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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НОВОГО ПОПОЛНЕНИЯ 

Защита Республики Беларусь является конституционной обязанно-

стью и священным долгом каждого гражданина нашего государства. 

Реализуется данное положение посредством прохождения воинской 

службы в различных государственных силовых структурах Беларуси. 

Воинская служба представляет собой систему взаимосвязанных дейст-

вий, осуществляемых для достижения общественно значимых целей 

(обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, ох-

рана важных государственных объектов, специальных грузов, террито-

риальная оборона государства и т.д.), основанных на реальном или по-

тенциально возможном использовании оружия, боевой техники, психо-

логического воздействия и других средств. Военная служба,  определятся 

как основной вид воинской службы, и заключается в непосредственном 

исполнении гражданином воинской обязанности. Именно здесь наиболее 

актуальным становится такой многозначный термин, как «человеческий 

фактор». Одна из причин его появления – неадаптированность к специ-

фическим условиям службы. Наиболее ярко правота данного утвержде-

ния прослеживается в период ввода нового пополнения в службу в со-

единениях и частях Вооруженных Сил.   

К многообразным условиям служебно-боевой деятельности должны 

быть отнесены следующие: опасность – осознание военнослужащим об-

становки как угрожающей его здоровью и жизни; внезапность – неожи-

данные для военнослужащего изменения обстановки в ходе выполнения 

боевой задачи; неопределенность – отсутствие, недостаток или противо-

речивость информации о содержании и условиях выполнения боевой за-

дачи; новизна – наличие раннее неизвестных военнослужащим элемен-

тов в условиях выполнения боевой задачи; увеличение темпа действий – 

сокращение времени на выполнение действий; дефицит времени – усло-

вия, в которых успешное выполнение задачи невозможно простым уве-

личением темпа действий, необходимо изменение содержания структуры 

деятельности.  

Особый интерес к проблеме адаптации военнослужащих к условиям 

службы вытекает из специфики и высокой социальной значимости дея-

тельности людей по защите государственных интересов и безопасности 

страны. Именно поэтому эта деятельность до сих пор привлекает особое 

внимание исследователей различных научных направлений (медиков, 
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психологов, философов). Основные направления исследований по дан-

ной проблеме лежат в области физиологии, медицины и психологии.  

Начиная с момента получения повестки из военкомата и вплоть до 

прибытия в конкретную часть, происходит нарастание эмоциональных 

переживаний, которые формируют состояние психического напряжения.  

Следующий этап служебно-боевой деятельности начинается с первых 

минут пребывания юноши в условиях конкретной части, когда он непо-

средственно начинает испытывать на себе влияние факторов изменив-

шихся условий существования. На данном этапе службы молодым воен-

нослужащим предстоит адаптироваться к воинской среде, новым требо-

ваниям и условиям службы по призыву, освоить воинскую специаль-

ность. Как правило, в течение 4–6 месяцев происходит адаптация к этим 

условиям (этап первичной адаптации). Содержание этого этапа, с точки 

зрения адаптации, состоит в формировании нового мировоззрения (об-

щественно-политическая адаптация); приобретении военно-технических 

знаний и умений, овладении воинской специальностью, приспособлении 

к условиям технического обслуживания (военно-техническая адаптация); 

изучении личного оружия, формировании навыков стрельбы и воору-

женной борьбы с противником (учебно-боевая адаптация); включении в 

конкретный воинский коллектив, установлении отношений с команди-

рами, старшими и равными по должности (социальная адаптация).  

Этап острых психических реакций входа (первичная дезадаптация) 

является стадией адаптационного процесса, на которой личность начина-

ет испытывать на себе влияние психогенных факторов измененных усло-

вий существования. Призыв и прохождение военной службы «является 

мощным психоэмоциональным фактором», воздействующим на психику 

и заставляющим приспосабливаться индивида к новым условиям жизни 

и быта. Военная служба представляет собой важный, но трудный (часто 

– экстремальный) этап развития личности. Преобладающее большинство 

военнослужащих сразу начинают испытывать субъективный диском-

форт, эмоциональное угнетение или напряжение, проявляют признаки 

повышенной тревожности, некоторой заторможенности. Субъективное 

неблагополучие, как отмечают некоторые авторы, отражает происходя-

щие в организме в экстремальных ситуациях изменения.  

Организм военнослужащих подвергается воздействию комплекса 

факторов, нередко значительно снижающих уровень работоспособности. 

При наличии акцентуации характера, эмоционально-волевой или нервно-

психической неустойчивости, неразвитости способности к саморегуля-

ции психофизиологических состояний, воздействие стрессогенных фак-

торов может привести к срыву регуляторных механизмов, дезадаптации 
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поведения и деятельности военнослужащего. Происходит перестройка 

деятельности сердечно-сосудистой системы, изменение АД, частоты 

сердцебиения. Именно в этот период, как отмечают исследователи, уве-

личивается количество заболеваний различной природы среди молодого 

пополнения [1]. Определяя психогенное влияние условий военной служ-

бы как фрустрирующее, можно отметить, что дезадаптация к данным ус-

ловиям выражается в нервно-психической неустойчивости. Подавляю-

щая часть нервно-психических расстройств у молодых военнослужащих 

обусловлена специфичностью условий жизни и деятельности, характер-

ным для военной службы. Таким образом, новые условия жизни, обу-

словленные переходом солдат на военную службу, изменение коллекти-

ва, режима жизни (труда и отдыха), увеличенный объем нагрузок предъ-

являют к организму человека, его адаптивным возможностям повышен-

ные требования. При этом следует учитывать то обстоятельство, что во-

еннослужащие – это специфическая категория, суть которой состоит в 

том, что это в основном практически здоровые молодые люди. В резуль-

тате функциональные резервы и адаптационные возможности снижают-

ся, что существенно влияет на эффективность выполнения служебных 

обязанностей.  

Таким образом, несмотря на обилие информации, до сих пор не в 

полной мере изучена проблема адаптации военнослужащих на различ-

ных этапах служебно-боевой деятельности, преемственности этапов 

адаптации, психофизиологические и психологические их особенности. 

Очевидна необходимость не только дать характеристику действующих 

экстремальных раздражителей, но и выявить совокупность психофизио-

логических характеристик военнослужащих, которые в одних случаях 

ведут к адаптации, а в других – к дезадаптации [2]. Решение данной про-

блемы осуществляется на основе прогнозирования и обеспечения необ-

ходимого уровня функциональных резервов организма путем осуществ-

ления профессионального отбора, разработки средств защиты от небла-

гоприятных факторов военной службы, специальной тренировки военно-

служащих, лечебно-профилактических и реабилитационных мероприя-

тий. Представленный анализ отражает незавершенность теоретических 

посылок и прикладных разработок, посвященных данной проблеме.  
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