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Введение. Актуальность исследования проблемы 
адаптации комбатантов (военнослужащих, принима-
ющих непосредственное участие в боевых действиях) 
к боевым условиям не вызывает сомнений. Целе-
сообразность таких исследований обосновывается 
большим числом как отечественных [3, 7, 12, 14, 23], 
так и зарубежных [26–30] публикаций. 

Выявленные в подобных исследованиях измене-
ния профессионального, социально-психологиче-
ского, физиологического, медицинского характера 
связываются с приспособлением комбатантов к 
экстремальным, часто угрожающим жизни условиям 
ведения боевых действий. Так, Р.В. Кубасов и др. 
[11], В.И. Медведев [15] исследовали ряд факторов 
войны, к которым необходимо приспособиться во-
еннослужащим, – так называемый «комплексный 
адаптационный фактор». М.О. Сафронов [19] изучал 
влияние на успешность адаптации проведения общих 
организационных мероприятий, в частности опреде-
ления и реализации оптимальных сроков и режимов 
замены личного состава подразделений. 

Исследования Л.В. Грачевой, В.А. Сергеева [4], 
Е.В. Елисеева, А.В. Белоедова, П.И. Костенока [6], 
Ю.Ю. Стрельниковой [21], М.Е. Крамника [9] посвяще-
ны социально-психологическим аспектам адаптации 
комбатантов. В работах Н.Г. Коршевера, И.А. Шевчука, 
Л.Е. Шевчук [8], Ю.Ю. Стрельниковой [22], А.А. Вороны 
и др. [2] рассматривался психофизиологический 
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компонент адаптации военнослужащих, в том числе 
мотивационная сфера, которая определяет энерге-
тическую основу поведенческого акта.

Свойство адаптации живой системы, с одной 
стороны, есть, по существу, мера индивидуального 
здоровья, с другой – здоровье рассматривается как 
способность организма адаптироваться к услови-
ям внешней среды [8, 20, 24, 25]. С учетом данного 
положения существенное внимание уделяется ис-
следованию изменений в состоянии здоровья лиц, 
принимавших участие в боевых действиях [3, 7, 11, 
13]. Адаптация военнослужащих к боевой деятельно-
сти в условиях влияния высокой температуры среды 
анализировалась И.А. Кузнецовым [13]. Е.Ф. Кринко, 
И.В. Реброва, И.Г. Тажидинова [10] определили осо-
бенности адаптации комбатантов-женщин. 

Вместе с тем ряд аспектов проблемы адаптации 
комбатантов нуждаются в дальнейшем исследова-
нии. Так, работ, посвященных адаптации к условиям 
ведения боевых действий солдат и сержантов, про-
ходящих военную службу по контракту и по призыву, 
недостаточно. Проведенные единичные исследования 
касаются только адаптации данных категорий воен-
нослужащих к условиям мирного времени [5, 16, 18]. 

Цель исследования. Провести сравнительный ана-
лиз адаптации к боевым условиям солдат и сержантов, 
проходящих военную службу по контракту и по призыву. 
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Материалы и методы. Проведен одномоментный 
анонимный опрос 30 экспертов – офицеров одной 
из воинских частей, принимавших участие в боевых 
действиях во время контртеррористической операции 
на Северном Кавказе.

Эксперты отвечали на вопросы авторской анкеты, 
которые касались значимости факторов войны, моти-
вации военнослужащих на выполнение воинского дол-
га, уровня военно-профессиональной подготовленно-
сти, принятия решений на ведение боевых действий, 
эмоционального и соматического состояния перед 
боем, в бою и при получении ранения, состояния здо-
ровья, уровня физической подготовленности и успеш-
ности военно-профессиональной деятельности. 

При формировании группы экспертов основными 
критериями отбора были командный опыт (не менее 
5 лет), компетентность и согласованность мнений [1, 
17]. 

Военно-профессиональная подготовленность, 
способность принимать решения на ведение боевых 
действий, мотивация на выполнение воинского долга 
и физическая подготовленность оценивались экспер-
тами по привычной для них шкале: 5 баллов – отлично; 
4 балла – хорошо; 3 балла – удовлетворительно, 2 
балла – неудовлетворительно.

Значимость для военнослужащих ряда факторов 
войны оценивалась по следующей шкале: 3 балла 
– чрезмерно влияет, 2 балла – существенно влияет, 
1 балл – влияет, 0 баллов – не влияет. Аналогичная 
шкала использовалась для оценки эмоционального 
и соматического состояния военнослужащих перед 
боем и во время боя: 3 балла – проявлялось чрез-
мерно; 2 балла – выраженно; 1 балл – имело место; 0 
баллов – не проявлялось. 

Статистический анализ полученных материалов 
осуществлялся с помощью программного пакета 
Statistica. Для определения достоверности различий 
между полученными данными использовался непара-
метрический метод Манна – Уитни.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 
наиболее значимыми (более 2-х баллов) фактора-
ми, отрицательно влияющими на боеспособность 
и работоспособность военнослужащих обеих кате-
горий, явились вид крови, тяжелые травмы, гибель 
товарищей; стресс-факторы витальной угрозы (непо-
средственная угроза жизни и здоровью, постоянное 
ожидание ее реализации); необходимость быстрого 
переключения сознания с мирных условий на боевые; 
психическое и физическое напряжение. Эти факторы, 
а также световые и шумовые эффекты боя, горящие 
боевые машины, разрушенные строения, длительное 
ожидание были более значимы для военнослужащих 
по призыву. В то же время для военнослужащих по 
контракту приоритетными оказались ответственность 
за принятое решение и его исполнение.

Для обеих категорий военнослужащих интенсив-
ность воздействия факторов войны в наибольшей 
степени зависела от уровня физической подготов-

ленности, состояния здоровья, военно-профессио-
нальной подготовленности, стиля управленческой 
деятельности командира, характера взаимоотноше-
ний в коллективе. Последние две характеристики в 
большей степени имели отношение к военнослужа-
щим по призыву.

Профессиональный компонент адаптации ком-
батантов обеих категорий характеризовала их во-
енно-профессиональная подготовленность, которая 
во время пребывания в зоне боевых действий (3–4 
месяца) существенно улучшалась. Вместе с тем 
уровень профессиональной подготовленности у во-
еннослужащих по контракту был значительно выше и 
возрастал от 3,9 до 4,8 балла (у военнослужащих по 
призыву – от 2,6 до 4 баллов).

Выявлено, что военнослужащие по контракту при-
нимали те или иные решения, планировали (програм-
мировали, обдумывали) свои действия в предстоящем 
бою в 2,3 раза быстрее, чем военнослужащие по при-
зыву, деятельность которых в течение первого месяца 
пребывания в зоне боевых действий оценивалась как 
неудовлетворительная.

Показано, что комплекс условий, связанных с пре-
быванием в зоне боевых действий, влиял положитель-
но на здоровье 17,9% военнослужащих по контракту и 
14,1% военнослужащих по призыву (болели меньше, 
чем в условиях мирной обстановки). На 33,8% воен-
нослужащих по контракту и 16,9% военнослужащих по 
призыву он вообще не влиял. В то же время в большей 
степени (на 20,7%, или в 1,4 раза) боевые условия 
отрицательно воздействовали на военнослужащих 
по призыву.

Установлено, что у военнослужащих по контракту 
мотивация на выполнение воинского долга на протя-
жении всего периода пребывания в зоне боевых дей-
ствий была существенно выше (стабильно хороший 
уровень), чем у военнослужащих по призыву (табл. 1).

У военнослужащих по призыву уровень мотивации 
оценивался как удовлетворительный, а пребывание в 
зоне боевых действий более 3 месяцев значимо его 
снижало (2,84 балла).

Перед боем у всех военнослужащих имели место 
следующие проявления психоэмоционального состо-
яния: страх, потеря самообладания, растерянность, 
паника, двигательное и речевое возбуждение, вну-
треннее напряжение, тревожное ожидание, злость, 
подавленность настроения, безразличие, глубокая 

Таблица 1
Уровень мотивации военнослужащих на выполнение 

воинского долга в зоне боевых действий, балл

Показатель
Военнослужащие 

по призыву
Военнослужащие 

по контракту

В момент прибытия 3,21 3,9

Через 1 месяц 3,19 3,93

Через 2 месяца 3,16 4,15

Через 3 месяца 3,22 4,16

Более 3 месяцев 2,84 4,02
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озабоченность, суетливость, чувство удовлетворен-
ности, сосредоточенность на ситуации, стремление 
быстрее идти в бой. При этом у военнослужащих по 
контракту выраженность внутреннего напряжения 
(1,61 балла), тревожного ожидания (1,46 балла), 
страха (1,15 балла), двигательного и речевого воз-
буждения (0,87 балла), растерянности (1,07 балла), 
потери самообладания (0,61 балла), подавленности 
настроения (0,5 балла) была значимо меньшей, чем 
у военнослужащих по призыву (2,16; 1,89; 1,45; 1,26; 
1,59; 1,07 и 1,04 балла соответственно), а сосредото-
ченности на ситуации – большей (1,89 и 1,56 балла). 

Перечисленные проявления психоэмоциональ-
ного состояния у военнослужащих перед боем были 
оценены экспертами как «имели место», в то время 
как внутреннее напряжение, тревожное ожидание, 
растерянность у военнослужащих по призыву, а также 
сосредоточенность на ситуации у военнослужащих по 
контракту – как «выраженные». 

Анализ психосоматического состояния комба-
тантов показал, что перед боем у них наблюдались 
повышенная потливость, озноб, чувство «замирания» 
сердца, учащенное сердцебиение, обострение зре-
ния и слуха, позывы на мочеиспускание и дефекацию. 
Озноб был менее выражен (1,02 балла) у военно-
служащих по контракту, чем у военнослужащих по 
призыву (1,34 балла). Кроме того, только у военно-
служащих по призыву наблюдались общая слабость, 
головная боль, тремор век и пальцев, чувство жара 
во всем теле. При этом все показатели были оценены 
как «имели место», только учащенное сердцебиение 
– как «выраженное».

Во время боя, по сравнению с состоянием перед 
боем, у всех военнослужащих изменялось психо-
эмоциональное состояние. Так, число перечисленных 
ранее проявлений уменьшилось. Остались страх, 
двигательное и речевое возбуждение, потеря само-
обладания, растерянность, внутреннее напряжение, 
злость, сосредоточенность на ситуации, чувство 
удовлетворенности, а у военнослужащих по призы-
ву – еще и суетливость. При этом у военнослужащих 
по призыву в большей степени, чем у военнослужа-
щих по контракту, были выражены страх (1,52 и 1,15 
балла соответственно), потеря самообладания (1,42 
и 0,77 балла), растерянность (1,50 и 0,93 балла), 
двигательное и речевое возбуждение (1,54 и 1,24 
балла), внутреннее напряжение (1,64 и 1,16 балла), а 
сосредоточенность на ситуации и злость, наоборот, в 
большей степени были выражены у военнослужащих 
по контракту, чем у военнослужащих по призыву (1,69 
и 1,37 и 2,06 и 1,84 балла соответственно). Вместе 
с тем у обеих категорий военнослужащих возросло 
двигательное и речевое возбуждение, а также злость, 
в то время как внутреннее напряжение, наоборот, 
снизилось. У военнослужащих по призыву возросла 
потеря самообладания. 

Все показатели психоэмоционального состояния 
были оценены экспертами как «имели место», только 
злость – как «выраженная».

Также во время боя, по сравнению с состоянием 
перед боем, у всех военнослужащих снизилось число 
психосоматических проявлений. Остались повышен-
ная потливость, учащенное сердцебиение, тремор 
век и пальцев, обострение зрения и слуха; только у 
военнослужащих по призыву – головная боль и чув-
ство «замирания» сердца. Учащенное сердцебиение 
в большей степени проявлялось у военнослужащих 
по призыву (2,26 балла против 1,86 балла у военнос-
лужащих по контракту). 

Такие показатели, как учащенное сердцебиение 
и повышенная потливость, были оценены как «выра-
женные», остальные – как «имели место».

При получении ранения в бою военнослужащие по 
контракту в меньшей степени, чем военнослужащие 
по призыву, испытывали страх (1,32 и 1,58 балла 
соответственно). Потеря самообладания, растерян-
ность, двигательное и речевое возбуждение отмеча-
лись лишь у военнослужащих по призыву. Ощущение 
боли, подавленность настроения, мысли о возможной 
инвалидности, а также о родных и близких у всех во-
еннослужащих были равны.

Исходный уровень физической подготовленности у 
военнослужащих по контракту был значимо выше, чем 
у военнослужащих по призыву (4 и 3,18 балла соответ-
ственно). В течение первых двух месяцев пребывания 
в зоне боевых действий физическая подготовленность 
у всех военнослужащих улучшалась, затем была ста-
бильной (табл. 2). При этом если уровень физической 
подготовленности у военнослужащих по контракту 
значимо повышался уже к концу первого месяца, то у 
военнослужащих по призыву – только через два.

Для того чтобы адаптироваться к условиям жиз-
недеятельности в зоне вооруженного конфликта, 
военнослужащим по контракту необходимо было в 
среднем 1,2 месяца, военнослужащим по призыву – 
2,6 месяца.

Установлено, что как среди военнослужащих по 
контракту, так и военнослужащих по призыву были 
лица, которые испытывали существенные трудности 
в процессе адаптации к условиям жизнедеятельности 
в зоне вооруженного конфликта (неудовлетворитель-
но зарекомендовали себя, существенно отставали в 
усвоении программы боевой подготовки, испытывали 
значительные трудности при привыкании к условиям 
военно-профессиональной деятельности, требовали 
постоянного контроля со стороны командования). 

Таблица 2
Уровень физической подготовленности 

военнослужащих в зоне боевых действий, балл

Показатель
Военнослужащие 

по призыву
Военнослужащие 

по контракту

В момент прибытия 3,18 4

Через 1 месяц 3,24 4,26

Через 2 месяца 3,58 4,41

Через 3 месяца 3,61 4,51

Более 3 месяцев 3,65 4,51
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При этом среди военнослужащих по призыву таких 
лиц было значимо больше (17,5% против 6,7% среди 
военнослужащих по контракту).

Выявлено, что основными направлениями повыше-
ния успешной адаптации военнослужащих к условиям 
жизнедеятельности в зоне боевых действий явля-
ются повышение уровня военно-профессиональной 
подготовленности (с учетом особенностей индиви-
дуально-психологических характеристик, степени 
адаптированности к военной службе), позитивная 
мотивация на выполнение воинского долга, хорошее 
функциональное состояние организма, создание в 
подразделениях благоприятного психологического 
климата (доброжелательности, поддержки товарищей 
и командиров, практической помощи в преодолении 
трудностей военно-профессиональной деятельности 
и т. д.). 

Заключение. Установлено, что военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, отличает 
более позитивный характер профессионального, 
медицинского и психофизиологического компонентов 
адаптации к боевым условиям. Полученные данные 
могут быть использованы при осуществлении про-
фессиональной подготовки военнослужащих к боевым 
действиям, а также организации их медицинского 
обеспечения.
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I.V. Lobachev, N.G. Korshever, Yu.R. Dorfman, E.E. Furmanov

Adaptation of servicemen to battle conditions

Abstract. There has been carried out a comparative analysis of adaptation to battle conditions in soldiers and sergeants 
passing through their military service by contract and by call-up, who have participated in military operations during the 
counter-terroristic operation in the Northern Caucases. It has been established that the combatants passing their military service 
by contract appear to demonstrate a more positive character of professional, medical and psychic-psychological components 
of adaptation to battle conditions, as compared to those passing their military service by call-up. The differences concern: 
significance for the servicemen of a number of war factors to which they have had to be adjusted; motivation for fulfilling their 
military duty; the level and dynamics of military-professional preparedness; distribution of the combatants by taking decisions 
to wage military operations, the manner of planning (programming, over-thinking) their actions in the forthcoming battle; 
the effect of staying in the armed conflict zone on their health status; the level and dynamics of their physical preparedness; 
markedness of manifestations of their psychic-emotional and psychic-somatic condition before the battle, during the battle 
and in case of getting an injury; the time necessary for their adjustment to living conditions in the zone of military operations. 
There have been substantiated certain directions for elevation of adaptation effectiveness, the basic ones of which are: raising 
the level of military-professional preparedness and motivation for fulfilling the military duty; improvement of the organism’s 
functional condition; creation of favorable psychological climate in the subunits. The obtained data may be used in conducting 
professional training of the servicemen for military operations, as well as in organization of their medical provision.

Key words: adaptation, servicemen, military operations, psychic-emotional and psychic-somatic manifestations, elevation 
of effectiveness adaptation.
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