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Психологическая готовность военнослу-
жащих к ситуативным изменениям в послед-
ние годы становится ведущей в разработках 
психологов, изучающих гражданскую и воен-
ную проблематику. Это связано с чрезвычай-
но высокой теоретической и практической 
актуальностью. Готовность военнослужащего 
к изменениям представляет собой, прежде 
всего, психологическое или социально-
психологическое отношение к объективным 
либо субъективным неожиданностям, к неоп-
ределенности, таящейся в изменениях ситуа-
ции, рассматриваемой в различных контек-
стах – от «отношенческой» в обыденных си-
туациях до мобилизационных действий в во-
енных служебно-боевых ситуациях.  

Немалый интерес для понимания этой про-
блемы представляют работы древних мыслите-
лей, полководцев и военных психологов. Еще 
Александр Македонский говорил о необходи-
мости воспитывать дух воина как психологиче-
скую готовность к военным действиям. Особое 
внимание социально-психологической готов-

ности солдата к бою (как виду ситуативного 
изменения) уделяли и русские полководцы. 
Так, А.В. Суворов основал и применил в воен-
ной службе способы и методы психологиче-
ской подготовки армии. Ему принадлежит ис-
черпывающий для того времени и не устарев-
ший по сей день перечень свойств, необходи-
мых солдату: патриотизм, воинский долг, убе-
жденность в победе, инициатива, мудрость, 
твердая воля, находчивость, военная хитрость, 
взаимовыручка и т. д. (Суворов, 1987). Посто-
янно внедрял в служебную деятельность суво-
ровские идеи о решающей роли солдата на 
войне и ученик Суворова М.И. Кутузов. Вместе 
с тем, адмирал С.О. Макаров постулировал, что 
любой подход необходимо максимально ис-
пользовать для добывания новых навыков и 
умений, для создания таких черт характера, как 
храбрость, выдержка, смышленость, умелость, 
выносливость. Только такие морально-
психологические качества, определенно, подго-
товят бойца ко всем неожиданностям в мор-
ском бою (Макаров, 1943). 
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В философском понимании В.В. Давыдов 
определяет готовность личности к деятельности 
как определенное состояние сознания – «любая 
деятельность программируется и направляется 
сознанием, которое выступает в качестве при-
чины человеческих действий» (Философско-
психологические проблемы…, 1981). 

В научных трудах существует не мало 
определений готовности, суть которых варьи-
руется в зависимости от отрасли знания, к ко-
торой принадлежит тот или другой ученый, а 
также от подхода, в рамках которого рассмат-
ривается это понятие.  

В психологическом понимании готовность 
чаще всего трактуется как психологическая ус-
тановка (Узнадзе, 1966), как проявление опре-
деленного уровня способностей и свидетельства 
самого их наличия (Ананьев, Рубинштейн, 
1968), как личностное новообразование (Гиль-
бух, 1987). Кроме того, среди вариантов готов-
ности рассматриваются мотивационная, мо-
рально-психологическая, психологическая (Со-
циальная психология, 2002), адаптационная го-
товность (Шамионов, 2012, Григорьева, 2014).  

В настоящее время вопросы социально-
психологической готовности рассматривают-
ся в различных контекстах. Как считает 
Б.Д. Парыгин, при осуществлении поисков 
выхода из кризисной ситуации, т. е. на пути 
решения проблем, ключевой ролью является 
феномен психологической готовности. Он 
отмечает, что в ситуации замкнутого круга 
(когда объективные и социально-психологи-
ческие факторы лишь взаимно порождают 
друг друга), способность к его разрыву может 
быть реализована лишь самим человеком. Эта 
способность находится в прямой зависимости 
от уровня психологической готовности людей 
к этому (Парыгин, 1991). 

В свою очередь, С.С. Витвицкая рассмат-
ривает готовность к педагогической деятель-
ности как многоуровневое, сложное, много-
компонентное образование, имеющее дина-
мическую структуру и включающее профес-
сионально-педагогическую направленность, 
развитые педагогические способности, систе-
му научных знаний, установок и навыков, 
компетенций и компетентностей, овладение 
которыми позволяет эффективно выполнять 
профессиональную деятельность инноваци-
онного характера (Витвицкая, 2013). 

Изучая готовность в рамках личностного 
подхода, П.А. Рудик определяет понятие го-
товности как сложного психологического об-

разования и показывает роль познавательных 
психических процессов в ней (отражающих 
основные стороны выполняемых действий), 
эмоциональных составляющих (способных 
как усилить, так и ослабить активность инди-
вида), волевых компонентов (способствую-
щих совершению эффективных действий по 
достижению цели), а также мотивов поведе-
ния (Рудик, 1976). 

Таким образом, готовность изучается в 
различных контекстах и по отношению к раз-
личным областям действительности. В на-
стоящей публикации представлен анализ го-
товности к изменениям военнослужащих, по-
скольку это один из важнейших эффектов во-
енно-профессиональной социализации лично-
сти военнослужащего, а сама готовность как 
психологическое образование является одним 
из основных в системе его подготовки.  

Вышеизложенное предопределило задачу 
выполненного эмпирического исследования – 
определение соотношения социально-психо-
логических установок и готовности к ситуа-
тивным изменениям военнослужащих, нахо-
дящихся на начальном этапе военной карьеры 
(1–3 год службы). В исследовании приняли 
участие 121 военнослужащий. 

Использовались следующие психодиаг-
ностические методики: 

– методика диагностики социально-
психологических установок личности в моти-
вационно-потребностной сфере О.Ф. Потём-
киной (Потемкина, 1993); 

– разработанные автором настоящей пуб-
ликации шкалы на определение различных 
составляющих (аспектов) готовности военно-
служащего к ситуативным изменениям.  

Методика О.Ф. Потёмкиной используется 
для выявления степени выраженности соци-
ально-психологических установок и пред-
ставлена 40 вопросами, направленными на 
выявление степени выраженности социально-
психологических установок на «альтруизм – 
эгоизм», «процесс – результат», и 40 вопро-
сами, направленными на выявление степени 
выраженности социально-психологических 
установок «свобода – власть», «труд – день-
ги». Как следствие, перечень исследованных 
социально-психологических установок воен-
нослужащих на начальном этапе военной 
службы составили ориентации на процесс, на 
результат, на альтруизм, на эгоизм, на труд, 
на деньги, на свободу и на власть 
(О.Ф. Потемкина, 1993). 
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Вторая методика определения готовности 
военнослужащего к ситуативным изменениям 
представлена набором 22 шкал, воспроизво-
дящих жизненные ситуации, которые наибо-
лее вероятны при прохождении военной 
службы. Характер и содержание набора шкал 
определились на основе результатов пило-
тажного исследования, в котором приняли 
участие 117 военнослужащих. 

Использование данных шкал позволило 
определить жизненные ситуации, степень го-
товности к которым субъективно различна: от 
тех, к которым военнослужащие готовы мень-
ше всего, до тех, к которым они полностью 
готовы или сомневаются в своей готовности. 

Результаты проведенной работы пред-
ставлены в нескольких таблицах. Так, особен-
ности социально-психологических установок в 
мотивационно-потребностной сфере личности 
военнослужащих, обследованных на началь-
ном этапе военной службы, отражены в табл. 1. 

Таким образом, у военнослужащих на-
чального этапа военной службы доминирует 
установка на результат, что свидетельствует об 
их склонности добиваться поставленных целей 
и, в меньшей степени, об ориентации на про-

цессуальные характеристики деятельности.  
В паре «альтруизм – эгоизм» домини-

рующей является установка на альтруизм, из 
чего следует, что такие военнослужащие го-
товы действовать прежде всего на пользу дру-
гим и зачастую в ущерб себе.  

В установках «свобода – власть» более вы-
раженной является ориентация на свободу. На 
начальном этапе своей военной карьеры воен-
нослужащие, видимо, еще не привыкли к лише-
ниям и ограничениям, связанным с выполнени-
ем обязанностей военной службы, что и опре-
деляет их ориентацию на свободу. Очень часто 
ориентация на свободу сочетается с ориентаци-
ей на труд, реже – с ориентацией на деньги 
(О.Ф. Потемкина, 1993). Полученные нами дан-
ные позволяют утверждать, что установка на 
труд значительно преобладает над установкой 
на деньги. Такой вывод подтверждает в целом 
альтруистический подход в профессиональной 
деятельности и в выборе курсантами профессии 
воинского служения Родине. 

Более вариативный характер имеют дан-
ные о готовности военнослужащих-курсантов 
к различного рода ситуативным изменениям 
(табл. 2). 

Таблица 1  
Статистические характеристики социально-психологических установок личности 

в мотивационно-потребностной сфере у военнослужащих на начальном этапе военной службы 

Направленность вида установок 
(ориентации)  

Значения описательных статистик 
 Хср  σ 

Ориентация на процесс 4,93 1,5 
Ориентации на результат 6,45 1,2 
Ориентация на альтруизм 4,93 1,7 
Ориентация на эгоизм 2,6 1,9 
Ориентация на труд 5,32 1,8 
Ориентация на свободу 6,21 1,8 
Ориентация на власть 5,08 2,0 
Ориентация на деньги 2,54 1,5 

 
Примечание: здесь и далее  
Хср – значения выборочного среднего арифметического; 
σ – значения среднего квадратичного отклонения.  

Таблица 2  
Готовность к ситуативным изменениям военнослужащих, обследованных на начальном этапе 

их военной службы 

Наименование вида готовности  Значения описательных статистик 
 Хср σ 

1 2 3 
к взаимодействию с новым начальником (командиром)  4,25 1,0 
к взаимодействию и совместной работе с другими в новом кол-
лективе 4,15 0,9 
начать непринужденную беседу с малознакомым собеседником 4,22 0,8 
к смене педагога (преподавателя) во время проведения занятия 
с Вами 4,24 0,8 
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Полученные эмпирические данные пока-
зали, что военнослужащие на начальном этапе 
своей военной службы менее всего готовы к 
ухудшениям отношений в семье. В целом же 
у курсантов 1 и 3 курсов довольно высокая 
степень готовности к ситуативным изменени-
ям различного типа.  

Результаты корреляционного анализа по-
казателей социально-психологических уста-
новок личности в мотивационно-потреб-
ностной сфере и спектра готовности военно-
служащих к ситуативным изменения пред-
ставлены в табл. 3 и 4. 

Проведенное исследование выявило, что 
корреляции социально-психологических ус-
тановок личности военнослужащего и его го-
товности к ситуативным изменениям характе-
ризуются достаточным уровнем взаимосвязей.  

Так, показатель установки на результат 
положительно коррелирует с готовностью к 
смене места жительства, к инициированию 
общения с малознакомым человеком, к смене 
коллектива (окружающего общества), к при-
нятию участия в боевых действиях: чем выше 
установка на результат, тем выше такая го-
товность. Интерпретация результатов по 
предложенной О.Ф. Потемкиной (1993) сис-
теме свидетельствует, что люди, ориенти-
рующиеся на результат, являются одними из 
самых надежных. Для достижения результата 

военнослужащие на начальном этапе своей 
военной службы готовы терпеть препятство-
вания, смены коллектива и места жительства, 
необходимость участия в боевых действиях.  

В свою очередь, явно выражена отрица-
тельная корреляция ориентации на эгоизм с 
показателями готовности к ухудшению воз-
можности удовлетворения физиологических 
потребностей (ситуации голода, жажды, непо-
стоянного сна), к длительным расставаниям с 
семьей, к климатическим изменениям или не-
погоде. Чем выше показатели установки на 
эгоизм, тем меньше готовность военнослу-
жащих переносить тяготы и лишения военной 
службы. При этом результаты проведенного 
исследования свидетельствуют, что в обсле-
дованной выборке курсантов младших курсов 
доля военнослужащих с выраженной ориен-
тацией на эгоизм незначительна.  

Ориентация на свободу положительно 
коррелирует с готовностью принимать уча-
стие в боевых действиях, к бытовому дис-
комфорту, к ухудшению возможности утоле-
ния физиологических потребностей, к дли-
тельным расставаниям с семьей. По мнению 
О.Ф. Потемкиной, такие люди не терпят огра-
ничений свободы и готов идти на жертвы ра-
ди отстаивания своей независимости, что, ви-
димо, так или иначе проявляется при выпол-
нении ими своих служебных обязанностей. 

Окончание табл. 2  

1 2 3 
к изменению настроения в Вашем коллективе 3,91 1,0 
к смене коллектива (окружающего Вас общества) 3,28 1,2 
к изменению места жительства 3,8 1,2 
к изменению круга общения 3,63 1,2 
изменить свой стиль одежды 3,97 1,0 
к смене рода профессиональной деятельности 3,01 1,2 
терпеть несправедливость для достижения Вашей цели 3,19 1,1 
взаимодействовать с неприятным для Вас человеком 3,2 1,2 
к игнорированию Ваших интересов со стороны сослуживцев 3,09 1,1 
к изменению общественного отношения к Вам 
как представителю Вашей профессии 3,67 1,1 
принимать участие в боевых действиях 4,29 0,7 
к ухудшениям отношений в семье 2,26 1,1 
к климатическим изменениям и непогоде 4,36 1,0 
к лишению бытового комфорта (горячая вода, электричество, 
связь) 4,03 1,0 
к ухудшению утоления физиологических потребностей (голод, 
жажда, холод, непостоянный сон) 4,02 1,0 
к конфликту с командиром (начальником), отстаивая свою точку 
зрения 3,29 1,2 
к длительным расставаниям с семьей (нахождению в долгосроч-
ных командировках) 4,07 0,9 
к критике Вашего стиля работы 3,94 1,0 
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Таблица 3  
Корреляции показателей социально-психологических установок и готовности к ситуативным изменениям 

 военнослужащих на начальном этапе военной службы 

Наименование вида готовности 
Направленность вида установок (ориентации)  

на процесс на резуль-
тат 

на аль-
труизм на эгоизм 

к взаимодействию и совместной работе с другими 
в новом коллективе 0,113 ,204* 0,043 –0,055 
начать непринужденную беседу с малознакомым 
собеседником 0,054 ,439** 0,07 –0,054 
к смене педагога (преподавателя) во время проведе-
ния занятия с Вами 0,158 0,15 –0,039 0,052 
к изменению настроения в Вашем коллективе 0,022 0,077 –0,007 0,023 
к смене коллектива (окружающего Вас общества) ,227* ,287** 0,107 0,084 
к изменению места жительства 0,159 ,201* ,188* –0,063 
к изменению круга общения 0,154 0,127 0,168 –0,041 
изменить свой стиль одежды –0,065 ,220* 0,078 –0,053 
к смене рода профессиональной деятельности 0,158 0,021 0,172 ,208* 
терпеть несправедливость для достижения Вашей 
цели 0,122 0,039 ,213* –0,084 
взаимодействовать с неприятным для Вас человеком ,196* 0,082 0,058 –0,065 
к игнорированию Ваших интересов со стороны со-
служивцев 0,122 –0,019 0,158 0,004 
к изменению общественного отношения к Вам 
как представителю Вашей профессии 0,024 –0,072 –0,157 –0,084 
принимать участие в боевых действиях 0,075 ,269** –0,056 –0,053 
к ухудшениям отношений в семье 0,124 –0,063 –0,007 0,049 
к климатическим изменениям и непогоде 0,132 0,108 ,302** –,196* 
к лишению бытового комфорта (горячая вода, элек-
тричество, связь) 0,052 0,148 0,106 –0,145 
к ухудшению утоления физиологических потребно-
стей (голод, жажда, холод, непостоянный сон) 0,007 0,134 ,186* –,310** 
к конфликту с командиром (начальником), отстаи-
вая свою точку зрения 0,152 ,209* –0,075 0,152 
к длительным расставаниям с семьей (нахождению 
 в долгосрочных командировках) –0,009 –0,014 –0,004 –,209* 
к критике Вашего стиля работы ,191* 0,088 –0,088 –0,175 

 
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 
Таблица 4  

Корреляции показателей социально-психологических установок и готовности к ситуативным изменениям 
военнослужащих на начальном этапе военной службы 

Наименование вида готовности Направленность вида установок (ориентации) 
 на труд на свободу  на власть на деньги 

1 2 3 4 5 
к взаимодействию и совместной работе с други-
ми в новом коллективе 0,005 0,003 –0,164 –0,057 
начать непринужденную беседу с малознакомым 
собеседником –0,055 0,129 0,104 0,041 
к смене педагога (преподавателя) во время про-
ведения занятия с Вами 0,091 0,153 0,088 0,02 
к изменению настроения в Вашем коллективе 0,003 0,111 0,057 0,106 
к смене коллектива (окружающего Вас общества) –0,01 0,161 0,009 0,111 
к изменению места жительства 0,019 0,148 0,087 0,081 
к изменению круга общения 0,033 0,043 0,102 –0,031 
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Обобщая вышеизложенное, стоит отме-
тить, что социально-психологические уста-
новки личности военнослужащего в мотива-
ционно-потребностной сфере являются фак-
торами его готовности к ситуативным изме-
нениям. Наиболее значимыми положитель-
ными факторами являются установки на ре-
зультат, альтруизм, свободу, а отрицатель-
ным – на эгоизм, который подрывает осно-
вы готовности переносить какие-либо труд-
ности военной службы. Изучение выявлен-
ных параметров может помочь в определе-
нии готовности военнослужащего к ситуа-
тивным изменениям, связанным с выполне-
нием им служебно-боевых задач, и, соответ-
ственно, к более качественному их выпол-
нению.  
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