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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С РАЗНОЙ ВЫСЛУГОЙ ЛЕТ 

 

Военная профессия по всем параметрам и характеристикам отно-

сится к экстремальным. Условия военной службы сопровождаются по-

вышенными психическими и физическими нагрузками. Психологиче-

ская устойчивость личного состава, его моральная готовность к пре-

одолению тягот и лишений военной службы – необходимое условие 

высокой боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил, а, следо-

вательно, обеспечения военной безопасности государства [1, с. 56]. 

Психологическое благополучие, как отмечает Я. И. Павлоцкая,  

рассматривается как многокомпонентный феномен, характеризующий 

степень позитивного функционирования человека, реализации его по-

тенциала, симптоматически определяющийся посредством преоблада-

ния положительных эмоций, субъективным ощущением гармонии лич-

ности, счастья, удовлетворенностью жизнью и собственными достиже-

ниями [2, с. 7].  

В концепции К. Рифф были выделены следующие компоненты 

психологического благополучия: 1) внутренняя гармония (принятие 

себя), 2) позитивные отношения с другими людьми, 3) независимость, 

4) контроль над обстоятельствами, 5) наличие цели в жизни, 6) лич-

ностный рост [2, с. 23]. По интерпретации К. Рифф, человек, облада-

ющий высокой автономией, имеет по всем вопросам собственное, не-

зависимое от других, мнение, способен противостоять давлению со 
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стороны большинства, творчески решает встающие перед ним задачи, 

реалистично оценивает свою личность и поведение.  

Личностный рост как компонент психологического благополучия 

детерминирует направленность на восприятие новой информации, 

ощущение личностного совершенствования. Позитивные отношения с 

окружающими предполагают умение создавать и поддерживать соци-

альные контакты, проявлять эмпатию и интерес к другому. Жизнен-

ные цели как компонент психологического благополучия характери-

зуют ощущение смысла жизни и деятельности, осознание ценности 

собственного бытия и действий. Самопринятие как компонент благо-

получия личности свидетельствует о достаточном знании себя, адек-

ватности и позитивности оценки собственных действий, принятии 

своих ценностей и установок, осознании своих как положительных, 

так и негативных черт характера [2].  

Эмпирическое исследование проходило на базе Войсковой части 

г. Новогрудок. Выборочную совокупность составили 146 военнослу-

жащих по контракту в возрасте 20–50 лет, из них срок службы 86 че-

ловек составляет до 10 лет, срок службы 60 военнослужащих – более 

10 лет. В качестве психодиагностического инструментария мы ис-

пользовали «Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф) (в 

адаптации Н. Н. Лепешинского) [3]. Результаты исследования психо-

логического благополучия военнослужащих с разной выслугой лет, 

полученные с помощью методики «Шкалы психологического благо-

получия» (К. Рифф), представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования психологического  

благополучия военнослужащих с разной выслугой лет 
 

Шкалы Уровень Количество (n = 146) Достоверность 

различий с 

помощью кри-

терия φ*-

углового пре-

образования 

Фишера 

военнослу-

жащие со 

сроком 

службы до 

10 лет  

(n = 86) 

военнослу-

жащие со 

сроком 

службы бо-

лее 10 лет  

(n = 60) 

1 2 3 4 5 

Позитивные 

отношения 

низкий 
16 28 

φ эмп = 4.62 

при ρ ≤ 0,01 

средний 56 22 
φ эмп = 3.644 

при ρ ≤ 0,01 

высокий 14 10 – 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 

Автономия 
низкий 20 15 – 

средний 56 37 – 

высокий 10 8 – 

Управление 

средой 

низкий 23 14 – 

средний 49 35 – 

высокий 14 11 – 

Личностный рост 

низкий 18 29 
φ эмп = 3.49 

при ρ ≤ 0,01 

средний 48 19 
φ эмп = 2.919 

при ρ ≤ 0,01 

высокий 20 12 – 

Цели в жизни 
низкий 14 10 – 

средний 56 38 – 

высокий 16 12 – 

Самопринятие 
низкий 26 19 – 

средний 32 24 – 

высокий 28 17 – 

Психологическое 

благополучие 

низкий 18 12 – 

средний 49 36 – 

высокий 19 12 – 

 

С помощью критерия φ*-углового преобразования Фишера были 

выявлены статистически значимые различия в следующих уровнях 

позитивных отношений между военнослужащими со сроком службы 

до 10 лет и более 10 лет.  

Низкий уровень: – φ*эмп = 4.62 > φ*кр = 1.64 при ρ ≤ 0,05 и 

φ*эмп = 4.62 > φ*кр = 2.31 при ρ ≤ 0,01, что позволяет принять реше-

ние о том, что доля военнослужащих со сроком службы более 10 лет, 

у которых выявлен низкий уровень позитивных отношений, статисти-

чески значимо выше, чем доля военнослужащих со сроком службы 

менее 10 лет (при ρ ≤ 0,01). 

Средний уровень: – φ*эмп = 3.644 > φ*кр = 1.64 при ρ ≤ 0,05 и 

φ*эмп = 3.644 > φ*кр = 2.31 при ρ ≤ 0,01, что позволяет принять ре-

шение о том, что доля военнослужащих со сроком службы до 10 лет, 

у которых выявлен средний уровень позитивных отношений, стати-

стически значимо выше, чем доля военнослужащих со сроком службы 

более 10 лет (при ρ ≤ 0,01). 

С помощью критерия φ*-углового преобразования Фишера были 

выявлены статистически значимые различия в следующих уровнях 

личностного роста между военнослужащими со сроком службы до 

10 лет и более 10 лет. 
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Низкий уровень: – φ*эмп = 3.49 > φ*кр = 1.64 при ρ ≤ 0,05 и 

φ*эмп = 3.49 > φ*кр = 2.31 при ρ ≤ 0,01, что позволяет принять реше-

ние о том, что доля военнослужащих со сроком службы более 10 лет, 

у которых выявлен низкий уровень личностного роста, статистически 

значимо выше, чем доля военнослужащих со сроком службы менее 10 

лет (при ρ ≤ 0,01). 

Средний уровень: – φ*эмп = 2.919 > φ*кр = 1.64 при ρ ≤ 0,05 и 

φ*эмп = 2.919 > φ*кр = 2.31 при ρ ≤ 0,01, что позволяет принять ре-

шение о том, что доля военнослужащих со сроком службы до 10 лет, 

у которых выявлен средний уровень личностного роста, статистиче-

ски значимо выше, чем доля военнослужащих со сроком службы бо-

лее 10 лет (при ρ ≤ 0,01). 

Средний уровень психологического благополучия выявлен у  

57 % военнослужащих со сроком службы до 10 лет и 60 % военно-

служащих сроком службы более 10 лет. Только у 22 % военнослужа-

щих со сроком службы до 10 лет и 20 % военнослужащих со сроком 

службы более 10 лет выявлен высокий уровень психологического 

благополучия. Эти военнослужащие имеют хорошие, доверительные 

отношения с окружающими; проявляют заботу о других; способны 

понимать эмоциональное состояние других людей, легко вступают в 

близкие отношения и способствуют их поддержанию и развитию. 

В то же время они самостоятельны и независимы, способны про-

тивостоять конформистским общественным влияниям, способны к 

саморегуляции поведения, при самооценке придерживаются субъек-

тивных критериев. Для таких людей характерна тенденция постоян-

ного саморазвития и самосовершенствования, они открыты новому 

опыту и принимают происходящие со временем изменения в соб-

ственной личности как соответствующие новым познаниям и дости-

жениям. Эту категорию людей характеризует высокая самооценка и 

самопринятие, включая положительные и негативные качества. У та-

ких респондентов всегда присутствует жизненная цель и чувство пер-

спективы, но они также положительно оценивают свое прошлое. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы 

в целях проведения индивидуальных и групповых консультаций по 

запросу обратившегося военнослужащего, а также при организации 

процедур ротации, оценки и аттестации кадров военнослужащих. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В сложных современных условиях наиболее рациональным спо-

собом обеспечения успешного результата подготовки молодежи к 

жизни и профессиональной деятельности становится концентрация 

педагогических усилий на главном, стержневом образовании лично-

сти, которое, будучи доведено до необходимого уровня, является 

фундаментом для развития всех остальных сторон. Таким образова-

нием, несомненно, является нравственность, основанная на глубоком 

понимании норм и требований морали, как общечеловеческой, осу-

ществляемая в практике повседневного поведения. Моральная основа – 

это тот стержень, на который должно нанизываться любое проявление 

человеческой деятельности, любой поступок или действие, подлежа-

щее моральной оценке. 

Необходимость нравственного воспитания детей обусловливается 

несколькими причинами. Во-первых, дети не рождаются нравствен-

ными или безнравственными. Они становятся такими в процессе жиз-

недеятельности, общения с людьми и в результате целенаправленного 

воспитания. Во-вторых, для освоения нравственного опыта, накоп-

ленного человечеством, дети нуждаются в постоянной помощи взрос-

лых, воспитателей, уже овладевших этим опытом. Ведь личный опыт 

детей, подростков и даже юношества весьма узок, ограничен. Отсюда 

необходимость в систематическом воспитании, направленном на 

формирование положительных моральных качеств и на преодоление 

отрицательных.  

Опыт работы школ в этом направлении учит, что недооценка 

нравственного воспитания создает существенный пробел во всей вос-
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