенных с военной службы» 1999 года №  171.

33. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об условиях и по
рядке заключения военнослужащими, обеспечиваемыми служебными жилы
ми помещениями, жилищного договора с Министерством обороны Российской 
Федерации» 1999 года №  244.

34. Приказ министра обороны Российской Федерации «О гибели военно
служащих в результате нарушений требований безопасности и дополнитель
ных мерах по созданию и обеспечению безопасных условий военной службы»
1999 года №  280.

35. Приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке обеспече
ния жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации»
2000 года №  80.

Ноаолыюя книга войскового психолога, офицера по организации общеавенно-госудоравенной подготовки
и военно-социальной роботы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЧОП



36. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждении 
Инструкции по подготовке военнослужащих к выполнению требований безо
пасности в повседневной деятельности войск (сил)» 2000 года №  285.

37. Приказ министра обороны Российской Федерации «О погребении по
гибших (умерших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и 
лиц, уволенных с военной службы» (с последующими изменениями и дополне
ниями) 2000 года №  500.

38. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждении 
Инструкции об условиях и порядке приема в военные образовательные уч- 
)еждения высшего профессионального образования Министерства обороны 
Российской Федерации» 2002 года №  205.

39. Приказ министра обороны Российской Федерации «О дополнительных 
денежных выплатах военнослужащим при переездах на новое место военной 
службы в другой населенный пункт, направлении в служебные командировки 
и выполнении задач вне места постоянной дислокации воинской части» 
1999 года №  355 (с последующими изменениями и дополнениями).

40. Приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке санатор
но-курортного обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации» 
1999 года №  360 (с последующими изменениями и дополнениями).

41. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о продовольственном обеспечении Вооруженных Сил Российской 
Федерации на мирное время» 2000 года №  400.

Командиру войсковой части 00000, кроме указанных основных нормативных 
правовых актов, необходимо знать:

1. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 
от 17 июля 1999 года №  181-ФЗ (с последующими изменениями и дополнени
ями).

2. Положение о войсковом (корабельном) хозяйстве Вооруженных Сил (при
каз министра обороны СССР 1977 года №  105 (с последующими изменения
ми и дополнениями).

3. Положение о вещевом обеспечении военнослужащих. Утверждено по
становлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года 
№  605.

4. Положение о квартирно-эксплуатационной службе и квартирном доволь
ствии (приказ министра обороны СССР 1977 года №  75 (с последующими 
изменениями и дополнениями).

5. Положение о финансовом хозяйстве воинской части (приказ министра 
обороны СССР 1973 года №  80 (с последующими изменениями и дополнени
ями).

6. Положение о денежном довольствии военнослужащих (с последующими 
изменениями и дополнениями).

7. Инструкцию по организации учета, хранения и выдачи стрелкового ору
жия и боеприпасов к нему, а также инженерных боеприпасов в Вооруженных 
Силах Российской Федерации (приказ министра обороны Российской Феде
рации 1996 года №  90).

8. Положение об охране и сопровождении воинских грузов при их перевоз
ке железнодорожным, морским и речным транспортом (приказ министра обо
роны Российской Федерации 1997 года №  321).

9. Руководство по оформлению, использованию, хранению и обращению с 
воинскими перевозочными документами в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (приказ министра обороны Российской Федерации 2001 года 
№ 200).

Военно-социальная работа в Вооруженных Силох Российской Федерации



10. Положение о товарищеских судах чести прапорщиков, мичманов и воен
нослужащих сверхсрочной службы в Вооруженных Силах (приказ министра! 
обороны СССР 1973 года №  157). !

11. Инструкцию о работе с обращениями граждан в Вооруженных Силах]
Российской Федерации (приказ министра обороны Российской Федерации! 
2000 года №  615). ]

12. Инструкцию по розыску и задержанию военнослужащих, самовольно'
оставивших воинскую часть, а также не явившихся в срок без уважительных ' 
причин на службу (директива Генерального штаба Вооруженных Сил Россий
ской Федерации 1996 года №  ДГШ-8).

13. Правила отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужа
щими (приказ министра обороны Российской Федерации 1997 года №  302, с 
последующими изменениями и дополнениями).

14. Типовое положение о комиссиях по безопасности военной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (приказ министра обороны Рос
сийской Федерации 1998 года №  457).

15. Правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих 
воинских частей, учреждений и военно-учебных заведений, предприятий и орга
низаций Министерства обороны (приказ министра обороны СССР 1984 года 
№ 210).

16. Руководство по организации работы по охране труда в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, на предприятиях и в организациях 
Министерства обороны Российской Федерации (приказ министра обороны 
Российской Федерации 1995 года №  302).

17. Приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке проведе
ния проверок в Вооруженных Силах Российской Федерации» 1999 года №  050.

18. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об организации 
выполнения в Вооруженных Силах Российской Федерации Федерального за
кона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 1999 года №  425.

19. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждении 
Руководства по боевому слаживанию соединений и воинских частей, слажива- 
нию органов военного управления при переводе их с мирного на военное 
время» 2000 года №  071

20. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об обеспечении 
выполнения требований промышленной безопасности на опасных производ
ственных объектах Министерства обороны Российской Федерации» 1999 года 
№  357.

21. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об организации ра
боты по проведению выездных заседаний военных судов в расположении во
инских частей и по объявлению приговоров и решений военных судов в при
казах командования» 2000 года №  105.

22. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждении 
Руководства по подготовке водителей и допуску их к управлению транспорт
ными средствами в Вооруженных Силах Российской Федерации» 2000 года 
№  225.

23. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждении 
Наставления по правовой работе в Вооруженных Силах Российской Федера
ции» 2001 года №  10.

24. Директива Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федера
ции «Об утверждении Временного положения об организации службы опе
ративных дежурных в Вооруженных Силах Российской Федерации» 2000 года 
№  ДГШ-011.

Правовой минимум прапорщиков
1. Конституция Российской Федерации.
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2. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 
28 марта 1998 года №  53-ФЗ (с последующими изменениями и дополнения
ми) (приказ министра обороны Российской Федерации 1998 года №  195).

3. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года 
№  76-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (приказ министра 
обороны Российской Федерации 1998 года №  300).

4. Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании жизни 
и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядо
вого и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федера
ции, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
сотрудников органов налоговой полиции» от 28 марта 1998 года №  52-ФЗ 
(с последующими изменениями и дополнениями) (приказ министра обороны 
Российской Федерации 1998 года №  455).

5. Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995 года №  5-ФЗ 
(с последующими изменениями и дополнениями) (приказ министра обороны 
Российской Федерации 1996 года №  185).

6. Федеральный закон «О материальной ответственности военнослужащих» 
от 12 июля 1999 года №  161-ФЗ приказ министра обороны Российской Феде
рации 1999 года №  161).

7. Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходив
ших военную службу, службу в органах внутренних дел. Государственной про
тивопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» от 12 февраля 1993 года №  4468-1 (с последующими 
изменениями и дополнениями).

8. Закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и реше
ний, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 года №  4866-1 
(с последующими изменениями и дополнениями).

9. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы прохождения воен
ной службы» от 16 сентября 1999 года №  1237 (с последующими изменения
ми и дополнениями) (приказ министра обороны Российской Федерации 
1999 года №  500).

10. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 
(с последующими изменениями и дополнениями).

11. Положение о товарищеских судах чести прапорщиков, мичманов и воен
нослужащих сверхсрочной службы в Вооруженных Силах (приказ министра 
обороны СССР 1973 года №  157).

12. Требования безопасности в ходе учебы войск (сил) и при проведении 
различных работ.

13. Приказ министра обороны Российской Федерации «С порядке выдачи 
военнослужащим, увольняемым с военной службы, и гражданам, уволенным с 
военной службы, рекомендаций на внеконкурсное зачисление в государствен
ные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 
образования» 1999 года №  20.

14. Приказ министра обороны Российской Федерации «С порядке выплаты 
в Министерстве обороны Российской Федерации единовременных пособий 
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их се
мей» 1999 года №  55.

15. Приказ министра обороны Российской Федерации «О мерах по выпол
нению в Вооруженных Силах Российской Федерации Федерального закона 
«О материальной ответственности военнослужащих» 1999 года №  345.

16. Приказ министра обороны Российской Федерации «О дополнительных 
льготах супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контрак
ту, и граждан, уволенных с военной службы» 1999 года №  171.

Военно-социальная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации



17. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об условиях и по-1 
рядке заключения военнослужащими, обеспечиваемыми служебными жилы-| 
ми помещениями, жилищного договора с Министерством обороны Российской j 
Федерации» 1999 года № 244.

18. Приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке обеспече
ния жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации» 
2000 года № 80.

19. Приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждении 
Инструкции по подготовке военнослужащих к выполнению требований безо
пасности в повседневной деятельности войск (сил)» 2000 года № 285.

20. Приказ министра обороны Российской Федерации «О погребении по
гибших (умерших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и 
лиц, уволенных с военной службы» (с последующими изменениями и дополне
ниями) 2000 года № 500.

Правовой минимум лиц гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых спо

ров» от 23 ноября 1995 года № 175-ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями) (приказ министра обороны Российской Федерации 1996 года 
№ 85).

3. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12 января 1996 года № 10-ФЗ (с последующими изменени
ями и дополнениями) (приказ министра обороны Российской Федерации 
1996 года № 215).

4. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 
от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ (с последующими изменениями и дополнени
ями).

5. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 
17 декабря 2001 года № 173-Ф З.

6. Трудовой кодекс Российской Федерации.
7. Правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих 

воинских частей, учреждений и военно-учебных заведений, предприятий и орга
низаций Министерства обороны (приказ министра обороны СССР 1984 года 
№  210 ).

8. Руководство по организации работы по охране труда в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, на предприятиях и в организациях 
Министерства обороны Российской Федерации (приказ министра обороны 
Российской Федерации 1995 года № 302).

9. Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за 
ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации (приказ мини
стра обороны СССР 1976 года № 180).

10. Приказ министра обороны Российской Федерации «О предоставлении 
отпуска военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации, усыновившим ребенка» 1999 года № 376 .

И. Приказ министра обороны Российской Федерации «О выполнении в 
Вооруженных Силах Российской Федерации отдельных нормативных право
вых актов о труде и охране труда» 2000 года № 167.
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Социометрическая анкета
взвод, рота

Приложение 1
Форма I

датаФ.И.О.   . .  ____ ______________ _
Прочитайте список взвода. Отвечая на вопросы, отметьте знаком (+) фами

лии тех военнослужащих, которые отвечают или не отвечают Вашему выбору. 
Ваши ответы не будут известны другим членам коллектива.

№  п/п
Ф ам и л и я , имя 

отчество

С  кем  бы  Вы хотели  в ы п олнять  
о тв етств ен н о е  зад ан и е  

ком аиловииия

С  кем  бы  Вы хотели  
провести  отп уск

Д а Н ет Д а Н ет
1. А ф о 1т и
2. А ки ш и и
3. Буян ов
4. В аси л ьев
5. Г у и л ар ев
6. Д ем и д о в
7. Д ен и со в
8. Д у ги и
9. Е р есько
10. Зах ар о в
I I . К ор ж о в
12. К улш сеико
13. К н язев
14. К у р ьята
15. К учер
16. М ал ьц ев
17. М осии
18. М ицук
19. Р езн и ков
20. С ветл о в
21. С о л о вьев
22. Т р етьяко в
23. Ч иш и
24. Ш т у к а lypoB

25. Ш естако в

ние, взвод).
i: в список вносятся все члены изучаемого коллектива (отделе-
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Социоматрица 
(пример заполнения) 

Взвод!, рота 2

Форма 2

№
п/п

К то  вы би рает 
(ф ам и л и я)

К о го  вы б и р аю т

1 2 3 4 5 6 7 а 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

I. А ф он ии + + + + + - + + + - - + -1- + + + •f

2. А ки ш и и + + + + + + + + + + + + - - - -»■ - + + - - + 4-

3. Б уян ов + + + + + - - - + +

4. В аси льев . - - - . + . + + + + + . + - - - ■f + + -t- + + 4-

5. Г у нд ар ев . + - + + + - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Д ем и д о в + + + + + + + + + + + 4-

7. Д ен и со в + + + - + - - -ь +

8. Д у ш и + + + . - - - +

9. Е р есько + - + + - - - +

10. З ах ар о в . + + - - + - + + + + + -j- -i- 4- + -

11. К ор ж о в . + + + + - + - + + 4- 4-

12. К у д и и еи ко - + - + + ■f

13. К н язев + + - - - +

14. К у р ь ята . . - . . + + - . + . + - - + - - - + + + 4- 4-

15. К у ч ер . - - - + - + + + - + - - + + - - - - + 4- 4- 4-

16. М ал ьц ев - - + - . - - + - -f + 4-

17. М осин . + + + + + - + - - - + + 4-

18. М и ц ю к + - - + + + - - - - + + - + - + - + + + 4- 4- -

19. Резников . . + + + + + + - - 4- -b

20. Светлов . + 4- + . + + + - . - •f

21. Соловьев + - + + - + - -

22. Третьяков . . + + + + 4- 4- -

23. Ч иш и . + + - + - 4-

24. Ш тукатуров + - - - + + - + -1-

25. Шестаков . + - - - + + + + - + - + - + - - + - 4- 4-

1-̂ 2 7 9 16 7 8 12 5 5 13 И 14 5 7 4 10 2 4 I 14 13 10 13 1 5

S - 11 9 9 3 5 7 3 10 9 6 6 3 9 4 17 6 17 12 13 5 3 3 3 2 6

1 -9 - 0 13 2 1 9 -5 -4 7 5 11 -4 3 -13 4 -15 -8 •12 9 10 7 10 14 -1
Ci



Форма- 
статуса

Ноаолыюя книга войскового псиколога, офицера по организации общеавенно-госудоравенной подготовки |

и военно-социальной роботы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ г

Таблица определе
и

ния величины социометрического 
индексов экспансивности

ricmy'ieiiiibic
вы боры

( j ; )

С о ц и о м етр и ч еск и й  стату с  (аб со л ю тн ы е  а1гачсиия) 
при ко л и ч естве  л и ч н о го  с о става  во втводе

25 26 27 28 29 30

±1 0 .042 0 .040 0.038 0 .037 0.036 0 .034

±2 0 .083 0 .080 0.077 0 .074 0.071 0 .069

±3 0 .125 0 .1 2 0 0.115 0.111 0.107 0 .103

±4 0 .167 0.160 0.154 0 .148 0.143 0 .138

±5 0 .208 0 .2 0 0 0.192 0 .185 0.178 0 .172

±6 0 .250 0 .2 4 0 0 .230 0 .222 0 .214 0 .207

±7 0 .292 0 .2 8 0 0 .269 0 .259 0 .250 0.241

±8 0.333 0 .3 2 0 0.308 0 .296 0.286 0 .276

±9 0.375 0.360 0 .346 0 .333 0.321 0 .310

±10 0.417 0.400 0.385 0 .370 0.357 0 .345

±11 0.468 0.440 0.423 0 .407 0.393 0 .379

±12 0.500 0.480 0 .462 0 .444 0.428 0 .414

±13 0 .542 0.520 0 .500 0.481 0 .464 0 .448

±14 0 .583 0.560 0.538 0 .518 0 .500 0 .483

±15 0 .625 0.600 0.577 0 .555 0.571 0 .517

±16 0.667 0.640 0.615 0 .593 0.607 0 .552

±17 0.708 0.680 0 .654 0 .630 0.643 0 .586

±18 0 .750 0.720 0.692 0 .667 0.678 0.621

±19 0.792 0.760 0.731 0 .704 0.714 0.655

±20 0.833 0.800 0 .769 0.741 0.750 0 .690

±21 0.875 0.840 0.808 0.778 0.786 0 .724

±22 0 .917 0.880 0 .846 0.815 0.821 0 .759

±23 0.958 0.920 0.885 0 .852 0.857 0 .793

±24 1.000 0.960 0.923 0 .882 0.893 0.0828

±25 — 1.000 0.962 0 .926 0 .929 0 .862

±26 — — 1.000 0.963 0 .964 0 .897

±27 — — — 1.000 1.000 0.931

±28 — — — — — 0.966

±29 — — — — — 1.000

Примечание:
1. Знак социометрического статуса и индекс экспансивности соответству

ют знаку разности положительных и отрицательных выборов, полученных (сде
ланных) военнослужащими по результатам социометрии.

2. При количестве военнослужащих во взводе менее 25 или более 30 опре
деление социометрического статуса и индекса экспансивности производится 
по формуле, приведенной в соответствующем разделе.
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Социоматрица 
(пример заполнения) 

B3BoaJ_, р о т а ^

Форма № 4

№ Кто Кого выбирают

(ф ам и л и я) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 s + I - S E j
1 А(1ю111П1 + + + + -f- + + + - - + - +• + + + + 14 4 10

2 Акиш ии + + -f + + + + + + 4 + + + - - - + - + + + 18 6 12

3 Буянов + + + - + + - - + + 7 5 2

4 В асильев . - - + - + + + + + - + - - + + + + + + + 14 10 4
5 Гундарев + . + + + 5 19 -14

6 Д ем идов + + + + + + + + + + + + + + 14 - 14

7 Д енисов + + + - + - + - + + 7 3 4
8 Д угин + -1- + - - - - + 4 4 0

9 Ересько + + - - - - -h 4 6 -2

10 Захаров + . + - . + - + + + + + + + + + 12 12 0

11 Корж ов . . + ч- + + - + - + - + + + 9 5 4

12 Кудииеико - + + + + 4 2 2

13 Кпячев + + - - - - + 3 4 -1

14 Курьята - . . - + + - - + - + - - + - - - + + + + + - 10 14 -4

15 Кучер - . . + - + + + - + - - + + + - - - - + + + + 12 12 0

16 М альцев . - + - - + - +. 4 + 5 7 _2

17 М осии - + + - + + + - + - - - + + + 9 6 3
18 М ицю к + - - -t- + )- - - - + + - + - + - - + + + + + - 13 11 2

19 Речников - - + + + + + + - - + + + 9 4 5
20 С ветлов - + -t- + . + + + - - + 7 6 1

21 СоЛОВЕяСВ + - + + - - + - - 4 5 -1
22 Третьяков - . + + + + + + 8 16 -8

23 Чиш и - + + + + - + 5 3 2

24 Ш туров + - - + + - + + 5 4 1

25 Ш есгков - {- 4- + + + - + - + - + - + - + + 11 13 -2

Число
выборов
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Социоматрица 
(пример заполнения) 

взводД, рота^

Форма 5

№
п/п

Кто
выбЕфает

((|)0М1{ЛИЯ)

Кого выбирают
Число

выборов
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 S - X E j

1 А([Ю11Е1П + + + + + - + + + - + - 4- 4- 4- 4- + 14 4 10
2 А кеешеш + + + + + + + + + + + 4- 4- - - - 4- - 4- 4- - - 4- 4- 18 6 12
3 Буянов + + + - + + - . - 4- 4- 7 5 2
4 ВасЕЕльсв + + + + + 4- - 4- - - - 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 14 10 4
5 Гундарев + + + + 5 19 -14
6 Демидов + + + + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 14 - 14
7 ДСНЕЕСОВ + + 4- - + . 4- - 4- 4- 7 3 4
8 Дугнн + + + - - - - 4- 4 4 0
9 Ересько + - + 4- - - - - + - 4 6 -2
10 Захаров - + - + - + - + + 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 12 12 0
11 Коржов + + + + - + - 4- - 4- 4- 4- 9 5 4
12 КудЕшенко - + - + 4- 4- 4 2 2
13 Князев + + - - - - 4- 3 4 -1
14 Курьята - - - - - + + - - + + 4- - - - 4- 4- 4- 4- 4- - 10 14 -4
15 Кучер - - - - + - ч- + + - + - + 4- 4- - - 4- 4- 4- 4- 12 12 0
16 Мальцев - + - - - - 4- - 4- 4- 4- 5 7 -2
17 Мосии - + + - + 4- 4- - 4- 4- 4- 4- 9 6 3
18 Мицюк + - - + + + - - - - + 4- - 4- - 4- - + 4- 4- 4- + - 13 11 2
19 Резников - - + + + + 4- + - - 4- 4- 4- 9 4 5
20 Светлов - + + + - + 4- 4- - - - - 4- 7 6 1
21 Соловьев + - + 4- - - 4- - - 4 5 -1
22 Т|>етьяков + + + - - - - + - - - 4- - - - - - - 4- 4- 4- 8 16 -8
23 Чиши - + + - 4- 4- - 4- 5 2 3
24 Штуров + - - - 4- + 4- 4- 5 4 1
25 Шестаков - + - - - - + + + + 4- 4- - + - - - + - 4- 4- 11 13 -2

2 7 9 16 7 8 12 5 5 13 11 14 5 7 4 10 2 4 1 14 13 10 13 16 5

X- 11 9 9 3 5 7 3 10 9 6 6 3 9 4 17 6 17 12 13 5
ф

3 2 6

1 -9 -2 0 13 2 1 9 -5 -5 7 5 II ■4 3 ■i; 4 -1.‘ -8 ■i; 9 k J ? 10 14 -1
C i
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Форма 6

Социоматрица 
(пример заполнения по первому критерию)
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Приложение 2
Многоуровневый личностный опросник  

«Адаптивность» (МЛО-АМ)
Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) разра

ботан А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным. Он предназначен для оценки 
адаптационных возможностей личности с учетом социально-психологических 
и некоторых психофизиологических характеристик, отражающих обобщенные 
особенности нервно-психического и социального развития.

В основу методики положено представление об адаптации как о непрерыв
ном процессе активного приспособления человека к постоянно меняющимся 
условиям социальной среды и профессиональной деятельности. Эффектив
ность адаптации во многом зависит от того, насколько реально человек вос
принимает себя и свои социальные связи, точно соизмеряет свои потребности 
с имеющимися возможностями и осознает мотивы своего поведения. Иска
женное или недостаточно развитое представление о себе ведет к нарущению 
адаптации, что может сопровождаться повыщенной конфликтностью, наруще- 
нием взаимоотнощений, понижением работоспособности и ухудщением состо
яния здоровья. Случаи глубокого нарущения адаптации могут приводить к 
грубым нарущениям воинской дисциплины, правопорядка, суицидальным по
ступкам, срыву профессиональной деятельности и развитию болезней.

Опросник содержит 165 вопросов и имеет следующие щкалы:
— «достоверность» (Д);
— «нервно-психическая устойчивость» (НПУ);
— «коммуникативные способности» (КС);
— «моральная нормативность» (МН);
— «личностный адаптивный потенциал» (ЛАП).

Инструкция обследуемым
Вам предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся некоторых особен

ностей Вашего самочувствия, поведения, характера. Будьте откровенны, долго 
не раздумывайте над содержанием вопросов, давайте естественный ответ, ко
торый первым придет Вам в голову. Помните, что нет «хороших» или «пло
хих» ответов. Если вы отвечаете на вопрос «Да», поставьте в соответствую
щей клетке регистрационного бланка знак «-ь» (плюс), если Вы выбрали от
вет «Нет», поставьте зйак «— » (минус). Внимательно следите за тем, чтобы 
номер вопроса анкеты и номер клетки регистрационного бланка совпадали. 
Отвечать нужно на все вопросы подряд, ничего не пропуская. Если у Вас 
возникнут вопросы — поднимите руку.

Текст опросника
1. Бывает, что я сержусь.
2. Обычно по утрам я просыпаюсь свежим и отдохнувшим.
3. Сейчас я примерно так же работоспособен, как и всегда.
4. Судьба определенно не справедлива ко мне.
5. Запоры у меня бывают редко.
6. Временами мне очень хотелось покинуть свой дом.
7. Временами у меня бывают приступы смеха или плача.
8. Мне кажется, что меня никто не понимает.
9. Считаю, что если кто-то причинил мне зло, я должен ему ответить тем же.
10. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них 

никому не рассказывать.
11. Мне бывает трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе.
12. У меня бывают очень странные и необычные переживания.
13. У меня отсутствовали неприятности из-за моего поведения.
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14. В детстве я одно время совершал мелкие кражи.
15. Иногда у меня появляется желание ломать или крушить все вокруг.
16. Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не мог делать, 

потому что никак не мог заставить себя взяться за работу.
17. Сон у меня прерывистый и беспокойный.
18. Моя семья относится с неодобрением к той работе, которую я выбрал.
19. Бывали случаи, что я не сдерживал своих обещаний.
20. Голова у меня болит часто.
21. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощу

щаю жар во всем теле.
22. Было бы хорошо, если бы почти все законы отменили.
23. Состояние моего здоровья почти такое же, как у большинства моих 

знакомых (не хуже).
24. Встречая на улице своих знакомых или школьных друзей, с которыми я 

давно не виделся, я предпочитаю проходить мимо, если они со мной не загова
ривают первыми.

25. Большинству людей, которые меня знают, я нравлюсь.
26. Я человек общительный.
27. Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение.
28. Большую часть времени настроение у меня подавленное.
29. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни.
30. У меня мало уверенности в себе.
31. Иногда я говорю неправду.
32. Обычно я считаю, что жизнь — стоящая штука.
33. Я считаю, что большинство людей способны солгать, чтобы продвинуться 

по службе.
34. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных меро

приятиях.
35. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко.
36. Иногда я испытываю сильное желание нарушить правила приличия или 

кому-нибудь навредить.
37. Самая трудная борьба для меня — это борьба с самим собой.
38. Мышечные судороги или подергивания у меня бывают крайне редко 

(или почти не бывают).
39. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.
40. Иногда, когда я себя неважно чувствую, я бываю раздражительным.
41. Большую часть времени у меня такое чувство, что я сделал что-то не то 

или даже плохое.
42. Некоторые люди до того любят командовать, что меня так и тянет де

лать все наперекор, даже если я знаю, что они правы.
43. Я часто считаю себя обязанным отстаивать то, что нахожу справедли

вым.
44. Моя речь сейчас такая же, как всегда (не быстрее и не медленнее), нет 

ни хрипоты, ни невнятности.
45. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как и у большин

ства моих знакомых.
46. Меня ужасно задевает, когда меня критикуют или ругают.
47. Иногда у меня бывает такое чувство, что я просто должен нанести по

вреждение себе или кому-нибудь другому.
48. Мое поведение в значительной мере определяется обычаями тех, кто 

меня окружает.
49. В детстве у меня была такая компания, где все старались стоять друг за 

друга.
50. Иногда меня так и подмывает с кем-нибудь затеять драку.



51. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.
52. Обычно я засыпаю спокойно и меня не тревожат никакие мысли.
53. Последние несколько лет я чувствую себя хорошо.
54. У меня никогда не было ни припадков, ни судорог.
55. Сейчас масса моего тела постоянная (я не худею и не полнею).
56. Я считаю, что меня часто наказывали незаслуженно.
57. Я легко могу заплакать.
58. Я мало устаю.
59. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были ] 

неприятности из-за нарушения закона.
60. С моим рассудком творится что-то неладное.
61. Чтобы скрыть свою застенчивость, мне приходится затрачивать большие 

усилия.
62. Приступы головокружения у меня бывают очень редко (или почти 

не бывают).
63. Меня беспокоят сексуальные (половые) вопросы.
64. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я только что 

познакомился.
65. Когда я пытаюсь что-то сделать, то часто замечаю, что у меня дрожат 

руки.
66. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как и прежде.
67. Большую часть времени я испытываю общую слабость.
68. Иногда, когда я смущен, я сильно потею, и меня это раздражает,
69. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня.
70. Думаю, что я человек обреченный.
71. Бывали случаи, что мне было трудно удержаться от того, чтобы что- 

нибудь не стащить у кого-либо или где-нибудь, например в магазине.
72. Я злоупотреблял спиртными напитками.
73. Я часто о чем-нибудь тревожусь.
74. Мне бы хотелось быть членом нескольких кружков или обществ.
75. Я редко задыхаюсь, и у меня не бывает сильных сердцебиений.
76. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве 

долга.
77. Случалось, что я препятствовал или поступал наперекор людям просто 

из принципа, а не потому, что дело было действительно важным.
78. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти 

улицу там, где хочется, а не там, где положено.
79. Я всегда был независимым и свободным от контроля со стороны семьи.
80. У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что я даже 

не мог усидеть на месте.
81. Зачастую мои поступки неправильно истолковывали,
82. Мои родители и (или) другие члены моей семьи придираются ко мне 

больше, чем надо.
83. Кто-то управляет моими мыслями.
84. Люди равнодушны и безразличны к тому, что с тобой случится.
85. Мне нравится быть в компании, где все подшучивают друг над другом.
86. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.
87. Я вполне уверен в себе.
88. Никому не доверять — самое безопасное.
89. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным.
90. Когда я нахожусь в компании, мне трудно найти подходящую тему для 

разговора.
91. Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда я это делаю 

ради забавы.

Настольная книга войскового психолого, офицеро по организации общественно-государственной подготовки
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Приложения к разделу III

92. В игре Я предпочитаю выигрывать.
93. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя 

обманывать.
94. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли.
95. Я ежедневно выпиваю необычно много воды.
96. Счастливее всего я бываю, когда остаюсь один.
97. Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник по какой-либо 

причине остался безнаказанным.
98. В моей жизни были один или несколько случаев, когда я чувствовал, что 

кто-то посредством гипноза заставляет меня совершать те или иные поступки.
99. Я очень редко заговариваю с людьми первым.
100. У меня никогда не было столкновений с законом.
101. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей, это как 

бы придает мне вес в собственных глазах.
102. Иногда без всякой причины у меня вдруг наступают периоды необыч

ной веселости.
103. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением.
104. В школе мне было очень трудно говорить перед классом.
105. Люди проявляют по отношению ко мне столько сочувствия и симпатии, 

сколько я заслуживаю.
106. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что это у меня плохо 

получается.
107. Мне кажется, что я завожу друзей с такой же легкостью, как и другие.
108. Мне неприятно, когда вокруг меня люди.
109. Как правило, мне не везет.
ПО. Меня легко привести в замешательство.
111. Некоторые из членов моей семьи совершали поступки, которые меня 

пугали.
112. Иногда у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми никак 

не могу справиться.
113. Мне бывает трудно приступить к выполнению нового задания или 

начать новое дело.
114. Если бы люди не были настроены против меня, я достиг бы в жизни 

гораздо большего.
115. Мне кажется, что меня никто не понимает.
116. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.
117. Я легко теряю терпение с людьми.
118. Часто в новой обстановке я испытываю чувство тревоги.
119. Часто мне хочется умереть.
120. Иногда я бываю так возбужден, что мне бывает трудно заснуть.
121. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с 

тем, кого я увидел.
122. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справлюсь с 

ним.
123. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.
124. Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким.
125. Я убежден, что существует лишь одно-единственное правильное пони

мание смысла жизни.
126. Б гостях я чаще сижу где-нибудь в стороне или разговариваю с кем- 

нибудь одним, чем принимаю участие в общих развлечениях.
127. Мне часто говорят, что я вспыльчив.
128. Бывает, что я с кем-нибудь посплетничаю.
129. Часто мне бывает неприятно, когда я пытаюсь предостеречь кого-либо 

от ошибок, а меня понимают неправильно.
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130. Я часто обращаюсь к людям за советом.
131. Часто, даже тогда, когда для меня складывается все хорошо, я чувствую, 

что для меня все безразлично.
13^ Меня довольно трудно вывести из себя.
133. Когда я пытаюсь указать людям на их ошибки или помочь, они часто 

понимают меня неправильно,
134. Обычно я спокоен, и меня нелегко вывести из душевного равновесия.
135. Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки.
136. Мне свойственно так сильно переживать свои разочарования, что я 

не могу заставить себя не думать о них.
137. Временами мне кажется, что я ни на что не пригоден.
138. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особо не задумыва

ясь, соглашался с мнением других.
139. Меня весьма беспокоят всевозможные несчастья,
140. Мои убеждения и взгляды непоколебимы.
141. Я думаю, что можно, не нарушая закона, попытаться найти в нем лазейку.
142. Есть люди, которые мне настолько неприятны, что я в глубине души 

радуюсь, когда они получают нагоняй за что-нибудь.
143. У меня бывали периоды, когда из-за волнения я терял сон.
144. Я посещаю всевозможные общественные мероприятия, потому что это 

позволяет мне бывать среди людей.
145. Можно простить людям нарушение тех правил, которые они считают 

неразумными.
146. У меня есть дурные привычки, которые настолько сильны, что бороться 

с ними просто бесполезно.
147. Я охотно знакомлюсь с новыми людьми.
148. Бывает, что неприличная или даже непристойная шутка у меня вызы

вает смех.
149. Если дело идет у меня плохо, то мне сразу хочется все бросить.
150. Я предпочитаю действовать согласно собственным планам, а не следо

вать указаниям других.
151. Люблю, чтобы окружающие знали мою точку зрения,
152. Если я плохого мнения о человеке или даже презираю его, я мало 

стараюсь скрыть это от него.
153. Я человек нервный и легко возбудимый.
154. Все у меня получается плохо, не так как надо,
155. Будущее мне кажется безнадежным.
156. Люди довольно легко могут изменить мое мнение, даже если до этого 

оно казалось мне непоколебимым.
157. Несколько раз в неделю у меня бывает такое чувство, что должно 

случиться что-то страшное.
158. Большую часть времени я чувствую себя усталым.
159. Я люблю бывать на вечерах и просто в компаниях.
160. Я стараюсь уклониться от конфликтов и затруднительных положений.
161. Меня очень раздражает то, что я забываю, куда кладу вещи.
162. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы о любви.
163. Если я захочу сделать что-то, но окружающие считают, что этого делать 

не стоит, я могу легко отказаться от своих намерений.
164. Глупо осуждать людей, которые стремятся ухватить от жизни все, что 

могут.
165. Мне безразлично, что обо мне думают другие.
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Приложения к разделу III

Регистрационный бланк  
к личностному опроснику «Адаптивность» (МЛО-АМ)

Ф.И.О. . Дата обследования

16

46
61
76

91
106
121
136
151

32
47
62
77
92
107
122

137
152

18
33
48
63
78
93
108
123
138
153

19
34
49
64
79
94
109
124
139
154

20
35
50
65
80
95
ПО
125
140
155

21
36

66
81
96
111
126
141
156

22
37
52
67
82
97
112

127
142
157

23
38
53
68
83
98
113
128
143
158

24
39
54
69
84

99
114
129
144
159

1 0

25
40
55
70
85
100
115
130
145
160

26
41
56

86
101

116
131
146
161

27
42
57
72
87
102
117
132
147
162

28
43
58
73
88
103
118
133
148
163

14
29
44
59
74
89
104
119
134
149
164

30
45
60
75
90
105
120
135
150
165

Обработку результатов проводят по четырем «ключам», соответствующим 
шкалам: «достоверность», «нервно-психическая устойчивость», «коммуникатив
ные способности», «моральная нормативность», «личностный адаптивный по
тенциал». На каждый вопрос теста обследуемый может отвечать «да» или 
«нет». Поэтому при обработке результатов учитывается количество ответов, 
совпавших с «ключом». Каждое совпадение с ключом оценивается в один 
«сырой» балл.

Шкала достоверности оценивает степень объективности ответов. В случае 
если общее количество «сырых» баллов превышает 10, полученные данные 
следует Считать недостоверными вследствие стремления военнослужащего 
соответствовать социально желаемому типу личности.

При массовом обследовании, а также при дефиците времени процесс опре
деления социально-психологической адаптации военнослужащих может быть 
ускорен. Для этого достаточно иметь два «ключа» — для шкалы достоверно
сти и шкалы личностного адаптивного потенциала. Шкала ЛАП более высо
кого уровня. Она включает в себя шкалы «нервно-психическая устойчивость», 
«коммуникативные способности», «моральная нормативность» и дает представ
ление в целом об адаптивных возможностях личности, но не позволяет получить 
дополнительную информацию о психологических особенностях обследуемых.
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Нааольноя книга юйскового псиюлога, офицера по организации общественно-государственной подготовки
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К лю чи к м н огоуровн евом у  личностном у  
« А даптивность»  (М Л О -А М )

Т а б л и ц а  1 
опроснику

Ц ан м еи о ваи и е
ш калы

Д о с то в е р н о сть
(Д)

Н о м ер а  в оп росов  
с о твето м  «Д а»

Н о м ер а  в оп росов  с 
ответо м  «Н ет»

Л и ч п о ст п ы н
ал аптп в |[ы й
п отен ци ал

(Л А П )

,11 ,12 ,14 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8
,3 3 ,36 ,37 ,39 ,40 ,41 ,42 ,
,6 0 ,61 ,63 ,64 ,65 ,67 ,68 ,
,8 1 ,82 ,83 ,84 ,86 ,88 ,89 ,

',102 ,1 0 3 ,1 0 4 ,1 0 6 ,1 0 8
114 ,115 ,1 1 7 ,1 1 8 ,1 1 9 ,
1 2 5 ,126 ,129 ,131 ,133 ,
142 ,143 ,1 4 5 ,1 4 6 ,1 4 9 ,
155 ,156 ,1 5 7 .1 5 8 ,1 6 1 .

,20 ,21 ,22 ,24 ,27  
,43 ,46 ,47 ,50 , 
; ,7 0 ,7 1,72,73,75 
',90 ,91 ,93 ,94 ,95  
,1 09 ,110 ,111 , 
120, 121, 122, 
135,136,137, 
150,151,152, 
162.164,165.

1 ,10 ,19 ,31 ,51 ,
69 ,7 8 ,9 2 ,1 0 1 ,
116,128,138,148
2 ,3 ,5 ,1 3 ,2 3 ,2 5 ,2 6 ,3 2 ,3
4 ,35 ,3 8 ,
4 4 ,4 5 ,4 8 ,4 9 ,5 2 ,
53 ,54 ,5 5 ,5 8 ,6 2 ,
66 ,74 ,7 6 ,8 5 ,8 7 ,
97 ,1 0 0 ,1 0 5 ,1 0 7 ,
127 ,130 ,132 ,134 ,140 ,
144 ,147,159,160, 163

4 ,6 ,7 ,8 ,9 .
28 ,29 ,30 .
56 ,57,59,
77 ,79,80,
96 ,98,99.
112,113,
123,124,
139,141,
153,154,

Н е р ви о -п сн х и ческ ая  
у сто й чи во сть  (Н П У )

К о м м у н и к ати вн ы е
сп о со бн о сти

4 ,6 .7 ,8 .1 1 ,1 2 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,2 0 ,2 1 ,2 8 ,2 9 ,3 0 ,3 7 , 
39 ,4 0 ,4 1 ,4 7 ,5 7 ,6 0 ,6 3 ,6 5 ,6 7 ,6 8 ,7 0 ,7 1 ,7 3 ,7 5 , 
8 0 ,8 2 ,8 3 ,8 4 ,8 6 ,8 9 ,9 4 ,9 5 ,9 6 ,9 8 ,1 0 2 ,1 0 3 ,1 0 8 , 
1 0 9 ,1 1 0 ,1 1 1 ,1 1 2 ,1 1 3 ,1 1 5 ,1 1 7 ,1 1 8 ,1 1 9 ,1 2 0 , 
12 2 ,1 2 3 ,1 2 4 ,1 2 9 ,1 3 1 ,1 3 5 ,1 3 6 ,1 3 7 ,1 3 9 ,1 4 3 , 
1 4 6 .1 4 9 .1 5 3 ,1 5 4 ,1 5 5 ,1 5 6 ,1 5 7 .1 5 8 ,1 6 1 ,1 6 2

2 ,3 ,5 ,2 3 ,2 5 ,3 2 ,
3 8 ,4 4 ,4 5 ,4 9 ,5 2 ,
5 3 ,5 4 ,5 5 ,5 8 ,6 2 ,
66 ,87 ,1 0 5 ,1 2 7 ,
132,134,140

9 ,2 4 ,2 7 ,3 3 ,4 3 ,4 6 ,6 1 ,6 4 ,8 1 ,8 8 ,9 0 ,9 9 ,1 0 4 ,1 0 6 , 
114 ,1 2 1 ,1 2 6 ,1 3 3 ,1 4 2 ,1 5 1 ,1 5 2

1 4 ,2 2 ,3 6 ,4 2 ,5 0 ,5 6 ,5 9 ,7 2 ,7 7 ,7 9 ,9 1 ,9 3 ,1 2 5 ,1 4 1 , 
145 ,150 ,164 ,165

26 ,34 ,3 5 ,4 8 ,7 4 ,
85 ,107 .1 3 0 ,1 4 4 ,
147.
159

М оралы гая 
п о р м а ти в я о с ть  (М Н )

13,76 ,97 ,100 , 
160 163

Т а б л и ц а  2
П ер ев од  в стэны  результатов,  

п о лу ч ен н ы х  по шкалам методики  «Адаптивность»
Н аи м ен о в ан и е  ш кал и ко л и ч еств о  ответов , 

со в п ав ш и х  с клю чом С тэиы
Л А П Н П У К С М Н

62— > 46— > 27— 31 18— > 1
51— 16 38— 45 22— 26 15— 17 2
4 0 — 50 30— 37 17— 21 12— 14 3
33— 39 22— 29 13— 16 10— 11 4
2 8 — 32 16— 21 10— 12 7— 9 5
22— 27 13— 15 7— 9 5— 6 6
16— 21 9— 12 5— 6 3 ^ 7
11 —  15 6— 8 3 - 4 2 8
6— 10 4 — 5 1— 2 1 9
1— 5 0— 3 0 0 10

Итоговую оценку по шкале «личностный адаптивный потенциал» можно 
получить путем простого суммирования сырых баллов по трем шкалам «не
рвно-психическая устойчивость», «коммуникативные способности», «мораль
ная нормативность» с последующим переводом полученной суммы по табли
це 3.

3 3 8



Приложения к розделу III
i' Г,

Т а б л и ц а  3
Интерпретация адапти вны х с п о с о б н о с т е й  по шкале «ЛАП»  

методики  «А даптивность»
У р о в е 1гь

ад ап т и в!1ых
способиостеЁ!

(ст эл ы )

И н тер п р етац и я

5— 10

Г р у пп ы  высокоЁЁ и иормалыгоЁЁ ад ап т ац и и . Л и ц а эти х  груп п  д о стато чп о  
л егко  ад ап ти р у ю тся  к новы м  усл о ви ям  д с я 1с л ы ю сти , б ы стр о  в х о д я т  в 
н овы й ко л л екти в , д о стато ч н о  л е гк о  и ад екв атн о  о р и ен ти р у ю тся  в 
си ту ац и и , б ы стр о  в ы р аб ат ы ваю т с тр атеги ю  сво его  п овед ен и я . К ак 
правило , не ко н ф ли ктн ы , о б л а д аю т  вы сокой  эм о ц и о нал ьн о й  
у с то й чи в о стью
Г р у п п а  удовлетворнтелыю ЁЁ ад ап т ац и и . Б о л ьш и н ст во  л и ц  этой  группы  
о б л ад аю т  при зн акам и  разл и чн ы х  а к ц еп ту ац и й , ко то р ы е в п ри вы чн ы х 
усл о ви ях  ч асти чн о  комме!1си р о в ап ы  и м о гу т  п р оявляться  при см ен е  
д еятел ьн о сти . П о это м у  усп ех  а д ап т ац и и  за в и с и т  о т  в н еш н и х  услови й  
среды . Э ти л и ц а, как  п равило , о б л а д аю т  н евы со ко й  эм о ц и о п ал ы ю й  
у сто й чи во стью . В озм ож н ы  а с о ц и ал ь н ы е  сры вы , п р о явл сщ ю  агр есси и  и 
кои([)ликтмости. Л и ц а  этой  гр у п п ы  тр е б у ю т  и н д и в и д у ал ьн о го  подхода. • 
п о сто ян н о го  иаблю дсм и я, ко р р ек ц и о н н ы х  м ероп ри яти й

1— 2

Г рупп а н изкой  ад аптац и и . Л и ц а  это й  группы  о б л а д аю т  при зн акам и  
явны х акц ен ту ац ий  хар актер а  и н еко то р ы м и  при зн акам и  п си х о п ати й , а 
п си х и ч еск о е  со сто ян и е  м ож но  о х ар актер и зо в ать  как  погран и чн ое. 
В о зм о ж н ы  п ер вп о -п си х и чсски е  с р ы вы . Л иц а  этой  группы  о б л ад аю т 
н изкой  nepBJJO-п сн х и ческо й  у с то й чи во стью , к о н ф ли к тн ы , м огут 
д о п у скать  асо ц и ал ьн ы е  п оступ ки . Т р е б у ю т  п аб л ю д еп и я  п си х о ло га  и 
в р а ч а (н е в р о п а т о л о га , п си хиатра)

Т а б л и ц а  4
И нтерпретация  о сн овн ы х шкал м е тодики  А даптивность»

У р о вен ь  р азв и ти я  качеств
Н аи м ен о ван и е

ш калы Н и ж е ср ед н его  
(1— 3 сгэи а)

В ы ш е ср ед н его  
(7— 10 стэн ов)

Н П У Н и зки й  у р о в ен ь  п оведен ческой  
регу л яц и и , о п р ед ел ен н ая  скл о н н о сть  
к н ер вн о -п си х и чески м  сры вам , 
отсу тстви е  ад екватн о сти  сам ооц ен ки  
и реал ьн о го  восп рияти я  
д ей стви тел ьн о сти

В ы со к и й  у р о в ен ь  н ервно -п си х и ческо й  
у сто й чи в о сти  и п овед ен ч еской  регуляц и и , 
вы сокая  ад екватн ая  сам о о ц ен ка  и р еал ы ю е 
во сп р и яти е  деЁЁствителыюсти

К С Н изкий  у р о в ен ь  разви ти я  
ко м м у н и к ати вн ы х  сп о со бн о стей , 
затр у д н ен и е  а п остроени и  ко н такто в  
с о кр у ж аю щ и м и , п роявлен и е  
агр есси вн о сти , повы ш ен н ая  
ко н ф ли ктн о сть

В ы со к и й  у р о в ен ь  развития 
ко м м у н и к ати в н ы х  сп о со бн о стей , легко  
у с тан ав л и в ает  кон такты  с со сл у ж и вц ам и , 
о кр у ж аю щ и м и , не кон ф ли ктен

М Н Н е м о ж ет ад екв атн о  о ц ен и ть  свое  
м есто  и ро л ь  в коллективе, не 
стрем и тся  со б л ю д ать  об щ еп р и н яты е 
норм ы  повелен и я

PeiuibHO о ц ен и в ает  св о ю  ро л ь в коллективе , 
о р и ен ти р у ется  па со б л ю д ен и е 
об щ еп р и н я ты х  н орм  поведен и я
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Нааопьная книга войскового псиколога, офицера по организации общеавенно-госудоравенной подгоговки
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Приложение 3
Классификация источников суицидальной опасности 

воинской службы (ИСО)
Средовые (социальные) ИСО 

I. ИСО в служебной деятельности.
1. Служебные конфликты (неуставные взаимоотношения).
2. Боязнь за совершенное правонарушение.
3. Демонстративно-шантажные убеждения.
4. Аргументация своей точки зрения и поведения в сложной ситуации.
5. Уход от тяжелых обстоятельств.
6. Искривление дисциплинарной практики.
7. Утечка конфиденциальной информации.
II. ИСО в личностной сфере.
1. Финансовое положение близких.
2. Жилищное (материальное) неблагополучие.
3. Конфликты с близкими.
4. Интимные проблемы (супружеская неверность, неразделенная любовь)
III. ИСО в духовной сфере.
1. Политические убеждения.
2. Религиозные убеждения.
3. Угрызения совести.

Индивидуальные (биологические) ИСО
I. Психологические ИСО.
1. Нервно-психическая неустойчивость.
2. Психологические особенности личности, обусловливающие самоуничто

жение.
3. Снижение авторитета (рейтинга) в коллективе, низкий социометричес

кий статус.
II. Медицинские ИСО.
1. Нервно-психическая неустойчивость.
2. Невротические расстройства.
3. Психотические расстройства.
4. Реактивные состояния.
5. Патохарактерологические состояния.
6. Психический инфантилизм.
7. Умственное недоразвитие.
8. Алкоголизм, наркомании, токсикомании,
9. Органические расстройства.
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Приложения к розделу 1/1

Приложение 4
Методика определения риска суицидальности

Предлагаемая методика призвана способствовать психологам, социологам, 
социальным работникам в установлении степени риска совершения суицида 
военнослужащими, оказавшимися в тяжелых жизненных ситуациях. Вместе с 
тем ее могут использовать командиры, заместители командиров подразделе
ний по воспитательной работе для подтверждения своих выводов о военно
служащих, которые по своим поведенческим и другим признакам находятся в 
условиях жизненного кризиса или пресуицидальном состоянии.

Основу методики составляет специальная карта, в которую включен 31 фак
тор риска суицида. Наличие и степень выраженности каждого из этих факто
ров необходимо установить у обследуемого военнослужащего. Сбор необхо
димой информации осуществляется традиционными методами: наблюдение, 
индивидуальные беседы, изучение и анализ документов. Лучше узнать челове
ка помогает обобщение мнений о нем различных категории военнослужащих, 
сопоставление результатов наблюдений и выводов, сделанных из бесед с со
служивцами.

Квалифицированную помощь в более глубоком изучении воинов могут ока
зать медицинские работники. Проводя амбулаторные приемы, постоянно об
щаясь со всем личным составом, военный врач имеет возможность системати
чески наблюдать за поведением воинов, определять их особенности и выяв
лять причины тех или иных отклонений в поведении.

Многие нужные сведения можно получить из переписки с родителями, а 
также со школами, предприятиями, военкоматами. Эти источники информации 
помогут лучше изучить условия жизни и воспитания подчиненных до призы
ва в армию, узнать о влиянии родителей на своих сыновей.

Достоверность методики повышается с расширением источников информа
ции и способов изучения личности.

На основании материалов предшествующего изучения личности исследуе
мого, а также по результатам свободной беседы с ним постарайтесь отметить 
наличие выраженности у него перечисленных в карте фактофов. При этом 
напротив каждого фактора поставьте его условный «вес» в соответствии с 
таблицей. Так, например, при наличии факторов 8, 9, 11-31 напротив них ста
вится «вес» +1, если они слабо выражены — + 0,5, если не выявлено — 
ставится О,если фактор отсутствует — ставится минус 0,5. «Вес» факторов 
5— 7 оценивается баллами от минус 0,5 до +2, а факторов 1—4, 10 от ми
нус 0,5 до +3

Нулем оцениваются также характеристики факторов 7— 10 у лиц, не до
стигших среднего возраста начала половой жизни (19 лет) и вступления в 
брак (21 год). Затем вычисляется алгебраическая сумма «весов» всех факто
ров. Если полученная величина меньше, чем 8,80 — риск суицида незначите
лен. Если эта величина колеблется от 8,80 до 15,40, то имеется риск-соверше
ния суицидальной попытки. В случае когда сумма «весов» превышает 15,40, 
риск суицида исследуемого лица велик, а в случае наличия в анамнезе попыт
ки самоубийства значителен риск ее повтора. При появлении цифр, превыша
ющих критические значения риска суицида, необходимо немедленно обратиться 
к врачам и провести клинико-психологическое обследование этого военнослу
жащего. Для правильного определения степени риска суицида необходимо 
точно соблюдать все указанные условия. Результаты изучения воинов целе
сообразно записывать в рабочую тетрадь, блокнот по определенной системе. 
Важно систематически накапливать факты и анализировать их, придать этой 
работе целенаправленный характер. При самой хорошей организации не рас
считывайте на быстрый успех. Несомненно, одно: хорошее знание военнослу
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жащих позволит сразу распознать неладное в их поведении, найти приемле
мые формы дущевного контакта, оказать профилактическое воздействие и 
помощь.

Карта риска суицидальности
Изучаемые факторы:
I. Данные анамнеза
1. Возраст первой суицидальной попытки — до 18 лет
2. Ранее имела место суицидальная попытка
3. Суицидальные попытки у родственников
4. Развод или смерть одного из родителей (до 18 лет)
5. Недостаток тепла в семье в детстве или юношестве
6. Полная и частая безнадзорность в детстве
7. Начало половой жизни — 16 лет и ранее
8. Ведущее место в системе ценностей принадлежит любовным отношениям
9. Производственная сфера не играет важной роли в системе ценностей
10. В анамнезе имел место развод

И. Актуальная конфликтная ситуация
11. Ситуация неопределенности, ожидания
12. Конфликт в области любовных или супружеских отношений
13. Продолжительный служебный конфликт
14. Подобный конфликт имел место ранее
15. Конфликт, отягощенный неприятностями в других сферах жизни
16. Субъективное чувство непреодолимости конфликтной ситуации
17. Чувство обиды, жалости к себе
18. Чувство усталости, бессилия
19. Суицидальные высказывания с угрозой суицида

111. Характеристика личности
20. Эмоциональная неустойчивость
21. Импульсивность
22. Эмоциональная зависимость, необходимость близких эмоциональных 

контактов
23. Доверчивость
24. Эмоциональная вязкость, неподвижность
25. Болезненное самолюбие
26. Самостоятельность, отсутствие зависимости в принятии решений
27. Напряженность потребностей (сильно выраженное желание достичь своей 

цели, высокая интенсивность данной потребности)
28. Настойчивость
29. Решительность
30. Бескомпромиссность
31. Низкая способность к образованию компенсаторных механизмов, вытес

нению фрустирующих факторов
Т а б л и ц а  1

«Вес»  ф ак тор а  риска су и ц и д а  
в зав и сим ости  от его наличия , вы раж енности  и значимости

Нааопьная книга юйскового психолога, офицера по организации общеавенно-государавенной подгоговки
и военно-социопьной роботы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Х ар ак тер и сти ка Н ом ера  ф акто р о в
н ал и ч и я  ф ак то р о в 8 ,9 ,  11— 31 5— 7 1 ^ ,  10

о тсу тств у ет - 0 , 5 - 0 , 5 - 0 , 5
■ сл аб о  вы раж ен +  0,5 + 1 +  1,5
■ п р и су тст ву ет +  1 +  2 +  3

н аличи е н е  вы явлен о 0 0 0



приложения к розделу  / / /

Приложение 5
организация осмотра мест вероятного сокрытия 

наркотических средств
Ормотр ррм^щ̂ мий
Поиск наркотиков в помещении должен быть хорошо спланирован. Для 

этого помещение разбивается на сектора, которые осматриваются последова
тельно. Лучше всего использовать метод «улитки». Наркотики в помещении 
могут быть спрятаны: в полости двери, дверных косяках, под подоконниками, в 
оконных и дверных ручках, в оконных коробках, ставнях, в распределительном 
щите, в печных трубах, дымоходах, за экранами, прикрывающими радиаторы 
парового отопления, под паркетом и линолеумом, за облицовочными плитами, 
за плинтусами, в ложных потолках, в люках водопроводной системы, в неис
пользуемых трубопроводах, в воздуховодах, в люстрах, в выключателях, в ро
зетках, в звонках, в ящике (шкафу) для уборочного инвентаря, за унитазом, 
раковиной и в их стоках, в душевых распылителях, в водосточных желобах и 
трубах и т. д. Для хранения наркотиков могут использоваться вещи и предме
ты, находящиеся в помещениях: телевизоры, телевизионные антенны, радио
приемники, телефонные аппараты, электрообогреватели, пишущие машинки и 
футляры к ним, музыкальные инструменты и футляры к ним, ящики и клетки 
для домашних животных, чучела животных, складки занавесок и портьеры, 
карнизы для занавесок, часы, фотоаппараты, резервуары с водой для тушения 
пожара, папки, конверты, книги, тетради, настольные лампы, переносные фонари, 
оружие и боеприпасы, спортивный инвентарь, кухонная утварь (в рукоятках 
ножей, солонках, перечницах, в емкостях для специй и т, д.), продукты питания 
(в овощах, фруктах, яйцах, хлебе, тортах, сыре, конфетах, плитках шоколада, в 
жевательной резине, в варенье), консервные банки, посылочные ящики, различ
ные емкости, пакеты с мусором, сложенные газеты, подставка гладильной дос
ки, мелкие предметы и упаковки из-под них (стиральные резинки, авторучки, 
упаковки для фотопленок, медальоны, баночки из-под вазелина, обувного крема, 
аэрозольные упаковки, тюбики из-под зубной пасты, пены для бритья, мыльни
цы, мыло, упаковки из-под лезвий, в ручке помазка для бритья, во флаконах из- 
под жидкости после бритья, одеколона, пустотелые элементы питания, футля
ры очков, запечатанные сигаретные пачки, сигареты и папиросы (в этом случае 
табак значительно темнее), зажигалки, портсигары, лекарственные упаковки, 
бинты, одежда, находящаяся в шкафах. Наркотики прячут в обивке мебели, 
матрацах, в постельном белье, каркасах кроватей, в упаковках, подвешиваемых 
к наружным стенам, за подкладкой чемоданов, дипломатов, портфелей, за рама
ми картин, окантовкой зеркал и т. д. Наркотические средства могут быть 
сокрыты на теле в носимой одежде и обуви. Особое внимание следует обра
щать на лацканы, манжеты, воротники, карманы (пистоны), ремни, галстуки, под
тяжки, полость каблука. Наркотические средства могут быть спрятаны за ко
зырьком шапки, отворотами пилотки, в тулье фуражки, под погонами. Пропи
танная наркотическими веществами ткань (носовой платок) зашивается за 
подкладку, чтобы затем в подходящий момент в безопасном месте растворить 
наркотик и выпарить его из раствора. Наркотики могут быть обнаружены 
между пальцами ног, под лейкопластырем приклеенным к ступне, подмышкой 
и в других естественных углублениях и полостях тела (например, наркотики 
могут находиться в заглатываемом контейнере, предварительно привязывае
мом к зубу). Наркотики могут храниться также и на территории, прилегаю
щей к казарме: в емкостях, закопанных в землю, под плитами, которыми выкла
дывают дорожки, в элементах ограды, в погребах, в выгребных ямах, в построй
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ках (банях, сараях, собачьих вольерах и т. п.), в сооружениях и хранилищах 
автопарка, в дуплах деревьев и т. д.

Осмотр транспортных средств
Целесообразно выделить три зоны поиска: салон (кабина автомобиля), пе

редняя и задняя части. При осмотре передней части необходимо проверить: 
бампер, обратную сторону номерного знака (крепление с помощью липкой 
ленты), полость радиатора (наличие герметических пакетов), брызговики пере
дних колес, воздуховоды системы обогрева, пространства между воздушным 
фильтром и карбюратором, масляный фильтр, пространство под аккумулятор
ной батареей, колпаки передних колес. При осмотре салона (кабины) проверя
ются: задняя часть приборной доски (крепление с помощью липкой ленты, 
булавок или магнитных приспособлений), радиоприемник, верхние и боковые 
части «бардачка», воздуховоды системы обогрева, пепельница и ее содержимое, 
ящик с инструментами (инструментальная сумка), предметы в салоне (пакеты, 
свертки), пространство под ковриками, обратные стороны педалей, простран
ство под сиденьями и между ними, обшивка сидений и спинок кресел, обивка 
дверей и потолка, фонарь, зеркала, коробка скоростей, внешняя часть крыши 
кабины.

При осмотре задней части автомобиля следует проверить: содержимое ку
зова (свертки, пакеты и т. п.), заднее колесо, задние крылья и бампер, габарит
ные фонари, брызговики задних колес, колпаки задних колес, наличие гермети
ческих контейнеров в бензобаке, ведущий мост.
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Приложения к розделу III

риложение 6
Методика оценки адаптационных способностей (МОАС)

Анализ процесса адаптации военнослужащих к условиям службы по призы
ву позволяет определить адаптационные способности (адаптивность) личнос
ти как ее индивидуальные психологические особенности, являющиеся услови
ем успешной переадаптации к армейской среде и определяющие адекватное 
ее требованиям поведение, эффективное взаимодействие с данной средой без 
значительного нервно-психического напряжения.

ИНСТРУКЦИЯ
Просим Вас внимательно прочитать суждения и на бланке для ответов 

зачеркнуть квадратик с выбранной Вами позицией.
1. Я думаю, что моя память сейчас лучше, чем была раньше, 
а) да; в) трудно сказать; с) нет
2. Я бы вполне мог жить один, вдали от'людей. 
а) да;  в) иногда; с) нет
3. Когда я ложусь спать, я:
а) засыпаю быстро;  в) нечто среднее; с) засыпаю с трудом
4. Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, несомненно, рады 

меня видеть.
а) да; в) иногда: с) нет
5. Меня забавляет, что то, что люди делают, совсем не похоже на то, что они 

потом рассказывают об этом.
а) да; в) трудно сказать: с) нет
6. Если мне кто-нибудь нагрубит, я могу быстро забыть об этом, 
а) верно; в) не знаю; с) неверно
7. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решения, 
а) верно; в) не знаю;  с) неверно
8. Иногда, хотя и кратковременно, у меня возникало чувство раздражения 

по отношению к моим родителям.
а) да; в) трудно сказать; с) нет
9. Я скорее раскрыл бы свои сокровенные мысли:
а) моим хорошим друзьям;  в) не знаю ; с) в своем дневнике
10. У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо, 
а) да; в) трудно сказать; с) нет
11. Мне всегда приходится преодолевать смущение, 
а) да; в) возможно; с) нет
12. Если приятель обманывает меня в мелочах, я скорее предпочитаю сде

лать вид, что не заметил этого, чем разоблачить его.
а) да; в) иногда; с) нет
13. Меня волнуют мои прошлые поступки и ошибки, 
а) да; в) не знаю;  с) нет
14. Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне это необходимо, 
а) да; в) иногда; с) нет
15. Мне бывает трудно признать, что я не прав, 
а) да; в) иногда; с) нет
16. На предприятии мне было бы интереснее:
а) работать с машинами и механизмами и участвовать в основном 

производстве; в) трудно сказать; с) беседовать с людьми, занимаясь 
общественной работой

17. То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание:
а) раздражает меня; в) нечто среднее; с) не беспокоит меня совершенно
18. Мне говорили, что ребенком я был:



а) спокойным и любил оставаться один; в) не знаю; с) живым и под
вижным

19. Я думаю, что большинство свидетелей говорят правду, даже если это 
нелегко для них.

а) да; в) трудно сказать; с) нет
20. Я никогда не чувствую себя таким несчастным, что хочется плакать, 
а) верно; в) не знаю;  с) неверно
21. Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей в мой адрес 

не обижают и не огорчают меня.
а) верно; в) не знаю; с) неверно
22. Когда мне все удается, я нахожу эти дела легкими, 
а) всегда;  в) иногда;  с) редко
23. Я предпочел бы скорее работать:
а) в учреждении, где мне пришлось бы руководить людьми и все время  

быть среди них; в) зат рудняюсь ответить; с) архитектором, который в 
тихой комнате разрабат ывает  свой проект

24. То, что я делаю, у меня не получается: 
а) редко; в) иногда; с) часто
25. Я принимаю решения:
а) быстрее, чем многие люди; в) не знаю; с) медленнее, чем большин

ство людей
26. Я считаю, что я человек, склонный к ротрудничеству. 
а) да; в) нечто среднее; с) нет
27. Если человек не отвечает сразу же после того, как я что-нибудь сказал 

ему, то я чувствую, что, должно быть, сказал какую-нибудь глупость.
а) верно; в) не знаю;  с) неверно
28. У меня возникают сильные эмоции (тревога, гнев, приступы смеха), каза

лось бы, без определенной причины.
а) да; в) иногда; с) нет
29. Иногда я соображаю хуже, чем обычно, 
а) верно; в) не знаю;  с) неверно
30. Мне приятно сделать человеку одолжение, согласившись назначить встре

чу с ним на время, удобное для него, даже если это немного неудобно для 
меня.

а) да; в) иногда; с) нет
31. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тошноты и голо

вокружения без определенной причины.
а) да; в) не знаю;  с) нет
32. Я высказываю свое мнение независимо от того, сколько людей могут его 

услышать.
а) да; в) иногда; с) нет
33. Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не улаживать чужие дела, 
а) да; в) иногда; с) нет
34. Если я вижу, что мой старый друг холоден со мной и избегает меня, я 

обычно:
а) сразу  же думаю: «У него плохое настроением; в) не знаю; с) беспоко

юсь о том, какой неверный поступок я совершил
35. Мне кажется, что я менее раздражительный, чем большинство людей, 
а) верно; в) не знаю;  с) неверно
36. Я могу легче не считаться с другими людьми, чем они со мной, 
а) верно; в) иногда; с) неверно
37. Бывает, что все утро я не хочу ни с кем разговаривать, 
а) часто; в) иногда; с) никогда
38. Мне бывает скучно:
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а) часто; в) иногда; с) редко
39. Я робко и осторожно отношусь к завязыванию дружеских отношений с 

новыми людьми.
а) да; в) иногда; с) нет
40. Я подозреваю, что люди, с которыми я нахожусь в дружеских отношени

ях, могут оказаться отнюдь не друзьями за моей спиной.
а) да, в большинстве случаев; в) иногда; с) нет, редко
41. Я подвержен беспричинному страху и отврашению по отношению к 

некоторым вешам, например, к определенным животным, местам и т. д.
а) да; в) иногда; с) нет
42. Если я остаюсь в доме один, то через некоторое время я ошушаю трево

гу и страх.
а) да; в) иногда; с) нет
43. Я могу своим дружеским отношением ввести людей в заблуждение, хотя 

на самом деле они мне не нравятся.
а) да; в) иногда; с) нет

Ответы на данный тест военнослужаший фиксирует в бланке для ответов, 
где вопросы сгруппированы таким образом, что сумма баллов одной строки 
соответствует результату по одному из факторов укороченного 16-факторно
го личностного опросника Р.Б. Кэттелла, который обозначен с правой стороны 
бланка.

Данные факторы имеют устойчивую корреляцию с нервно-психической 
неустойчивостью на нескольких этапах адаптационного процесса военнослу- 
жаших. И поэтому данная методика может использоваться для выявления 
военнослужаших «групп риска» на любом из этапов воинской службы.

БЛАНК ДЛЯ ОТБЕТОБ № ___

(воинское звание, фамилия, инициалы, период службы)
1 8 15 22 29 36 43 M D
А В с А В с А В с А В с А В с А |В с А в с

1
2 9 16 23 30 37 А
А В с А В с А В с А В с А В с А В с

3 10 17 24 31 38 С
А В с А В с А В с А В с А в с А В с

4 И 18 25 32 39 II
А В с А В с А В с А В с А в с А в с

5 12 19 26 33 40
А В с А в с А |В с А в с А в с А в с

1
6 13 20 27 34 41 0
А в с А в с А В с А в с А в с А в с

7 14 21 28 35 42 Q
А в с А в с А в с А в с А в с А в с

Затем данные тестирования обрабатываются с помошью «ключа», у которо
го над вырезанными окошками обозначены баллы, соответствуюшие выбору 
военнослужашего. При обработке результатов «ключ» накладывается на бланк 
для ответов, складываются построчно баллы над окошками, зачеркнутыми те-



стируемым и справа записывается сумма баллов, набранных по соответствую
щему фактору. Клеточки вырезаются:

Нааольная книга войаового психолого, офицера по организации общеавенно-госудоравенной подгоговки
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1 8 15 22 29 36 43
2 1 С А 1 2 I 2 С 2 1 С А 1 2 1 2 С 1 2 С

2 9 16 23 30 37
1 2 С 2 1 С 1 2 С А 2 1 2 1 С 1 2 С

3 10 17 24 • 31 38
1 2 С 2 1 С 1 2 С А 2 1 2 1 С А 1 2

4 11 18 25 32 39
А 2 1 2 1 С А 1 2 А 1 2 А 1 2 1 2 С

5 12 19 26 33 40
А 2 1 А 1 2 1 2 С А 2 1 2 1 С А 1 2

6 13 20 27 34 41
А 2 1 А 1 2 1 2 с 1 2 С А 2 1 2 1 С

7 14 21 28 35 42
1 12 |С А |2  И А М |2 2 И |С 1 |2  |С .2....LL JC,..

При результатах по фактору MD более 10 баллов анкета отбраковывается 
и дальнейшей обработке не подлежит.

Затем рассчитывается коэффициент адаптивности испытуемого по
^  _{А+С +H) - ( L  -\-0-\-Q)

формуле: ^  а д  ~  ^ • Для расчета КАЛ в фор

мулу подставляются «сырые» баллы, набранные испытуемым по результатам 
тестирования (без перевода их в стэны).

В результате военнослужащие распределяются на 4 группы:
I группа — военнослужащие с высокими адаптационными способностями 

при > 1,5;
II группа — военнослужащие с удовлетворительными адаптационными спо

собностями при значениях лежащих в пределах от 1 до 1,5;
III группа — военнослужащие с низкими адаптационными способностями 

при значениях от 0,5 до 1;
IV группа — военнослужащие с неудовлетворительными адаптационными 

способностями при значениях К < 0,5.
Военнослужащие, входящие в IV группу, не способны успешно адаптиро

ваться к условиям службы и вследствие этого представляют собой объект 
повышенного риска с точки зрения нарушений нервно-психической деятель
ности.

Таким образом, если военнослужащий попадает в IV группу, то это означает 
явную выраженность у него признаков нервно-психической неустойчивости; 
при коэффициенте адаптации 11 группы необходимо усилить контроль за во
еннослужащим и осуществить профилактические мероприятия по повыше
нию нервно-психической устойчивости.
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риложение 7
Экспресс-методика оценки МПС

(Данная методика позволяет выявлять состояния военнослужащих, являю
щиеся предвестниками развития нервно-психической неустойчивости, что дает 
возможность для развертывания работы по недопущению НПН.)

ИНСТРУКЦИЯ
Оцените, пожалуйста, свое состояние, отметив в регистрационном бланке 

номер одного из вариантов, который в большей степени соответствует Вашим 
ощущениям.

1. Физический комфорт
1) наличие большого количества неприятных физических ощущений, серь

езно мешающих работе;
2) имеют место незначительные неприятные ощущения, не мешающие работе;
3) полное отсутствие каких-либо неприятных физических ощущений.

2. Болевые ощущения
1) имеют место постоянные болевые ощущения, существенно мешающие 

работе;
2) болевые ощущения периодически появляются, но быстро исчезают и 

не мешают работе;
3) полное отсутствие каких-либо болей.

3. Температурные ощущения
1) ощущение похолодания тела, конечностей, чувство озноба;
2) ощущение тепла, повышение температуры тела;
3) отсутствие каких-либо изменений в ощущении температуры тела.

4. Восприимчивость (чувствительность) к внешним раздражителям
1) резкое обострение чувствительности, отвлекаемость, фиксация на посто

ронних раздражителях;
2) умеренное повышение восприимчивости к внешним раздражителям, 

не мешающее работе;
3) отсутствие каких-либо изменений, обычная чувствительность.

5. Особенности сна
1) беспокойный с частыми пробуждениями и сновидениями сон в течение 

нескольких предшествующих ночей, в том числе накануне;
2) нормальный, обычный сон;
3) хороший, крепкий, освежающий сон накануне.

6. Особенности внимания
1) ухудшение внимания, неспособность сосредоточиться на деле, отвлекае

мость;
2) обычное внимание без каких-либо изменений;
3) улучшение способности к сосредоточению, отвлечению от посторонних 

дел.
7. Особенности умственной работоспособности
1) значительное снижение умственной работоспособности, быстрая умствен

ная утомляемость;
2) обычная умственная работоспособность; .
3) повышение умственной работоспособности. |



8. Состояние мышц тела
1) значительное мышечное напряжение, подергивание отдельных мышц лица, 

шеи, рук;
2) умеренное повышение мышечного тонуса, некоторое мышечное напряже

ние (сжатые кулаки, сжатый рот);
3) обычный мышечный тонус.

9. Оценка помехоустойчивости
1) значительное снижение помехоустойчивости, неспособность работать при 

отвлекающих раздражителях;
2) обычное состояние без каких-либо изменений;
3) повышение помехоустойчивости в работе, способность работать в усло

виях шума и других помех.

10. Особенности речи
1) нарушение речи — появление длительных пауз, запинок, увеличение ко

личества лишних слов, заикание, слишком тихий голос;
2) обычная речь;
3) повышение речевой активности, увеличение громкости голоса, ускорение 

речи без ухудшения ее качества;

11. Общее психическое состояние
1) чувство усталости, несобранности, рассеянности, апатии, снижение психи

ческого тонуса;
2) обычное состояние;
3) состояние собранности, повышенной готовности к работе, мобилизован

ности, высокого психического тонуса.

12. Степень распространенности признаков напряжения
1) большое количество разнообразных неприятных признаков напряжения, 

мешающих работе и наблюдающихся со стороны различных органов и систем 
организма;

2) отчетливо выраженные признаки напряжения, не только не мешающие 
деятельности, но напротив, способствующие ее продуктивности;

3) единичные слабо выраженные признаки, на которые не обращается вни
мание.

13. Частота возникновения признаков и состояния напряжения
1) признаки напряжения развиваются очень часто и нередко без достаточ

ных на то причин;
2) некоторые признаки напряжения развиваются лишь при наличии реально 

трудных ситуаций;
3) признаки напряжения развиваются очень редко.

14. Наличие психологического дискомфорта
1) резко выраженные, разнообразные и многочисленные, серьезно мешаю

щие работе нарушения со стороны психики;
2) единичные случаи, быстро проходящие дискомфортные ощущения, не 

мешающие работе;
3) отсутствие каких-либо неприятных ощущений и переживаний, чувство 

внутреннего комфорта.

Ностопьюя книга войскового психолого, офицера по организации общественно-государственной подготовки
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Приложения к розделу III ' i i

Порядок обработки полученных результатов
Обработка результатов заключается в подсчете суммы баллов, зафиксиро

ванных в регистрационном бланке.
Анализ результатов обработки

Менее 31 балла: зона критического морально-психологического состояния. 
Необходимо принятие психокоррекционных мер воздействия, снятие нервно- 
психического напряжения.

31—33 балла: морально-психологическое состояние в зоне неустойчивос
ти. Возможна его дестабилизация при неблагоприятных внешних воздействи
ях. Рекомендуется психопрофилактическая работа, эмоциональная разгрузка.

34—37 баллов: зона стабильного морально-психологического состояния.
При 34— 36 баллах рекомендуется психоконсультационная работа, прове

дение психологической релаксации.
Более 37 баллов: надежный уровень проявления психологического состоя

ния.
Если военнослужаший набрал в результате ответа на тест менее 30 баллов, 

это является признаком нервно-психической неустойчивости и требуется об
ратить на него особое внимание, выявив причины такого состояния и предпри
няв по отношению к нему профилактические, психолого-педагогические меры 
воздействия.
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риложение 8
СИСТЕМА 

работы по диагностике и профилактике 
нарушения уставных правил взаимоотношений  

между военнослужащими

I. Направления работы:
— анализ структуры войск:
— организация жизнедеятельности:
— изучение личностных особенностей;
— изучение и регуляция взаимоотношений;
— влияние на микрогруппы в коллективе;
— организация противодействия негативным явлениям;
— забота о быте, здоровье военнослужащих; социальная защита военнослу

жащих.

II. Способы получения информации:
— наблюдение;
— результаты социально-психологических опросов;
— анализ документов;
— индивидуальная беседа;
— доклад командиров отделений;
— встречи с родителями;
— письма родных, близких и друзей;
— общественные организации;
— материалы судов.

III. Формы работы:
— индивидуальная воспитательная работа;
— общее собрание военнослужащих;
— наставничество;
— работа с сержантами;
— работа совместно с родителями;
— СМИ, наглядная агитация, стенная печать;
— использование кинофильмов;
— военно-правовая работа;
— психологическое обследование;
— медицинские осмотры.



Приложения к разделу  / / /

риложение 9
АНКЕТА № 1 

(для жен военнослужащих)
1. Как Вы считаете, в воинском коллективе полка, где служит Ваш муж, 

утверждается командованием гласность, социальная справедливость, взаимное 
доверие между военнослужащими:

— да, в полной мере;
— да, в большей степени;
— да, в какой-то мере;
— нет, командование к этому не стремится.
2. Если этого нет, то кто является главным противником:
— командир части;
— начальник штаба;
— заместитель командира по воспитательной работе;
— командир дивизиона;
— другие должностные лица (какие).
3. Кто из командования части наиболее чуток к военнослужащим, вникает в 

их нужды и запросы, старается помочь (в том числе поддержать морально):
— командир части;
— начальник штаба:
— заместитель командира по воспитательной работе;
— другие должностные лица (какие);
— никто из командования части.
4. Обращались ли Вы к кому-нибудь из командования:
— да;
— нет.
5. Если не обращались, то почему:
— не было необходимости;
— обстановка такая, что даже при желании командование не сможет по

мочь;
— по опыту других знаю, что это бесполезно.
6. После об.ращения к командиру (другому начальнику, кому____________ ):
— вопрос был решен;
— вопрос решен не был, но командование сделало все возможное;
— в проблему до конца не вникали, проявили безразличие и равнодушие;
— проявили грубость, недоверие. На душе остались обиды и сожаление, что 

обратилась к таким командирам.
7. Какова роль женского совета в части:
— не знала о его существовании;
— не интересовалась его работой;
— есть, но больше на бумаге;
— рабочий орган, вникает в проблемы семей;
— в женсовет можно обратиться и получить реальную помощь;
— с его мнением считается командование полка.
БЛАГОДАРИМ ЗА ОТВЕТЫ

АНКЕТА № 2
Уважаемый товарищ!
Просим Вас принять участие в социологическом исследовании в качестве 

эксперта по проблеме социальной напряженности в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации. В предлагаемом Вам бланке экспертного опроса обведи

3 5 3

1. 1
ill



те кружком цифру, обозначающую вариант ответа, который, по Вашему мне( 
нию, наиболее соответствует действительности.

БЛАНК
экспертного опроса военнослужащих Вооруженных Сил Российской

Федерации

Оцените, пожалуйста, наличие нижеперечисленных показателей социальной 
напряженности в Вооруженных Силах в современных условиях по следую
щим параметрам:

5 — да, присутствуют;
4 — скорее да, чем нет;
3 — и да и нет;
2 — скорее нет, чем да;
1 — нет, не присутствуют.

1. ПОКАЗАТЕЛИ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
СВОИМ ПОЛОЖЕНИЕМ И СТАТУСОМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ

1. Неудовлетворенность офицеров, прапорщиков и мичманов своим матери
альным положением:

5 4 3 2 1

2. Неудовлетворенность низкой социально-правовой защищенностью во
еннослужащих:

5 4 3 2 1

3. Неудовлетворенность деятельностью руководства страны:
5 4 3 2 1

4. Неудовлетворенность материально-техническим обеспечением частей 
и подразделений:
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II. НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫМИ СЛУЖЕБНЫМИ 
ФУНКЦИЯМИ И ПРОХОЖДЕНИЕМ СЛУЖБЫ В КОНКРЕТНОМ ВИДЕ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РОДЕ ВОЙСК

1. Неудовлетворенность условиями служебной деятельности:
5 4 3 2 1

2. Неудовлетворенность, связанная с неукомплектованностью частей и 
подразделений:

5 4 3 2 1

III. НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ, СОЦИ
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКОЙ В РЕГИ
ОНЕ ДИСЛОКАЦИИ

1. Стремление (готовность) офицеров и прапорщиков перевестись к но
вому месту службы:

5 4 3 2 1
2. Неудовлетворенность офицеров и прапорщиков жилищными условиями:

5 4 3 2 1
3. Неудовлетворенность военнослужащих взаимоотношениями с местным 

населением:

3 5 4
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5 4 3 2 1
4. Неудовлетворенность военнослужащих отношениями с местными 

органами власти:
5 4 3 2 1

5. Неудовлетворенность качеством и ассортиментом питания:
5 4 3 2 1

6. Неудовлетворенность защищенностью от криминогенных элементов 
военнослужащих и членов их семей:

5 4 3 2 1

IV. НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МЕЖЛИЧНОСТ
НЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ И ОТНОШЕНИ
ЯМИ В СЕМЬЕ

1. Наличие конфликтов в отношениях командиров и подчиненных (по 
оценке кадровых военнослужащих):

5 4 3 2 1
2. Наличие конфликтов между военнослужащими различных периодов 

службы:
5 4 3 2 1

3. Наличие конфликтов между военнослужащими — представителями 
различных национальностей и регионов проживания:

5 4 3 2 1
4. Наличие конфликтов между равными по званию (должности) офице

рами, прапорщиками:
5 4 3 2 1

Неудовлетворенность отношениями между супругами:

6. Неудовлетворенность отношениями между родителями и детьми:
5 4 3 2 1

5.

V. ГОТОВНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К КОНКРЕТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 
И САМИ ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАЩИТЕ СВОИХ ПРАВ, ИНТЕРЕСОВ И УДОВ
ЛЕТВОРЕНИЮ ЛИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

1. Недобросовестное выполнение служебных обязанностей:
5 4 3 2 1

2. Досрочное увольнение кадровых военнослужащих из армии:
5 4 3 2 1

3. Готовность к обращению в организации, осуществляющие социальную 
защиту военнослужащих:

5 4 3 2 1
4. Обращение в организации, осуществляющие социальную защиту военно

служащих:
5 4 3 2 1

5. Готовность к обращению в средства массовой информации в целях обна
родования своих проблем и трудностей:

5 4 3 2 1
6. Выступления в средствах массовой информации:

5 4 3 2 1
7. Готовность к поддержке различных политических партий:

5 4 3 2 1
8. Поддержка деятельности различных политических партий:

5 4 3 2 1
9. Самовольное оставление частей и дезертирство военнослужащих:

5 4 3 2 1



10. Готовность к неповиновению командирам:
5 4 3 2 1

11. Неповиновение командирам и начальникам:
5 4 3 2 1

12. Готовность к групповым акциям протеста:
5 4 3 2 1

13. Групповые акции протеста:
5 4 3 2 1

14. Участие в незаконных сделках, хищениях оружия, боевой техники и 
военного имущества:

5 4 3 2 1
15. Совершение военнослужащими криминальных правонарушений и пре

ступлений против личности:
5 4 3 2 1

16. Готовность к применению военной силы для защиты своих прав и инте
ресов;

5 4 3 2 1
17. Применение военной силы для защиты своих прав и интересов:

5 4 3 2 1

VI. СОНИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Ваше воинское звание: — старший офицер:

— младший офицер.
2. Срок службы в Вооруженных Силах:
— до 10 лет:
— от 10 до 20 лет:
— более 20 лет.
3. Вид Вооруженных Сил:
— Сухопутные войска:
— ВВС:
— ВМФ.
4. Военный округ
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5. Оцените по 10-балльной шкале свою компетентность по обсуждаемым в 
анкете проблемам

10 9 8 7 6 5 4 3 2  1
6. Имеете ли Вы: а) ученую степень: — да; — нет;

б) ученое звание; — да; — нет.
7. Какими источниками информации и в какой степени Вы пользовались 

для ответов на вопросы настоящего бланка:
а) теоретический анализ проблемы:

5 4 3 2
б) интуиция, опыт:

5 4 3 2
в) изучение источников:

5 4 3 2

1

1

АНКЕГА № 3
Уважаемый товарищ!
Вам предлагается принять участие в исследовании, которое проводится в 

целях изучения социальных процессов, происходящих в подразделениях и ча
стях Вооруженных Сил Российской Федерации. Ваши ответы окажут суще
ственную помощь в совершенствовании организации и условий службы офи
церов, помогут выработать научно обоснованные рекомендации органам воен
ного управления.
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Результаты опроса будут использованы в обобщенном виде, поэтому свою 
фамилию указывать не обязательно.

При заполнении анкеты внимательно прочитайте вопрос и возможные ва
рианты ответа на него. Выберите тот вариант ответа, который в наибольшей 
степени отражает Ваше личное мнение, и обведите кружком соответствую
щий ему значок. Если ни один из вариантов ответов Вас не устраивает, напи
шите свой в специально отведенном для этого месте. На вопросы, не имеющие 
вариантов ответа, дайте свой ответ в письменном виде.

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании.

Вначале просим Вас сообщить сведения самого общего характера:

1. КАКОВ ВАШ СТАЖ СЛУЖБЫ НА ОФИЦЕРСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В КАЛЕНДАРНОМ ИСЧИСЛЕНИИ? 
 (лет)

2. ВАШЕ ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ? ,

3. ВАШ ВОЗРАСТ?____________ (лет)

4. ВАШЕ БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
*окончил высшее военное командное училище 
*окончил высшее военное инженерное училище 
*окончил военно-политическое училище 
*окончил среднее военное училище 
*окончил гражданский вуз
*другой вариант_____________________________

5. ВАША КЛАССНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ:
*специалист 3-го класса
*специалист 2-го класса 
*специалист 1-го класса 
*мастер

6. ОБУЧАЛИСЬ ЛИ ВЫ (ответьте по каждой позиции):
— в военной академии: *да *нет
— на курсах повышения квалификации: *да *нет

А теперь просим Вас ответить на ряд вопросов, касающихся Вашей служеб
ной карьеры.

7. КАКОВА ПРИЧИНА ВЫБОРА ВАМИ ПРОФЕССИИ КАДРОВОГО ВО
ЕННОГО?

*желание приобрести интересную специальность
*семейная традиция
*советы друзей, родственников
*мечта стать офицером
*невозможность обучаться в гражданском вузе 
*высокий престиж профессии офицера 
*стабильное материальное положение офицера
*другое ___________________________________________
*выбор был предопределен случайными обстоятельствами



8. СКОЛЬКО РАЗ ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ МЕНЯТЬ МЕСТО СЛУЖЫ.1 
(ПЕРЕЕЗЖАТЬ)?_______________ раз

9. СКОЛЬКО РАЗ ВЫ МЕНЯЛИ ДОЛЖНОСТЬ? раз

10. ВАША ПРЕДЫДУШАЯ ДОЛЖНОСТЬ?
а) по уровню руководства:
*офицер подразделения (рота, взвод)
*офице1»подразделения (батальон, дивизион)
*офицер управления (часть, соединение)
б) по характеру специальности:
*командный состав 
*инженерно-технический состав 
*воспитательные структуры 
*тыловые специальности

11. СКОЛЬКО ЛЕТ ВЫ НАХОДИЛИСЬ В ПРЕДЫДУЩЕЙ ДОЛЖНОСТИ? 
________ (лет)
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и  военно-соииальной роботы

12. В КАКОЙ ДОЛЖНОСТИ ВЫ ПРОХОДИТЕ СЕЙЧАС СЛУЖБУ?
а) по уровню руководства:
*офицер подразделения (рота, взвод)
*офицер подразделения (батальон, дивизион)
*офицер управления (часть, соединение)
б) по характеру специальности:
*командный состав 
*инженерно-технический состав 
*воспитательные структуры 
*тыловые специальности

13. СКОЛЬКО ЛЕТ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ДОЛЖНОСТИ? _______ (лет)

14. КАКОЙ ХАРАКТЕР ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ЯВЛЯЕТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ?

а) по характеру специальности:
*командный состав 
*инженерно-технический состав 
*воспитательные структуры 
*тыловые специальности
б) по наличию подчиненных:

*служба, связанная с непосредственной работой с личным составом 
*служба с небольшим количеством подчиненных 
*служба, не связанная с работой с личным составом

15. В КАКОЙ МЕРЕ СЕЙЧАС ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ (ответьте по каж
дой строке):

— своей профессией:
5 4 3 2 1

— своей должностью:
5 4 3 2 1

— местом службы:
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—  ВОЗМОЖНОСТЬЮ п р о д в и ж е н и я  п о  службе:
5 4 3 2 1

— социально-бытовыми условиями жизни членов Вашей семьи
5 4 3 2 1

— жилишными условиями: 
5 4

— уровнем денежного содержания: 
5 4 3 1

16. ДОСТИЖЕНИЕ КАКОЙ КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ ВЫ СТАВИТЕ ПЕРЕД 
СОБОЙ В ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ?_______________ (укажите)

17. ПОСЛЕ ПЕРЕМЕНЫ ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА СЛУЖБЫ ИЛИ ДОЛЖ
НОСТИ ЧТО У ВАС ИЗМЕНИЛОСЬ (ответьте по каждой строке):

П арам етры
В озросли

(у л у чш и л и сь)
П р ак ти чески  не 

и зм ен и л и сь
У м ен ьш и л и сь
(у х у д ш и л и сь)

власть , влияние па лю д ей * * *

м атери альн ая  о б есп еч ен н о сть « * *

у слови я  и реж им  труд а * * *

уловлетворсги !ость служ бой * * *

18. ВИДИТЕ ЛИ ВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ СВОЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРО
ДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ?

"да нет затрудняюсь ответить

19. ЕСЛИ ДА, ТО С ЧЕМ СВЯЗЫВАЕТЕ ИХ?
*с повышением образования
*с приобретением практического опыта
*с повышением профессионального уровня
"другое ___________________________________________

20. КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО СЛУЖЕБНОГО РО
СТА В СВЯЗИ С РЕФОРМОЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ?

"снизились "увеличились "не изменились "затрудняюсь ответить

21. ОЦЕНИТЕ, НАСКОЛЬКО ВАЖНА ДЛЯ ВАС:
— возможность продвижения по службе:
"очень важна "важна "и да и нет "не важна "совсем не важна
— своевременность получения очередного звания:
"очень важна "важна "и да и нет "не важна "совсем не важна

22. МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ О СЕБЕ, ЧТО ВЫ ЧЕЛОВЕК, СКЛОННЫЙ 
К ПЕРЕМЕНАМ?

"скорее да "скорее нет * и да и нет

23. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС (ответьте по каждой строке):
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Д ей стви я Д а П е т З а тр у д н яю сь
о тв ети ть

У во л и ться  из В о о р у ж ен н ы х  С ил ♦ * *

ПереЁЁтн в д р у ги е  си л о в ы е  в ед о м ства * * *

П ер ей ти  в д р у го й  вид В о о р у ж ен н ы х  С ил * * *

С м ен и ть  во и н ск у ю  сп ец и ал ь н о сть , п р о ф и л ь  
д еятел ьн о сти

* * *

С м е н и т ь  м есто  служ бы * * ♦

24. ЕСЛИ БЫ У ВАС ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УЕХАТЬ К НОВО
МУ МЕСТУ СЛУЖБЫ, КАК БЫ ВЫ ПОСТУПИЛИ?

*не поехал бы, меня все здесь устраивает 
"поехал бы на вышестоящую должность
"поехал бы при условии существенного повышения денежного содержания 
"поехал бы при условии предоставления хорошего жилья 
"затрудняюсь ответить

25. СВОЕВРЕМЕННО ЛИ ВЫ ПОЛУЧАЛИ ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ?
"да, своевременно нет, не всегда своевременно

26. ЕСЛИ НЕТ, ТО С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО? 
"с личной недисциплинированностью 
"с упущениями по службе 
"с отсутствием соответствующей должности 
"другое _________________________________

27. НАЗНАЧАЛИСЬ ЛИ ВЫ НА НИЖЕСТОЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ? 
"да, в соответствии с моим желанием 
"да, вопреки моему желанию

28. В ТЕЧЕНИЕ ВАШЕЙ СЛУЖБЫ НАХОДИЛИСЬ ЛИ ВЫ В КАКОЙ- 
ЛИБО ИЗ ДОЛЖНОСТЕЙ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ?

"да "нет

29. СЛУЖИЛИ ЛИ ВЫ В РАЙОНАХ С ТЯЖЕЛЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИ
МИ УСЛОВИЯМИ, НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВ
КОЙ?

"да, (лет) "нет

30. ЕСЛИ ДА, ТО КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПОСЛЕ ЭТОГО (ответьте по каж
дой строке):

П ар ам етр ы У л у ч ш и л и сь
Н е

и з м е н и л и с ь
У х у д ш и л и сь

В о зм о ж н о сти  сл у ж еб н о го  п р од ви ж ен и я ♦ * *

У р о вен ь  б л аго со сто ян и я * ♦ *

Здо р о вье * * *

У д о в л етв о р ен н о сть  служ бой ♦ ♦

31. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПЕРСПЕКТИВАМ СВОЕЙ СЛУЖБЫ В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ?

"буду продолжать служить до достижения предельного возраста 
"буду продолжать служить до получения права на пенсию 
"буду продолжать служить до получения жилья или улучшения жилищных 

условий
"буду продолжать служить до конца срока контракта на военную службу

3 6 0



приложения к разделу  / / /

^постараюсь уволиться при перь.,
"постараюсь перейти в другие
"еще не решил Чй ведомства

32. ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ В БЛЫ,,„с-п ппплдо ^rur^n^лтura ы-з пп 
ОРУЖЕЙНЫХ СИЛ, ТО KAKOBb|S&EJ,

"низкий престиж службы в Boq ЭТОГО РЕШЕНИЯ?
"низкий уровень материального'*®^  ̂ обществе
"большие физические и
"мало разнообразия и самостоя,!,'5Р̂ '̂̂ ‘̂  ,
"отсутствие перспектив продви),/'’'̂ '’̂’̂  ® службе 
"ухудшение здоровья «по службе
"отсутствие гарантий в получев,/ %

законами Российской Федерации ‘''^хранении) льгот, предусмотренных
"наличие выгодных предложены,
"плохие отношения с  к о л л е г а м и ? •''РажДанке
"другое________
"затрудняюсь ответить

ко л л е га м и ;; '^®Цужбе, начальством

ВАНИЯДЛЯ СЛУЖЕБ^^ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ОСНО-
f a ™  Г »  ПРОДВИЖЕНИЯ ОФИЦЕРОВ

Д ел о вы е  качества
Параметры

В ы сокая  в о е !то -п р о ф есси о и ал ы 1ая п о д т о к
У серди е  и отличие в службе
С таж  служ бы  в Вооруженных Силах
П ротекц и я  и знакомство

«П роб и вн ы е»  способности
Д ругое:

Ф акти чески Д о л ж н ы  бы ть
* ♦

* *

* *

♦ *
* *
* *
* *

ОБЯЗАННОСТЕЙ? '^ШЮЛНЬНИЮ СВОИЛ ОЛУЖсЬНЫЛ
"стремлюсь проявлять инициал.
"стремлюсь добросовестно выи„творчество 
"выполняю по кругу своих обяз,;”"̂ обязанности 

избежать критики '"“"ей лишь самое необходимое, стремясь
"служу без всякого желания

35. КАК ОЦЕНИВАЮТСЯ о л т т п д  п р м / д з л т п ш я  d"хорошие "средние ^АШИ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖБЕ?
среднего

36. МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗДте,™^ „ т т т г т т / - а л д  о л т т г л  Т А Г ч ^ ги х :т л г \

*да *скорее да, чем нет *скон«. * * ̂ Рб?нет, чем да *нет *затрудняюсь ответить

ж и з н ь  СНАЧАЛА^П^О^ВтК ВОЗМОЖНОСТЬ НАЧАТЬ СВОЮ 
в о г о  ВОЕИ!^^^ в ы  в ы б о р  ПРОФЕССИИ КАДРО-

*да *скорее да, чем нет *скоь,Р̂ нет, чем да *нет '̂затрудняюсь ответить



38, КАКИЕ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫ ДЛЯ ВАС? 
(можно отметить несколько позиций)

"материальная обеспеченность "возможность самореализации
"семейное благополучие "полезность обществу
"интересная работа "разнообразный досуг
"высокое общественное положение "крепкое здоровье

Нааопьная книю юйскового психопога, офицеро по организации общеавенно-госудоравенной подготовки
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"другое.

39. КАКИЕ ЦЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ИМЕЮТ ДЛЯ ВАС ПЕР
ВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ?

"принадлежность к офицерскому корпусу 
"воинские традиции и ритуалы 
"возможность продвижения по службе
"возможность совершенствовать свое профессиональное мастерство
"интересная профессия, специальность
"хороший коллектив
"хорошие отношения с начальством
"другое;____________________________________________

40. НА КОГО ВЫ БУДЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (СОКРАЩЕНИЯ, ПЕРЕВО
ДА В ДРУГУЮ ЧАСТЬ, ВИД ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И Т. Д.) ДЛЯ СОХРА
НЕНИЯ СВОЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ЗАЩИЩЕННОСТИ?

"в основном на себя
"в основном на помощь родственников, знакомых 
"на справедливое решение командования 
"на всех в равной степени
"другое____________________________________________

41. КАКОВ СРЕДНИЙ РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА НА ОДНОГО 
ЧЛЕНА В ВАШЕЙ СЕМЬЕ В МЕСЯЦ?

"до 2000 руб. *2000—3000 руб. *4000—5000 руб. "более 5000 руб.

42. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ФИНАНСОВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ?
"да "нет
43. В СВЯЗИ С УХУДШЕНИЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОФИ

ЦЕРОВ МНОГИЕ ИЗ НИХ ВЫНУЖДЕНЫ ИСКАТЬ ИСТОЧНИКИ ДОХО
ДА ВО ВНЕСЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРИХОДИТСЯ ЛИ ВАМ ЗА
НИМАТЬСЯ РАБОТОЙ ВО ВНЕСЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ?

"да, подрабатываю постоянно 
"подрабатываю иногда
"нет, так как отсутствуют возможности для этого 
"нет, в этом нет необходимости

44. КЕМ БЫЛИ ВАШИ ОТЕЦ И МАТЬ ПО ПРОФЕССИИ, КОГДА ВЫ 
НАЧИНАЛИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ?

П роф ессия О тец М ать
Рабочий *

К рестьянин * *

Р аботн и к у м ст вен н о го  труд а * *

С луж ащ и й • *

В оен н ослуж ащ и й • *

Д ругое: • »



приложения к разделу III

45. КАКОВО БЫЛО ОБРАЗОВАНИЕ ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ, КОГДА ВЫ 
НАЧИНАЛИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ?

О б разован и е О тца М атери

Н ачальн ое « *

С рели ее * ♦

С р ед н ее  сп еци альн ое , 
п р о ф есси о н ал ьн о -тех н и ч еск о е

* *

В ы сш ее * *

46. ВЫ ЖИВЕТЕ:
*в крупном городе (областном центре)
*в небольшом городе (районном центре)
*в поселке городского типа 
*в сельской местности 
"на отдельной «точке»

47. ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
"холост "женат "разведен "вдов

48. РАБОТАЕТ ЛИ ВАША ЖЕНА?
"да, работает "нет, не работает

49. ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕТЕЙ?
"нет "да, 1 ребенок "да, 2 ребенка "да, трое детей и более

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

АНКЕТА № 4
Уважаемый товарищ!
Наше исследование проводится в целях всестороннего изучения социальных 

проблем офицерского состава, выявления причин, определяющих служебную 
активность и взгляды офицеров на перспективу службы.

Из предложенных вариантов ответов на вопросы необходимо выбрать та
кой, который совпадает с Вашей точкой зрения, и обвести кружком его цифро
вой код. Если ни один из представленных вариантов не совпадает с Вашим 
мнением, запишите свой ответ в свободных строках.

Результаты опроса будут представлены в обобщенном виде, поэтому свою 
фамилию указывать не обязательно.

1. Укажите, пожалуйста, причины выбора Вами профессии кадрового воен
ного (можно выбрать до 3 позиций):

1.1 — люблю руководить людьми; '
1.2 — пример и советы близких родственников, уважаемых людей;
1.3 — внутренняя потребность стать военным человеком;
1.4 — возможность для служебного роста и достижения достаточно высо

кого служебного положения;
1.5 — случайное стечение обстоятельств;
1.6 — романтика военной службы;
1.7 — материальные соображения;
1.8 — другое

2. Как Вы относитесь к повышению своего профессионального мастерства?
2.1 — постоянно совершенствуюсь в своей специальности;



2.2 — повышал бы свое профессиональное мастерство, но не имею для 
этого возможности;

2.3 — в настоящее время не вижу в этом необходимости;
2.4 — затрудняюсь ответить.
2.5 — другое.

3. Какие из приведенных ниже ценностей наиболее важны (значимы) 
лично для Вас (сделайте пометки в каждой строке):

Нааольноя книга войаового психолога, офицера по оргонизоции общественно-госудоравенной подготовки
и военно-социальной роботы

Ц е 1Г110сти
О ч ен ь
важ ны

С ко р ее
важ ны

Н е важ ны
З а т р у д н я н к ь

ответи ть

3.1 —  во зм о ж н о сть  зан и м аться  
л ю б и м ы м  д ел о м

1 2 3 4

3.2 —  с ем ей н о е  б л аго п о л у чи е 1 2 3 4

3.3 —  вои н ская  честь  и д о сто и н ств о 1 2 3 4

3.4  —  п р аво вая  защ и щ ен н о сть 1 2 3 4

3.5 —  с о ц и ал ьн ая  с п р авед л и во сть I 2 3 4

3.6  —  о б щ еств ен н о е  п р и зн ан и е  служ бы I 2 3 4

3.7  —  уваж ен и е  ком ан д и ров , 
и а ч а л ы 1и ко 8

I 2 3 4

3.8  —  уваж ен и е  п о д чи н ен н ы х 1 2 3 4

3.9  —  р езу л ьтати в н о сть  служ бы 1 2 3 4

Г

4. Какие возможности военной службы для Вас наиболее значимы?
4.1 — заниматься делом, которое нравится;
4.2 — испытать себя в сложных условиях;
4.3 — довольно быстро решить жилищную проблему;
4.4 — отдавать приказы, командовать людьми;
4.5 — получать специфические социальные льготы;
4.6 — продолжить семейные традиции военной службы;
4.7 — переждать трудные времена;
4.8 — принадлежать к группе людей, для которых имеют особое значение 

понятия воинской чести и достоинства;
4.9 — организованный, упорядоченный образ жизни;
4.10 — управлять военной техникой, системами вооружений, стрелять из 

оружия;
4.11 — бесплатно получить специальность, образование, что поможет устро

иться в гражданской жизни;
4.12 — быть причастным к важному делу по защите Отечества;
4.13 — соблюдать воинские традиции, участвовать в воинских ритуалах, 

носить военную форму одежды;
4.14 — увидеть жизнь в разных местах;
4.15 — быть в хорошей физической форме;
4.16 — для меня в воинской службе ничего ценного нет;
4.17 — затрудняюсь ответить;
4.18 — другое.

5. В какой степени Вы удовлетворены своей служебной деятельностью?
5.1 — вполне удовлетворен;
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5.2 — скорее удовлетворен, чем нет;
5.3 — скорее неудовлетворен;
5.4 — совсем неудовлетворен;
5.5 — затрудняюсь ответить.

6. Если у Вас присутствует элемент неудовлетворенности, то с чем это в 
первую очередь связано? (можно отметить до 3 позиций)

6.1 — с падением престижа военной службы в обществе;
6.2 — с медленным ходом реформ в Вооруженных Силах;
6.3 — с состоянием финансирования армии и флота;
6.4 — с уровнем материально-технического обеспечения частей;
6.5 — с нарушениями местными органами власти законодательных актов о 

социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей;
6.6 — с неукомплектованностью воинской части личным составом;
6.7 — с социально-бытовыми условиями по месту службы;
6.8 — с скукой и однообразием жизни в условиях гарнизона, части;
6.9 — затрудняюсь ответить;
6.10 — другое.

7. В какой степени Вы удовлетворены заботой государства о Вооруженных 
Силах?

7.1 — вполне удовлетворен;
7.2 — скорее удовлетворен, чем нет;
7.3 — скорее неудовлетворен;
7.4 — совсем неудовлетворен;
7.5 — затрудняюсь ответить.

8. Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к мероприятиям военной рефор
мы, проводимым в Вооруженных Силах?

8.1 — полностью поддерживаю;
8.2 — скорее поддерживаю;
8.3 — скорее не поддерживаю;
8.4 — совсем не поддерживаю;
8.5 — затрудняюсь ответить.

9. Дайте характеристику отношения населения Вашего региона к офицерам 
(сделайте отметку в каждом столбце)

О п ю ш с п н е М о л о д еж и  
д о  3 0 л е т ( 1 )

Л ю дей  
30— 5 0  л е т  (2)

П о ж и л ы х  л ю д ей  (3)

П ол о ж и тел ьн о 1 2 3
Н е й 'ф а л ы ю 1 2 3
О т р и ц ател ьн о I 2 3
З атр у д н яю сь 1 2 3
о твети ть

10. Возникает ли у Вас желание сменить профессию кадрового военного?
10.1 — да, возникает;
10.2 — нет, не возникает;
10.3 — иногда хочу это сделать
10.4 — затрудняюсь ответить.

11. Объективные причины, вынуждающие Вас задуматься о смене профес- 
сиии:

11.1—оторванность места дислокации части от общественных, культурных 
центров;



11.2 — бесперспективность решения жилищной проблемы при отсутствии | 
либо низком качестве жилья;

11.3 — общее падение престижа военной службы, профессии офицера;
11.4 — перегрузки по службе, неупорядоченность рабочего дня и отдыха;
11.5 — постоянные, необъяснимые нападки СМИ на офицеров;
11.6 — несоответствие нынешнего денежного содержания затратам физи

ческих и психических сил, времени службы;
11.7 — невозможность воспользоваться многими льготами и гарантиями, 

предусмотренными законами «военного пакета»;
11.8 — трудности в устройстве на работу жены, частая смена школ детьми;
11.9 — использование не по специальности, привлечение к выполнению 

строительных, хозяйственных и других работ;
11.10 — необоснованная задержка продвижения по службе;
11.11 — задержки с выплатой денежного содержания.
11.12 — другое.

12. Субъективные причины, вынуждающие Вас задуматься о смене профес
сии:

12.1 — утрата интереса к службе, выполнению своих служебных обязанно
стей;

12.2 — конфликтные отношения с начальниками;
12.3 — слабая подготовка в области обучения, воспитания и руководства 

подчиненными;
12.4 — разочарование, утрата перспектив в службе офицером и желание 

реализовать эти возможности в другой сфере, вне военной службы;
12.5 — столкновение с фактами социальной несправедливости в прохожде

нии службы, направлении на учебу и др.;
12.6 — недостаточное овладение своей воинской специальностью;
12.7 — разочарование в общественной ценности своего труда;
12.8 — другое.

13. Если бы удалось устранить те причины, которые обусловливают Ваше 
решение покинуть армию, то продолжили бы Вы свою службу?

13.1 — да, конечно;
13.2 — скорее да;
13.3 — скорее нет;
13.4 — нет, решение не изменю;
13.5 — затрудняюсь ответить.

14. Как относятся члены Вашей семьи, ближайшие родственники, друзья, 
знакомые к тому, что Вы служите? (сделайте отметку в каждой строке)

Настольная книга войскового психолого, офицера по организации общеавенно-государавенной подготовки
и военно-соииальной роботы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Р о д ствен н и к и , 
б л и зк и е  лю ди

П о л о ж и тел ьн о Н ей тр ал ьн о О т р и ц ател ьн о ЗатрудЕ1Я10сь
ответи ть

14.1 —  
роди тели  и 
родствсии и ки

1 2 3 4

14.2 —  др у зь я  и 
зн аком ы е

1 2 3 4

14,3 —  ж ен а  
(если  Вы 
ж ен аты )

1 2 3 4

14А. Наверное, Вы общаетесь с бывшими сослуживцами, которые уволились 
в период массового сокращения Вооруженных Сил. Как, на Ваш взгляд боль
шинство из них устроились в жизни?
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14А.1 — испытывают существенные трудности;
14А.2 — живут примерно так же, как и офицеры в армии;
14А.З — устроились довольно прилично, на нормальную жизнь хватает; 
14А.4 — имеют уровень жизни, значительно превышающий армейский; 
14А.5 — затрудняюсь ответить;
I4A.6 — другое (напишите)_____________________

15. В случае возможного увольнения из Вооруженных Сил представляете 
ли Вы себе, чем будете заниматься?

15.1 — да и имею конкретные предложения;
15.2 — да, но работу придется поискать;
15.3 — стараюсь не думать об этом;
15.4 — нет, попытаюсь попробовать себя в разных сферах;
15.5 — нет, совершенно не представляю;
15.6 — затрудняюсь ответить.
15.7 — другое.

16. Как Вы относитесь к перспективе дальнейшей службы?
Буду продолжать служить:
16.1 — до достижения предельного возраста;
16.2 — до получения права на пенсию;
16.3 — до получения жилья;
16.4 — до истечения срока контракта;
Другое:
16.5 — еще не решил окончательно;
16.6 — уволюсь при первой возможности;
16.7 — уволюсь по оргштатным мероприятиям;
16.8 — затрудняюсь ответить;
16.9 — другое (напишите)_________________________ .

17. Если Вы хотите продолжить службу в Вооруженных Силах, а Ваша 
прежняя должность сокращена, то дали бы Вы согласие на переход в органы 
воспитательной работы?

17.1 — да, конечно;
17.2 — скорее да;
17.3 — скорее нет;
17.4 — нет, буду увольняться;
17.5 — затрудняюсь ответить;
17.6 — другое___________________________________ .

18. Если Вы собрались увольняться из Вооруженных Сил, то какие меры 
)уководства страны, на Ваш взгляд, могли бы изменить это Ваше решение? 
отметьте не более 5 позиций)

18.1 — запрещение охаивания армии;
18.2 — выплата всех долгов по денежному содержанию, компенсациям и т. д.;
18.3 — гарантии соблюдения законов «военного пакета»;
18.4 — строгое соблюдение Закона о статусе военнослужащих и гарантии 

сохранения льгот;
18.5 — повышение денежного содержания кадровым военнослужащим;
18.6 — разработка новых форм контракта военнослужащего и взаимных 

обязанностей и ответственности сторон;
18.7 — решительная борьба с коррупцией в ВС и гласное наказание винов

ных;
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18.8 — решение жилищной проблемы военнослужащих кардинальными 
методами: через беспроцентные ссуды, заблаговременное строительство жи
лья;

18.9 — повышение пенсий военным пенсионерам, имеющим 25 лет выслуги 
в офицерских званиях;

18.10 — затрудняюсь ответить;
18.11 — другое______ _̂___________________________

Анкета № 5
Просим Вас оказать помощь в проведении социологического исследования 

стабильности семьи офицера Вооруженных Сил Российской Федерации. Ваши 
ответы на вопросы анкеты помогут выявить проблемы, стоящие перед семьей 
офицера, определить условия и факторы повышения стабильности семьи.

Прежде чем ответить на вопрос, ознакомьтесь с предложенными варианта
ми и выберите тот, который наиболее точно совпадает с Вашим мнением, после 
этого подчеркните его или обведите соответствующую цифру.

Свою фамилию указывать не обязательно.
Благодарим Вас за участие в исследовании и помощь нам.

Укажите Ваши социально-демографические данные:
П арам етры М уж Ж ен а
В о зр аст
В ер о и сп о ведан и е
В какой с е м ь е  в о сп и т ы вал и сь  (п о л н ая , неп олн ая , 
сирота)
Г де прош ли  д е тс тв о  и ю н ость  (город , сел о  и т .д .)
О б р азо ван и е
С о ц и ал ьн о е  п р о и сх о ж д ен и е
К акой  по с ч е ту  брак

К о л и чество  л е т  в б р аке

2. Сколько детей в Вашей семье? .
3. Сколько детей Вы бы хотели иметь в семье?

1. Чем больше, тем лучше.
2. Не меньше двух.
3. Одного-двух.
4. Максимум одного.
5. Вообще не хочу.

4. Есть ли у Вас дети от предыдущих браков?
1. Да
2. Нет.

5. Считаете ли Вы свою семью стабильной?
1. Да, считаю стабильной.
2. Скорее да, чем нет.
3. Не задумывался над этим.
4. Скорее нет, чем да.
5. Не считаю свою семью стабильной.

6. Если бы можно было вернуть прошлое, то Вы:
1. Выбрали бы опять свою супругу.
2. Отдали бы предпочтение женщине, похожей на Вашу супругу.
3. Не знаю, как бы поступил в этом случае.
4. Выбрали совсем другого человека.
5. Не женились бы совсем

6. Другое:
7. Бывали ли у Вас конфликты, имевшие серьезные последствия для семьи 

(уход одного из супругов и т.д.)?
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1. В моей семье этого быть не может.
2. Не помню такого.
3. Были 1—2 раза.
4. Иногда случались.
5. Бывали довольно часто.

8. Укажите причины разногласий наиболее часто возникающих в Вашей 
семье (расположите их по степени частоты):_________________________

9. Какую линию поведения в конфликтных ситуациях избираете Вы, если 
чувствуете себя неправым?

1. Признаете свою неправоту.
2. Предлагаете жене просто забыть о разногласиях.
3. Уходите от продолжения разговора.
4. Продолжаете горячо отстаивать свою позицию.
5. Провоцируете ссору.
6. Другое:---------------------------------------- .

10. Часто ли Вам не хочется возвращаться после службы домой?
1. Такого не бывает.
2. Так бывает довольно редко.
3. Иногда бывает.
4. Так бывает довольно часто.
5. Так бывает почти каждый день.
6. Другое:___________________

11. Появлялись ли у Вас когда-нибудь мысли о разводе?
1. Никогда не появлялись
2. Появлялись 1—2 раза.
3. Изредка бывают.
4. Бывают довольно часто.
5. Постоянно об этом думаю.
6. Другое:______________ .

12. Как часто Вы употребляете спиртные напитки?
1. Вообще не употребляю.
2. Очень редко, по какому-то особому поводу
3. По-разному, в зависимости от обстоятельств.
4. Еженедельно по 2—3 раза.
5. Практически каждый день
6. Другое:_______________

13. Назовите основную причину употребления спиртных напитков:
1. Дань традиции.
2. Желание пообщаться с друзьями.
3. Желание снять стресс.
4. Попытка уйти от накопившихся семейных проблем,
5. Привычка.
6. Другое:_______________________________________ .

14. Всегда ли жена вызывает у Вас сексуальное возбуждение?
1. Всегда.
2. Почти всегда.
3. Довольно часто.
4. Довольно редко.
5. Как женщина она меня не интересует.
6. Другое:_________________________ .



15. Были ли у Вас сексуальные контакты с другими женщинами после 
начала семейной жизни?

1. Никогда.
2. Просто не предоставлялась такая возможность.
3. Были единичные случаи.
4. Другое:_____________________________

16. Насколько Вы доверяете своей супруге?
1. Абсолютно,
2. Почти всегда.
3. Иногда не доверяю.
4. Довольно часто не доверяю.
5. Никогда не доверяю.
6. Другое:_________________

17. Какие у Вас отношения с родственниками супруги?
1. Теплые родственные отношения на основе взаимопонимания.
2. Относимся друг к другу с уважением,
3. Относимся друг к другу терпимо.
4. Стараемся не общаться.
5. Открытая неприязнь.
6. Другое:_________________

18. Какие факторы, на Ваш взгляд, способствуют созданию напряженных 
отношений в семье? (отметьте 3 близких для Вас варианта ответа)

1. Отсутствие любви и взаимопонимания.
2. Материальные трудности.
3. Отсутствие свободного времени для семьи.
4. Бытовая неустроенность.
5. Частая смена местожительства.
6. Проживание в отдаленном гарнизоне.
7. Неполная самореализация на работе.
8. Сексуальные проблемы.
9. Психологическая несовместимость.
10. Различные подходы к воспитанию детей.

19. Что, по Вашему мнению, является главным в обеспечении стабильности 
семьи офицера? (проранжируйте перечисленные ниже условия по степени 
важности от 1 до 10)

Умение преодолевать семейные конфликты.
Любовь и взаимопонимание.
Общность интересов.
Отдельная квартира.
Дети в семье.
Интересная работа у каждого из супругов.
Материальное благополучие.
Удовлетворенность сексуальными взаимоотношениями. 
Психологическая совместимость супругов.
Подготовленность к браку.

20. Как Ваша супруга относится к тому, что Вы являетесь офицером Воору
женных Сил Российской Федерации?

1. Гордится этим.
2. В принципе ей нравится быть женой офицера, но она старает
ся этого не показывать.
3. Ей все равно, главное, чтобы были нормальными внутрисемей
ные отношения.

Нааопьная книга войскового псиколога, офицера по организации общеавенно-гос/дарствеиной подготовки
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4. Иногда высказывает недовольство теми социальными усло
виями, в которых протекает жизнь семьи офицера.
5. Активно высказывает свое недовольство, сравнивает с други
ми.
6. Другое:______________________________________

21. Оцените свое материальное положение:
1. Мы можем практически ни в чем себе не отказывать.
2. В основном нам хватает денег.
3. Хватает только на самое необходимое.
4. С большим трудом сводим концы с концами.
5. Не хватает денег даже на самое необходимое.
6. Другое:________________________________

22. Сколько раз за время службы Ваша семья переезжала?

23. Выберите утверждение, наиболее полно соответствующее тому, как Вы 
проводите свободное время:

1. У меня достаточно свободного времени и на воспитание де
тей, и на помощь жене по хозяйству, и на свои увлечения.
2. Даже при дефиците свободного времени всегда найду воз
можность, чтобы позаниматься с детьми и помочь жене.
3. Если есть свободное время, то проводим его вместе с семьей 
у телевизора.
4. Имеющегося свободного времени очень мало, использую его 
для того, чтобы выспаться или пообщаться с друзьями.
5. Свободного времени абсолютно нет, часто даже выходные 
провожу на службе.
6. Другое:-------------------------------------------------------------------

24. Охарактеризуйте свое отношение к религии:
1. Верю в Бога и выполняю обряды.
2. Верю в Бога, но редко выполняю обряды и таинства.
3. Верю в Бога, но обряды и таинства не признаю.
4. Я верю только в себя и свои силы.
5. Ничему не верю.
6. Другое:_______________________

25. Ваше место службы расположено:
1. В крупном городе.
2. В районном центре.
3. В поселке городского типа.
4. В сельском населенном пункте.
5. В военном городке.
6. Другое:____________________ .

26. Охарактеризуйте тип Вашего жилья:
1. Своя отдельная квартира или дом.
2. Служебная квартира.
3. Арендованная квартира или дом.
4. Общежитие.
5. Неприспособленное для жилья помещение.
6. Другое: _

АНКЕТА № 6
(для военнослужащих, проходящих службу по призыву) 

Уважаемый товарищ!
Приглашаем Вас принять участие в исследовании проблемы формирования 

ценностей во взаимоотношениях военнослужащих в ходе прохождения воен
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ной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Ваши ответы по
могут полнее учесть Ваши интересы и отношение к службе в армии.

Просим отнестись к заполнению анкеты серьезно и благожелательно. Наде
емся на Вашу заинтересованность и искренность.

При заполнении анкеты в случаях, имеющих варианты ответов, обведите 
вариант, с которым Вы согласны. В вопросах, имеющих шкалу из пяти баллов, 
выберите степень вероятности высказанного суждения (наибольшая степень —
5). В случае отсутствия варианта добавьте его.

Результаты опроса будут использованы в обобщенном виде. Свои фамилии 
указывать не надо.

Заранее благодарим за участие в опросе.

Ответьте, пожалуйста, на вопросы общего характера о себе:
1. Состав семьи:___________________________________________________

Напольная книга войаового пааолога, офицера по организации общеавенно-госудорсгвенной подготовки
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2. Родители:
а) образование: отца______________
б) место работы и кем работают: отец

(отец, м ать, брат, сестра)

 ; матери.
мать.

3. С кем из своих родственников Вы имели наиболее доверительные отно
шения:_______________________________________________________________

4. Как проводит свободное время Ваша семья?
5. В какой степени часто родители повышали голос (обведите цифру соот

ветствующей степени):
1 2  3 4 5
1 2  3 4 5
1 2  3 4 5
1 2 3 4 5

6. В какой степени часто родители физически доказывали свою правоту 
(наказывали) (обведите цифру соответствующей степени):

2 3 4 5
2 3 4 5

а) друг на друга
б) на Вас
в) на Ваших братьев
г) на Ваших сестер

а) друг другу
б) Вам 1
в) Вашим братьям 1 2  3 4 5
г) Вашим сестрам 1 2  3 4 5
7. Не могли бы Вы вспомнить, каким видам наказания Вас подвергали роди

тели:__________________________________________________________:______
8. Какие из них, на Ваш взгляд, были наиболее действенными:.

3
3
3
3

9. Как часто применяли по отношению к Вам насилие до армии (обведите 
цифру соответствующей степени):

а) старшие по возрасту (братья, сестры) 1
б) товарищи по школе 1
в) знакомые 1
г) другие 1
Очень часто на характер взаимоотношений оказывают влияние материаль

но-бытовые условия существования человека, не могли бы Вы оказать нам 
помощь по уточнению данного вопроса:

10. Вы проживали {укажите количество комнат):
* в отдельной -комнатной квартире
* в  комнате(ах) в коммунальной квартире
* в своем доме (коттедже)
* другое
11. Отметьте, пожалуйста, на шкале то положение, которое соответствует 

Вашей удовлетворенности материальным положением семьи:
1 2  3 4 5
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12. Сколько примерно Вы имели до армии в наличии карманных де
нег:_________________________________________________________________

13. Отметьте, пожалуйста, примерный среднемесячный доход на одного чле
на семьи:

* до 1000 руб. * до 2000 руб. * до 3000 руб. * до 4000 руб.
* до 5000 руб. * до 6000 тыс. руб. * до 7000 тыс. руб. * ______
14. Если бы Вы подбирали лидера в свою компанию, то как бы Вы оценили 

важность следующих качеств (по пятибалльной шкале):
К ач ества О ц ен ка

а) ф т и ч е с к а я  си ла
б) вы н о сли во сть
в )г о т о в н о с т ь  к ри ску
г) воля
д) стр ем л ен и е  к остры м  ощ ущ сп и ям
з) везение
ж ) ответств е !m ость
е) о б сто ят ел ьн о сть
к) ум
и) у м ен и е  найти ком п ром исс
у) в еж ли вость
другое

15. Могли ли бы Вы отнести себя к лидером среди товарищей (обведите 
необходимое): да затрудняюсь ответить нет

16. Быть лидером — необходимость для Вас (покажите на шкале):
1 2 3 4 5

17. Уважаете ли Вы своих одноклассников (обведите соответствующее по
ложение): 1 2 3 4 5

18. Каким требованиям должны соответствовать Ваши друзья:___________

19. Как Вы проводили свободное время:.
20. Не могли бы Вы определить необходимые условия для полноценного 

отдыха в армии:____________________________________________________
21. Какое из нижеперечисленных утверждений Вы поддерживаете (обведи

те номер предложения):
1. Призыв в армию — лучший день в моей жизни.
2. Призыв в армию имеет положительные моменты.
3. Призыв в армию имеет свои плюсы и минусы.
4. Все-таки минусов гораздо больше.

22. С чем у Вас ассоциируются первые полгода службы:_________________
23. Отметьте, пожалуйста, как далеко Вы продвинулись в овладении нужной 

Вам гражданской специальностью на армейской службе (в процентах):
О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
24. Возможно ли получение необходимых Вам социальных и правовых льгот 

благодаря армейской службе (обведите соответствующий вариант):
н ет скорее н ет  не знаю скорее д а  ца
25. По Вашему мнению, повысится ли уровень уважения к Вам значимых 

для вас знакомых благодаря службе в армии (обведите соответствующий ва
риант):

нет скорее нет скорее да да
26. Поможет ли Вам реализовать свои способности служба в армии (обве

дите нужное):
нет скорее нет да и нет скорее да да
27. Оцените, пожалуйста, по шкале, от 1 — минимум до 5 — максимум, 

частоту использования в регулировании жизнедеятельности в армии:



Нааольноя книга войскового психолога, офицера по организации общественно-государственной подготовки
и военно<ош1альной работы

а ) м о л ч а л и во г о  неод о бр ени я
б ) н а см е ш ки
в ) са р к азм а  или  вы с м е и в а н и я
г ) тр еб о ва н и я
д ) угр о зы  п о сл е д ст ви ям и
е )о к р и к о в

ж )  с и с те м а т и ч е с к о г о  кр и ка
з )  у гр о зы  ф и зи ч е с к и м  во зд ей стви ем
и ) л и ш е н и я  м а т е р и а л ь н ы х  ц ен н о стей
к )  п р и м у ж л е и и я  т р у д и т ьс я
л )  0ДШЮЧ11ЫХ щ е л ч к о в
м ) о д и н о чн ы х  т ы ч к о в
н )  о д и н о чн ы х  у л а р о в  р ука м и
о ) о д и н о чн ы х  уд а р о в  но гам и
п )с и с т е м а т и ч е с к и х  щ е л ч к о в
р ) сер и и  т ы ч к о в
с )  сер ии  уд а р о в
т )  р а сп о р яж ен и я
у )  пр и казо в
ф ) д и сц и п л и н а р н ы х  в зы ска н и й

, ™  - ..................................

28. Как часто применяют принуждение (оцените по пятибалльной шкале: 
1 — минимум, 5 — максимум):

а ) во е ш го сл у ж а щ н е  б о л ее  р ан н его  ср о ка  п р и зы ва
б )  во е н н о сл у ж а щ и е  из сп л о ч е н н ы х  гр уп п
в ) в о е и м о сл уж а щ и е , ф и зи че ск и  б олее  р азви ты е

г ) во е и п о с л у ж а щ и е  б олее  со о б р а зи т е л ьн ы е
д ) во е н н о с л у ж а щ и е  б о л ее  о п ы т н ы е  и во е н н о сл у ж а щ и е , 
за н и м а ю щ и е  к о м а н д н ы е  д о л ж н о сти
е ) о со б о  п р и б л и ж е н н ы е  к  ко м ан д и р ам
ж )  ко м ан д и р ы  о тд ел ен и й
з)  за м ес ти тел и  ко м а н д и р о в  взвод о в
и ) с та р ш и н а  р о ты
к )  комаЕгдиры в зво д о в
л )  за м ес ти тел и  по  в о сп и т а те л ь н о й  работе
м ) комаЕЕдир р оты

ее)  комаЕЕДОваиие батальоЕЕа
о ) комаЕЕловаиие ч а с ти
д р угие

29. Как часто применяется насилие при (оцените по пятибалльной шкале: 
— минимум, 5 — максимум):
а) ЕЕаведеЕЕии уставного Еюрядка
б) иаведсЕЕии дисциплины
в) проведении работ
г ) отстанваЕЕИн справедливости
д )  паказаЕЕИи восЕиюслужащих, ЕЕарушивших общеприЕЕятые в 
коллективе правила повелсЕЕия
е) выполиеЕЕИи учебных задач
ж )  выполнении боевых задач
з )  восншаиии и обучсЕЕии отстающих воеЕЕНОСлужащих
и) ЕЕаказаЕЕии восЕЕИослужащих, Eie в ы п о л и я ю е ц и х  поставлеЕтые 
задачи
другое
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30. Знаете ли Вы военнослужащих, принуждавших к чему-либо других ради 
развлечения (обведите нужное):

да скорее да скорее нет нет
31. Применялось ли к Вашим сослуживцам насилие:
да скорее да скорее нет нет
Какое:_____________________________________________
32. Как Вы относитесь к тем, кто применяет физическое насилие по отноше

нию к Вам:__________________________________________________________
33. Как Вы относитесь к тем, кто применяет физическое насилие по отноше

нию к другим:________________________________________________________
34. Согласны ли Вы с тем, что насилие может являться злом во имя добра 

(обведите соответствующее утверждение):
да скорее да скорее нет нет
Не могли бы Вы поделиться своими собственными впечатлениями, получае

мыми Вами в ходе прохождения службы в Вооруженных Силах.
35. Скажите, пожалуйста, сколько у Вас есть свободного времени, в какое 

время суток:_________________________________________________________
36. Что для Вас является «отдушиной»:
душевный разговор__________________________________
письма домой _____________________________________
сон ______________________________________________
другое _____________________________________________
37. Отметьте, пожалуйста, на шкале то положение, которое соответствует 

Вашей удовлетворенности:
а) интенсивностью службы: 1 2 3 4 5
б) местом службы: 1 2 3 4 5
в) организацией службы в части: 1 2 3 4 5
г) бытовыми условиями: 1 2 3 4 5
д) материальным обеспечением: 1 2  3 4 5
е) качеством приготовления пищи: 1 2  3 4 5
ж) денежным довольствием: 1 2  3 4 5
з) температурой воздуха зимой: 1 2 3 4 5
к) влажностью климата: 1 2 3 4 5 ■
л) природными условиями (леса или степи): 1 2 3 4 5
м) отношениями с сослуживцами: 1 2  3 4 5
н). отношениями с сержантским составом: 1 2 3 4 5
о) отношениями с офицерским составом: 1 2 3 4 5
38. Если бы Вы родились взрослым и имели возможность «заказать» пере

численные ниже качества при рождении, то в какой степени они должны 
присутствовать у Вас? Проставьте баллы (1 — минимум, 5 — максимум):

а) ф и зич еская  си ла
б) вы н о сли во сть
в )г о т о в н о с т ь  к риску
г) воля

д )  стр ем л ен и е  к остры м  ощ ущ ен и ям
е) везение
ж ) о тв етствен н о сть
и) о б сто ятел ьн о сть
к) ум
л )  ум ен и е  п о ё ё т и  п а  ком п ром исс
д р у го е

39. На сколько процентов выполняется распорядок дня в части (обведите 
необходимую цифру):

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



40. Каков уровень неуставных взаимоотношений в части (обведите необ
ходимую цифру): 1 2 3 4 5

41. Какие виды работ Вы выполняли во время своей службы:
очень часто ________________________________________
часто ________________________________________
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редко
42. Как часто несправедливо распределяются служебные обязанности меж

ду военнослужащими (обведите выбранную цифру):
1 2 3 4 5

43. Знают ли офицеры о происходящем в казарме:
да скорее да скорее нет нет
44. Реагируют ли офицеры на происходящее в казарме: 
да скорее да скорее нет нет
45. Сколько раз Вы подтягиваетесь ________________
46. Сколько раз Вы делаете подъем переворотом______
47. Делаете ли Вы выход силой (сколько) ___________
48. За какое время Вы пробегаете 3 км _________
49. Сколько раз Вы отжимаетесь от пола____________
50. Какой вес Вы можете толкнуть (кг)
51. Сколько раз Вы можете толкнуть две 16-килограммовые гири
52. Ваш вес ________
53. Ваш рост _________
54. Ваш возраст
55. Ваша национальность_________________
56. Место жительства до призыва_____________
57. Сколько Вам осталось до увольнения в запас
58. Ваши должности_________________________
59. Ваше звание
60. Ваше образование (обведите):
незаконченное среднее среднее среднее специальное среднее техничес

кое незаконченное высшее высшее
61. Средний балл Вашего аттестата ___________________
62. Ваши гражданские профессйи____________________

63. Ваше семейное положение: 
женат разведен холост

64. Ответьте, пожалуйста, кто Вас учил (без имен):
а) мыть пол__________________________
б) мыть унитазы_______
в) стирать свою одежду .
г) подшивать воротнички
д) чинить порванную одежду ,
65. Кто из Ваших родственников или знакомых привлекался к уголовной 

ответственности (оцените ее степень):
а) близкие родственники: 1
б) дальние родственники: 1
в) друзья: 1
г) знакомые: 1


