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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос совершенствования процесса подготовки военнослужащих к несе-
нию караульной службы и морально-психологического сопровождения их во время наряда. Командир подраз-
деления, являясь ответственным лицом за подготовку личного состава караула, должен обладать набором при-
емов, способов, методов подготовки военнослужащих к несению службы, а начальник караула, кроме того, 
должен уметь своевременно заметить, распознать и нейтрализовать негативные последствия воздействия 
стресса на личность военнослужащих, входящих в состав караула, в процессе службы. Проводимые с личным 
составом караулов опросы выявили противоречие между требованиями к военнослужащим, привлекаемым к 
несению караульной службы, и реальным состоянием психологического микроклимата в караулах. Очевидно, 
что нивелирование влияния стресса на личность военнослужащих, привлекаемых к несению караульной служ-
бы, позитивно скажется на психологическом микроклимате личного состава караула, но делать это нужно без 
ущерба для качества выполнения боевой задачи. В качестве решения была разработана методика мониторинга 
состояния военнослужащего при организации и несении караульной службы. Применение данной методики на 
практике позволило повысить качество выполнения боевой задачи личным составом караула. 
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жащих; диагностика личности; психологический микроклимат в карауле; психолого-педагогическое воздей-
ствие на личность военнослужащего; подготовка и организация караульной службы в подразделении. 

Несение караульной службы является выполнени-
ем боевой задачи [1, с. 344] и поэтому требует от лич-
ного состава караула (ЛСК) мобилизации внутренних 
ресурсов и напряжения психических процессов. Ины-
ми словами, данный вид наряда вполне сравним со 
стрессовой ситуацией для военнослужащего [2]. В ре-
зультате этого становится очевидным противоречие. 
С одной стороны, ЛСК в течение суток находится в 
состоянии повышенного нервного напряжения, при 
наличии дефицита отдыха (сна), что негативно сказы-
вается на общем состоянии военнослужащих [3; 4], 
снижается внимание и бдительность. С другой – 
несение караульной службы требует от ЛСК высокой 
бдительности, непреклонной решимости и инициати-
вы [1, с. 344]. 

Актуальность данного исследования обусловлена 
тем, что командиру подразделения (начальнику кара-
ула) при организации караульной службы, как вы-
пускнику военного-учебного заведения, с которым 
проводился комплекс мероприятий и занятий по при-
витию командно-методических навыков [5–8], посто-
янно приходится разрешать данное противоречие, ис-
пользуя организационные и педагогические приемы 
воздействия на подчиненных, дабы избежать случаев 
срыва выполнения боевой задачи или случаев гибели 
(травматизма) ЛСК. И в конечном итоге качество вы-
полнения боевой задачи караулом зависит от того, 
насколько эффективно командир (начальник караула) 
будет решать эту задачу. На основе материалов ана-
лиза несения караульной службы и подведенных ито-
гов разработана методика мониторинга состояния во-
еннослужащего при организации и несении карауль-
ной службы (далее – методика) для оперативного 
управления психолого-педагогическим воздействием 
на личный состав караула. 

Гипотеза исследования заключается в том, что 
применение предлагаемой автором методики позво-

лит создать и поддерживать комфортный психологи-
ческий микроклимат для ЛСК в наряде как основу 
успешного выполнения служебных задач коллекти-
вом подразделения [9–14], что, в свою очередь, повы-
сит качество выполнения боевой задачи караулом. 
При проведении исследования использовались мето-
ды анализа, наблюдения, диагностики, опроса. Но-
визна разработанной методики заключается в том, что 
положения методики систематизированы в данной 
работе (т.е. четко определено: что, как, когда, с какой 
категорией военнослужащих необходимо проводить и 
какого результата необходимо достичь) и, кроме того, 
при анализе научных исследований по данной теме 
похожие методики не встречались. 

Сформулируем положения методики. При органи-
зации караульной службы командиру подразделения 
для профилактики, учета и нейтрализации воздей-
ствия негативных факторов на морально-психологи-
ческое состояние военнослужащих, привлекаемых к 
несению караульной службы, необходимо построить 
свою работу следующим образом: 

1. В повседневной деятельности (см. табл. 1, п. 1) 
проводить мероприятия по формированию стрессо-
устойчивости у военнослужащих [20]. 

2. При подготовке караула: 
а) На этапе подбора личного состава караула (см. 

табл. 1, п.п. 2.1) провести комплекс приемов диагно-
стики личности военнослужащих [15]; мероприятия 
индивидуально-воспитательной работы; наблюдение 
за военнослужащими с целью выявления любых нега-
тивных воздействий на личность военнослужащего. 
По результатам проведенной работы заменить воен-
нослужащих, попавших в группу риска. 

б) На этапе теоретической подготовки ЛСК (см. 
табл. 1, п.п. 2.1) обратить внимание на поведение, ак-
тивность, заинтересованность военнослужащих в изу-
чении обязанностей, табеля постам, боевого расчета, 
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особых обязанностей и т.п. При выявлении признаков 
нежелания заниматься, апатии заменить данных воен-
нослужащих с дальнейшим выяснением причин тако-
го поведения. 

в) На этапе практического занятия (см. табл. 1, 
п.п. 2.2), на караульном городке, кроме наблюдения за 
признаками, указанными в п. 2, акцентировать внима-
ние подчиненных на технике безопасности при вы-
полнении приемов рукопашного боя [16], при заряжа-
нии (разряжании) оружия, при обращении с оружием 
при следовании на посты (с постов), на посту и в ка-
раульном помещении. 

3. При несении службы (см. табл. 1, п. 3): 
– проверять несение службы часовыми на постах 

лично или через помощника начальника караула (раз-
водящего). Каждая смена часовых должна быть про-
верена; 

– в караульном помещении организовать деятель-
ность караульных бодрствующей смены (КБС) и от-
дых караульных отдыхающей смены без ущерба для 
боеготовности караула (доведение и тренировка по-

ложений боевого расчета). Основные мероприятия с 
КБС должны быть направлены на то, чтобы не допу-
стить их сна, праздности, безделья. Для этого КБС 
должны решать ряд предусмотренных Уставом гарни-
зонной и караульной службы Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации мероприятий (изучение обязанно-
стей должностных лиц караула, прием пищи, выпуск 
боевого листка, поддержание порядка в караульном 
помещении, просмотр телепередач, игра в шашки 
(шахматы) и т.п.); 

– начальнику караула и его помощнику (разводя-
щему) необходимо вести наблюдение за признаками 
усталости или перевозбуждения у подчиненных. Ре-
зультаты заносятся начальником караула в ведомость 
сопровождения состояния военнослужащего при 
несении службы в карауле (рис. 1); 

– начальнику караула при организации службы в 
карауле, кроме всего прочего, необходимо активно 
использовать свой личный пример [17–19] при вы-
полнении своих обязанностей и поведения в различ-
ных ситуациях. 

Таблица 1 – Этапы работы командира подразделения по учету морально-психологического состояния лич-
ного состава караула 

№ Этапы 
Приемы, 

способы, методы 
Достигаемый результат 

1 

В повседневной 
деятельности 
(в часы воспи-
тательной 
работы) 

Личная беседа, 
анализ, 
убеждение 

установление доверия, исследование причин непродуктивности 
в стрессе, дифференциация и согласование конфликтных стрем-
лений в сфере внутриличностного пространства, дифференциация 
и согласование конфликтных стремлений в сфере межличностного 
пространства, изменение привычных неконструктивных стереоти-
пов, поведения и взаимодействия; сущностная трансформация [20]. 

2 
Подготовка 
караула 

2.1 Диагностика 
личности военнослу-
жащего, наблюдение, 
беседа, рассказ, 
объяснение, анализ 

Не допустить к несению караульной службы военнослужащих, 
попавших в группу риска 

2.2 Рассказ, объясне-
ние, тренировка, 
инструктаж 

Совершенствование навыков и умений военнослужащих 
по применению приемов рукопашного боя и технике безопасно-
сти при обращении с оружием в различных ситуациях 

3 
Несение 
службы 

Проверка, организа-
торская работа, 
тренировка, контроль, 
наблюдение, анализ 

Оказание методической помощи военнослужащим при выполне-
нии обязанностей караульной службы, сопровождение состояния 
личного состава караула, мобилизация сил и внутренних резервов 
для качественного выполнения боевой задачи караула, совершен-
ствование выполнения положений боевого расчета караула 

4 После смены 
Беседа, 
игровая ситуация 

Снятие нервного напряжения у личного состава караула, 
переключение внимания, отвлечь от мыслей о наряде 

5 
Подведение 
итогов 

Оценивание, 
подведение итогов 

Стимулирование военнослужащих, формирование у них 
внутренней потребности к усердному и инициативному 
выполнению обязанностей при несении караульной службы 

 
4. Непосредственно после смены (см. табл. 1, п. 4), 

когда напряженность схлынула, начальнику караула 
достаточно просто сказать о том, что караул закон-
чился, и отправить личный состав в подразделение. В 
пути следования задать тему для размышлений, не ка-
сающиеся прошедшего наряда (Например: казалось 
бы, ситуация банальная – личному составу караула 
предлагается угадать старый пароль, но она полно-
стью переключает внимание и мысли военнослужа-
щих на этот процесс, тем самым частично снимает 
нервное напряжение). 

5. При подведении итогов по прибытии в подраз-
деление командиру (см. табл. 1), несмотря на уста-

лость, крайне важно кратко разобрать несение служ-
бы и похвалить отличившихся. Военнослужащим 
необходимо именно в этот момент, пока еще свежи 
переживания после суток выполнения боевой задачи, 
услышать хотя бы предварительную оценку своей 
службы от того, кто руководил ими на протяжении 
всего наряда. 

Комплекс мероприятий, проведенных командиром 
подразделения (начальником караула) по данной ме-
тодике, должен представлять единый ансамбль. Вы-
рванные из контекста методики мероприятия не дадут 
того положительного эффекта, который заложен в 
суть данной методики. 
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Разработанная методика использовалась при орга-
низации и несении караульной службы в академии, в 
течение 2015–2016 учебного года. При опросах лич-
ного состава караулов, проводившихся в начале ис-
следования и по его окончании, на вопрос «Как вы 
оцениваете уровень психологического комфорта при 
несении службы в карауле?» 82% опрошенных отме-
чают уровень психологического микроклимата в ка-
рауле как благоприятный (было 69%); 11% отметили 
– комфортный уровень (было 8%); 5% – микроклимат 

удовлетворительный (было 16%) и 2% опрошенных 
отмечают, что уровень психологического микрокли-
мата не комфортный (было 7%). Кроме того, анализ 
материалов подведения итогов показал позитивную 
динамику оценки караулов вышестоящими команди-
рами, а изучение постовых ведомостей выявило рост 
положительных отзывов о качестве выполнения бое-
вой задачи по результатам проверок караулов прове-
ряющими лицами на 9%, по сравнению с тем же пе-
риодом годом ранее. 

 
Рисунок 1 – Ведомость сопровождения состояния военнослужащего при несении службы в карауле 

Таким образом, системная работа командира под-
разделения (начальника караула) на этапах подготов-
ки и организации несения караульной службы с при-
менением методики мониторинга состояния военно-
служащего при несении караульной службы позволяет: 

– провести командиру дополнительное изучение 
личного состава подразделения, привлекаемого к 
несению караульной службы в условиях выполнения 
боевой задачи; 

– укрепить свой авторитет среди подчиненных; 
– избежать фактов гибели и травматизма при несе-

нии караульной службы; 
– повысить качество выполнения боевой задачи 

личным составом караула. 
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Abstract. The following paper deals with the problem of military personnel training for guard duty and their moral 
and psychological maintenance during their duty. The division commander, being responsible for the guard personnel 
training should have a set of techniques, ways and methods of military personnel training for duty, while the guard 
chief, in addition, must be able to timely detect, identify and neutralize negative effects of stress on the personality of 
military personnel members of the guard. Surveys with the guard personnel revealed the contradiction between the re-
quirements to military personnel and the actual state of psychological microclimate in the guard. It is obvious that the 
leveling of the stress influence on the soldier’s personality will have a positive impact on the psychological microcli-
mate of the guard personnel, but it should be done without any damage to the combat mission quality. The author has 
found a solution and created a method of the soldier state monitoring in the organization and guard duty. The applica-
tion of this method has improved the quality of combat mission execution by guard personnel. 

Keywords: guard duty; combat mission quality; soldiers’ stress; personality diagnosis; psychological climate in the 
guard; psychological and educational impact on the soldier’s personality; guard duty preparation and organization in 
the unit. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема значимости патриотизма. Обосновывается утверждение, 
что патриотизм является ведущей идеей воспитания российской молодежи и подчеркивается необходимость 
комплексного подхода к процессу формирования патриотического сознания молодых людей. Аргументирует-
ся, что механизм патриотического воспитания молодежи является совокупностью методов и средств развития, 
функционирования и сохранения морально-этического мировоззрения патриотической направленности. Обос-
новывается важность воспитания молодого поколения на принципах уважения к историческому прошлому 
страны, любви к Родине и национальной культуре, так как именно молодежь обеспечивает продуктивное раз-
витие сильного государства и здорового общества. Устанавливается взаимосвязь между успешным будущим 
страны и сформированным патриотическим сознанием молодежи, ядро которого составляют общечеловече-
ские ценности. Доказывается, что истинный патриотизм можно только пробудить, а не навязать, так как осо-
бенно остро на информационное давление реагируют представители молодого поколения. Выдвигается в каче-
стве актуальной воспитательной задачи СМИ создание качественного информационного продукта, адаптиро-
ванного под особенности молодежной аудитории. В данном контексте работа СМИ по формированию патрио-


