
113Журнал психиатрии и медицинской психологии  •  № 3 (63), 2023

УДК 316.647.5:355.511.41(477.62)

О. А. Лубенская

ВЫРАЖЕННОСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
У КОМБАТАНТОВ СВО В ДНР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Донецк, ДНР, РФ

Ключевые слова: СВО, боевые действия, комбатанты, толерантность к неопределенности, 
нервно-психическое напряжение, эмоциональное выгорание, невротические расстройства.

Keywords: SVO, combat operations, combatants, tolerance to uncertainty, neuropsychic stress, emotional 
burnout, neurotic disorders.

Актуальность. Профессиональная деятельность в экстремальных условиях требует опреде-
ленных личностных качеств у работников в данной области. В частности, это относится к спо-
собности контролировать своё эмоциональное состояние в условиях повышенного стресса и не-
определенности. Лица, участвующие в боевых действиях, подвержены чрезмерной физической 
и психо-эмоциональной нагрузке, они вынуждены работать в ограниченных бытовых условиях, 
выполнять тяжелый труд, переносить соматические болезни без возможности полноценного ле-
чения, у них отсутствует возможность полноценного отдыха, что приводит к истощению психи-
ческих и физических ресурсов и снижению адаптационного потенциала. Среди военнослужащих 
офицерского состава Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), согласно эпидеми-
ологическим данным, наиболее распространенными психическими расстройствами являются 
невротические расстройства, связанные со стрессом. Соматоформные расстройства занимают 
41,5 % случаев, химические формы аддикции — 30,6 % [1]. Данные проблемы нередко приво-
дят к увольнению сотрудников из Вооруженных Сил РФ. Следует отметить, что невротические 
расстройства становятся всё более распространенными среди комбатантов, особенно несущих 
службу в местах военных конфликтов. Следовательно, создание мероприятий, направленных 
на профилактику и своевременное выявление невротических расстройств, связанных со стрес-
сом, является важной задачей сферы здравоохранения. 

Эффективность и надежность деятельности военнослужащих обеспечивается различными 
способами реагирования в экстремальных условиях [2]. Способность к принятию решений яв-
ляется одним из ключевых аспектов их профессиональной деятельности, однако возможность 
ошибки возрастает из-за трудности сохранения оптимального функционального состояния 
в стрессовых ситуациях [3]. Толерантности к неопределенности и готовность принять связан-
ные с ней риски являются важным условием профессионального функционирования данных 
специалистов [4]. Многие эмпирические исследования показали, что офицеры ВС РФ, в срав-
нении с другими специалистами опасных профессий, обладают способностью быстро и гибко 
действовать в боевых условиях, отступая от привычных методов решения задач, особенно в усло-
виях неопределенности, связанных с дефицитом информации о ходе и результате действий [5, 6].

Феномен «эмоционального выгорания» является одним из проявлений социально-психо-
логической дезадаптации. В некоторых исследованиях, например, низкая толерантность к не-
определенности связана с выраженностью этого явления у медицинских работников [7, 8, 9]. 
Однако существует дефицит эмпирических исследований взаимосвязи уровня толерантности 
к неопределенности и психической адаптации, эмоционального выгорания, а также другими 
психофизиологическими параметрами у военнослужащих.

Конструкты толерантности (ТН) и интолерантности (ИТН) к неопределенности впервые 
были представлены Э. Френкель-Брунсвик в 1948-1949 гг. По её определению, ИТН — это тен-
денция человека принимать решения по типу «черное-белое», принимать поспешные решения, 
не учитывая реальное положение дел, стремиться к очевидному и безусловному принятию или 
отторжению в отношениях с другими людьми [10].

В своей статье Д. А. Леонтьев предлагает следующее определение: «Толерантность к нео-
пределенности — нейтральное или позитивное отношение субъекта к неопределенным ситу-
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ациям — незнакомым, сложным, изменчивым, неоднозначным» [11]. М. Е. Ковалева с соав-
торами определяют ТН как «многомерный конструкт генерализованного личностного свой-
ства, заключающегося в стремлении к изменениям, новизне, оригинальности, в предпочте-
нии более сложных задач, в способности действовать самостоятельно и выходить за рамки 
ограничений» [12].

Некоторые исследования связывают толерантность к неопределенности и психологиче-
ское благополучие индивида и его удовлетворенность работой: низкая ТН связана с повышен-
ным стрессом, стремлением избегать риска и чувствительностью к негативной обратной связи 
от сотрудников (Furnham, Ribchester, 1995) [13].

Феномен «толерантность к неопределенности» чаще всего расценивается как черта лично-
сти, однако в данной работе мы будем рассматривать его в качестве динамической ситуационно-
специфической установки. В работах Hallman (1967), MacDonald (1970), Norton и Sidanius (1975) 
и других ученых отмечается, что толерантность к неопределенности является базовой чертой 
личности [14]. В статье «The role of ambiguity tolerance in consumer perception of remanufactured 
products» B. T. Hazen, R. E. Overstreet [et al.] //International Journal of Production Economics, 2012 
Vol. 135 (2) Herman и соавторов (2010) предлагается рассматривать толерантность к неопределен-
ности как индивидуальную тенденцию, зависящую от контекста. Работа Litman (2010) описывает 
толерантность к неопределенности как установку [14]. Исследование зарубежных авторов по-
зволяет сделать вывод, что толерантность к неопределенности рассматривается как стабильная 
черта личности, изменяющаяся только под воздействием нового опыта или целенаправленной 
активности самого человека [14].

Актуальность данной работы состоит в изучении конструкта «толерантность к неопреде-
ленности» в связи с другими психологическими характеристиками, а также непосредственно 
процесса толерирования военнослужащих ДНР в условиях боевого стресса.

Цель работы. Изучение выраженности толерантности к неопределенности у комбатантов 
Специальной военной операции в Донецкой Народной Республике.

Материалы и методы. Было обследовано 50 военнослужащих мужского пола, являющихся 
пациентами соматических стационаров на базе Дорожной клинической больницы станции До-
нецк. Средний возраст испытуемых составил 34 года. В зависимости от уровня толерантности 
к неопределенности были сформированы 2 группы исследования: I группу (средний уровень ТН, 
ср. знач. 51,3±5,92 балла) составили 37 чел., II группа (высокий уровень ТН, ср. знач. 64,3±6,56 
балла) включает 13 чел. Среди опрошенных не было выявлено пациентов с низким уровнем ТН.

В исследовании использовались психодиагностический метод и метод математической об-
работки результатов.

 Для определения уровня толерантности к неопределенности была использована методика 
«Новый опросник толерантности к неопределенности» (Т. В. Корнилова, 2009). Автор приводит 
следующую характеристику показателя толерантности к неопределенности (ТН) по критериям: 
действия в условиях неопределенности — поиск способов решения задачи несмотря на неопре-
деленность в условиях изменчивой ситуации; восприятие будущего — возможность роста, раз-
вития, приобретения нового опыта, ощущение энтузиазма; восприятие жизни в целом — много-
мерный взгляд на объект или процесс, способность учитывать влияние различных факторов на 
проблему; восприятие шаблонов и образцов — невозможность действовать в заданных рамках, 
стремление к творчеству и импровизации; восприятие принимаемых решений — взгляд на ре-
шение как лишь на один из способов действие, способность в случае неудачи изменить страте-
гию поведения; отношения с окружающими — признание самостоятельности и независимости 
других людей, принятие субъективно негативных черт, способность соблюдать границы в от-
ношениях [15].

Для выявления симптомов тревоги и депрессии и оценки их выраженности применялась 
«Госпитальная шкала тревоги и депрессии» (HADS, Zigmond A. S., Snaith R. P., 1983). Для выяв-
ления и определения степени нервно-психического напряжения применялся «Опросник нерв-
но-психического напряжения» (Т. А. Немчин, 1981 г.). Социально-демографические характери-
стики изучались при помощи специально разработанного для целей исследования унифици-
рованного анкетного комплекса. Математическая обработка проводилась при помощи пакета 
статистического анализа «MedStat». Для сравнения двух независимых выборок использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни (p ≤ 0,05).
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Результаты и обсуждение. В I группе респондентов 15 человек (40 %) имело опыт участия 
в боевых действиях с 2014 г., 22 человека (60 %) начали военную службу в феврале 2022 г. Во 
II группе имели боевой опыт с 2014 г. 4 человека (31 %) и начали военную службу в 2022 г. 9 че-
ловек (69 %). Соответственно, у лиц, имеющих опыт участия в боевых действиях, уровень толе-
рантности к неопределенности ниже, что можно объяснить вероятным эмоциональным выго-
ранием под влиянием длительного несения воинской службы в тяжелых физических, бытовых 
и психоэмоциональных условиях.

В I группе опрошенных у 11 человек (29,7 %) отмечались выраженные симптомы тре-
воги и депрессии (ср. знач. 14±3,6 баллов), у 1 человека (2,7 %) симптомы тревоги и депрес-
сии носили субклинический характер (ср. знач. 9 баллов), у 25 человек (67,6 %) отсутствовали 
симптомы тревоги и депрессии (ср. знач. 5,4±2,6 балла). Во II группе выраженные симптомы 
(ср. знач. 13±2,4 баллов) наблюдались у 5 человек (38 %), субклинические проявления (ср. знач. 
8,5±0,75 баллов), — у 4 человек (31 %), у 4 человек симптомы тревоги и депрессии отсутство-
вали (ср. знач. 4,25±1,75 баллов). Выраженность тревоги и депрессии во II группе опрошенных 
(8,75±3,37) статистически достоверно выше, чем в I группе (6,16±4,77) (Uкр > Uэмп).

В I группе опрошенных у 19 человек (52 %) отмечалась 1 степень нервно-психического на-
пряжения (ср. знач. 39,2±5,2 баллов), у 9 человек (24 %) отмечалась 2 степень нервно-психиче-
ского напряжения (ср. знач. 59,3±7,25 баллов), у 9 человек (24 %) отмечалась 3 степень нервно-
психического напряжения (ср. знач. 79,6±5,03 балла). Во II группе у 6 человек (46 %) отмеча-
лась 1 степень нервно-психического напряжения (ср. знач. 41,5±1,8 баллов), 2 степень (ср. знач. 
62,4±4,3 баллов), отмечалась у 5 человек (38 %), 3 степень (ср. знач. 78,5±1,5 баллов), — у 2 человек 
(16 %). Достоверных различий между I (ср. знач. 55,2±12,8 баллов) и II (ср. знач. 54,3±15,8 бал-
лов) группами опрошенных не выявлено (Uкр < Uэмп).

Полученные данные, в первую очередь, свидетельствуют о том, что большинство респон-
дентов (74 %) имеют средний уровень толерантности к неопределенности. Данный показатель 
характеризуется умеренным стремлением к изменениям, слабо выраженной готовностью при-
нимать новые обстоятельства, воспринимать изменчивость обстановки и приспосабливаться 
к нестабильным условиям, невыраженным стремлением к самостоятельности.

Можно отметить корреляцию выраженности симптомов тревоги и депрессии от уровня ТН 
положительной прямой связью: с повышением уровня ТН возрастает интенсивность тревож-
но-депрессивной симптоматики, что может быть следствием принятых комбатантами решений 
и тяжестью изменяющейся ситуации. Это может быть следствием постоянной мобилизации ре-
зервов психики в условиях профессионального стресса, который субъективно воспринимается 
респондентами второй группы как более выраженный, что, в свою очередь, повышает риск воз-
никновения расстройств невротического спектра.

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности профилактического и перио-
дического психологического сопровождения лиц, участвующих в боевых действиях в целях про-
филактики эмоционального выгорания и формирования невротических расстройств.
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