
37

Вооруженный конфликт на Украине 2022 
года стал основной темой для обсуждения 
в различных отраслях науки, производства, 
экономики и медицины. Огромное внимание 
уделяется психическому здоровью всех граж-
дан, тем или иным образом, столкнувшимся с 
травматическим влиянием военно-политиче-
ского конфликта. Боевые действия, несущие 
угрозу для жизни, постоянный страх смер-
ти, гуманитарная катастрофа (отсутствие 
электричества, водоснабжения, отопления, 
продуктов питания), также несущая угрозу 
для жизни и здоровья, агрессивная информа-
ционно-политическая составляющая и многое 
другое оказывают патологическое влияние на 
психическое состояние граждан, затронутых 
этой стрессогенной ситуацией.

Чтобы понять происходящее с человече-
ской психикой в условиях воздействия мно-
гочисленных психотравмирующих факторов 
ситуации войны, необходимо иметь представ-
ление о том явлении, которое кажется доста-
точно знакомым. Этим явлением является 
стресс, который в условиях боевых действий, 
ситуации гибридной войны и сопряженных с 
войной социальных и экономических проблем 
приобретает совершенно особый характер. 
Травматический стресс – это результат особо-
го взаимодействия человека и окружающего 
мира. Это нормальная реакция на ненормаль-
ные обстоятельства, состояние, возникающее 
у человека, который пережил нечто, выходя-
щее за рамки обычного человеческого опыта, 
когда он переживает угрозу собственной 
жизни или жизни близкого человека, угрозу 
физическому здоровью или образу Я [1]. 

Стресс становится травматическим, когда 
результатом воздействия стрессора является 
нарушение в психической сфере, по аналогии 
с физическими нарушениями. В этом случае, 

согласно существующим концепциям, нару-
шается структура «самости», когнитивная 
модель мира, страдают аффективная сфера и 
неврологические механизмы, управляющие 
процессами научения. Изучение последствий 
травматического стресса военного времени 
началось с описания «синдрома возбуж-
денного сердца» в 1871г. [2] после событий 
гражданской войны Севера и Юга в США, 
продолжилось описаниями вьетнамского 
и афганского синдромов, продолжается на 
основании изучения последствий военных 
действий в горячих точках, последствий те-
рактов, техногенных катастроф и стихийных 
бедствий [3-7].

Участие в боевых действиях является 
стрессовым событием исключительного 
характера, предрасполагающая к развитию 
психической травмой с отдаленными послед-
ствиями [8]. Особое внимание специалистов в 
области психического здоровья обращалось 
на тот факт, что последствия переживания 
экстремальной психической травмы имеют 
тенденцию не только не исчезать со време-
нем, но и становиться более выраженными, а 
также проявляться внезапно на фоне общего 
благополучия. Исследование этого феномена 
легло в основу выделения категории пост-
травматического стрессового расстройства 
(ПTCP), ставшего важным этапом в изучении 
воздействия психической травмы на психоло-
гическое благополучие человека [9].

Последствия участия в боевых действиях 
проявляются в разных уровнях посттравма-
тического стресса: высокий уровень пере-
живается совокупностью психологических 
характеристик, корреспондирующих с клини-
ческой картиной ПТСР, сопряженной с более 
высокой тревожностью, депрессивностью и 
общей психопатологической симптомати-
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кой, а также алкогольной зависимостью по 
сравнению с комбатантами без ПТСР. Таким 
образом, несмотря на большое количество 
исследований, посвященных стрессу, описа-
ние симптоматологии сводится в основном к 
изучению посттравматического стрессового 
расстройства. Однако представляется оче-
видным, что многие аспекты этой проблемы 
далеки от своего разрешения. Вопрос о том, 
как и за счет чего личность поддерживает при-
емлемый для нее уровень жизнедеятельности 
в экстремальных условиях (во время боевых 
действий), практически не попадал в поле 
зрения специалистов. 

Такие последствия психической травмы, 
как, например, смыслоутрата, отчуждение и 
чувство вины, уже сами по себе создают тяже-
лые психологические проблемы для индивида 
даже в том случае, когда у него не диагности-
руется ПТСР. Психологами была исследована 
взаимосвязь между социальным интересом, 
отчуждением в различных сферах жизни (се-
мья, работа, другие и «я») и психологическим 
качеством жизнестойкости. Результаты иссле-
дования показали, что социальный интерес 
связан с включенностью во взаимоотношения 
с другими и в окружающую человека среду, 
которые являются составной частью психо-
логического качества жизнестойкости, и этот 
же социальный интерес направляет человека 
к использованию активных копинг-стратегий 
и развитию качеств жизнестойкости [10, 11].

Цель исследования - изучение влияния 
травматического стресса на жизнестойкость 
участников боевых действий на Донбассе, 
путем оценки уровня обеспеченности жизни 
смыслом.

Материал и методы исследования
Было обследовано 50 военнослужащих, 

обратившихся за помощью и получавших 
лечение в Республиканской клинической 
психиатрической больнице г. Донецка. У всех 
испытуемых было клинически подтверждено 
наличие посттравматического стрессового 
состояния. Все респонденты были мужского 
пола, от 19 до 54 лет, средний возраст составил 
37,3±9,9 лет. Среди обследованных 20 человек 
(40%) – со средним образованием, 20 (40%) – 
со специальным и 10 (20%) – с высшим. Из 
числа опрошенных 17 военнослужащих (34%) 
принимали участие в боевых действиях более 
шести месяцев, 26 (52%) – от 1 до 6 месяцев и 
7 (14%) - менее 1 месяца. Для оценки уровня 

и особенностей смыслоутраты был использо-
ван «Опросник субъективного отчуждения» 
(ОСОТЧ) адаптированный Е.Н. Осиным, ва-
риант теста отчуждения С. Мадди, С. Кобэй-
са и М. Хувера [12]. Методика содержит 60 
утверждений и 4 основные субшкалы, соот-
ветствующие 4 формам отчуждения: шкала 1 
– вегетативность (VEGE), шкала 2 – бессилие 
(BESS), шкала 3 – нигилизм (NIHI), шкала 4 
– авантюризм (AVAN). Опросник содержит 
также 5 субшкал, направленных на измере-
ние отчужденности в 5 сферах жизни: шкала 
5 – отчуждение от общества (ОО), шкала 6 
– отчуждение от работы (учебы) (ОР), шкала 
7 – отчуждение в межличностных отношени-
ях (ОМО), шкала 8 – отчуждение от семьи 
(ОС), шкала 9 – отчуждение от собственной 
личности (ОСЛ) и общую шкалу отчуждения 
(ОУО). Полученные по методике баллы для 
удобства интерпретации были переведены 
в стандартизованную равноинтервальную 
стэновую градацию, где менее 4 стэн соот-
ветствует низкому уровню выраженности 
смыслоутраты, от 4 до 7 стэн – среднему и 
более 7 стэн - высокому. Опросник не только 
позволяет производить дифференцированную 
диагностику выраженности смыслоутраты в 
различных сферах жизнедеятельности, но и 
может быть использован для выявления лиц 
из группы риска с нарушениями, связанными 
со смыслоутратой, с дальнейшей целью разра-
ботки психотерапевтического комплекса для 
коррекции ценностно-смысловой и мотива-
ционной сфер личности.

Метод математической обработки резуль-
татов предполагал использование статистиче-
ских методов анализа. Расчеты проводились 
с использованием лицензионных пакетов 
статистического анализа – «Statistica 5.5» 
(StatSoft), «MedStat» (Альфа) на IBM PC/AT.

Результаты исследования и их обсуждение
Общий показатель субъективного отчуж-

дения по всем шкалам представлен на рисунке 
1. Согласно полученным данным видно, что 
у военнослужащих высокий уровень смыс-
лоутраты наблюдался в общественной сфере 
(7,6±2,8 стэн) с преимущественным реагирова-
нием бессилия (8,2±2,2 стэн). Бессилие форми-
ровалось в ответ на субъективное ощущение 
неспособности влиять на ход собственной 
жизни, утрату веры в свои возможности, в 
свою значимость, при сохраненном осознании 
реальности окружающей действительности 
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и необходимости ее изменения. Бессилие ни-
велировало стимулы к активации процессов 
самодетерминации, а отчуждение от общества 
лишало респондентов социальной поддержки 
в виде внешних ресурсов. Отсутствие соци-
альных ресурсов ограничивало возможности 
восстановления личностного потенциала и 
перспектив скорейшего возвращения к бла-
гополучному функционированию.

В таблице 1 представлены данные распре-
деления уровней субъективного отчуждения 
между опрошенными. Статистически значи-
мое преобладание лиц с высокими показателя-
ми смыслоутраты, в отличие от доли респон-
дентов с низкими показателями, наблюдалось 
по шкалам вегетативности (52% - 26 человек, 
р=6E-06), бессилия (82% - 41 человек, р=2E-
14), нигилизма (32% - 16 человек, р=0,007), 
отчуждения от общества (54% - 27 человек, 
р=7E-07). Стоит отметить, что доля респон-
дентов с низкими показателями смыслоутра-
ты в сфере семьи была достоверно выше, чем 
с высокими (32% - 16 человек, р=9E-04).

Переживание травматического стресса 
боевых действий с его угрожающими для 
жизни и здоровья составляющими, в виде 
страха смерти, гибелью товарищей, невзгод и 
лишений, физической перегрузки, провоциро-
вало, у ряда военнослужащих, формирование 
наиболее тяжелой формы отчуждения. Веге-
тативность отражала утрату осмысленности, 
формировала низкий уровень активности, 

а утрата определенной направленности вы-
зывала чувство ангедонии. Реагирование на 
смыслоутрату в виде бессилия, с сохраненным 
осознанием значимости сложившихся обсто-
ятельств, вызывало развитие идей самообви-
нения, инактивировало волевые процессы. 
Отчуждение в виде нигилизма, на фоне фор-
мирования антиценностей, нарушало цен-
ностно-смысловые связи, и провоцировало 
развитие деструктивных стратегий преодоле-
ния бегства-избегания и конфронтации. Опи-
санные формы реагирования были ведущими 
у опрошенных военнослужащих находящихся 
на лечении по поводу ПТСР. Однако стоит 
отметить, что высокий уровень субъективно-
го отчуждения, без достоверных различий с 
низким, также наблюдался у 34% (17 человек) 
респондентов в сфере работы (учебы), у 24% 
(12 человек) – в сфере межличностного обще-
ния. Меньше всего смыслоутрата затронула 
сферу семьи (6% - 3 человека) и собственную 
личность (18% - 9 человек) опрошенных. Са-
мая легкая форма реагирования авантюризм 
была выявлена у 30% (15 человек) военнослу-
жащих, им было свойственно отклоняющееся 
поведение (неоправданный риск, склонность 
к употреблению психоактивных веществ, 
переедание, азартные игры и пр.), с целью 
уйти от бессмысленности жизни. Несмотря на 
выпавшие сложные испытания, с которыми 
столкнулись военнослужащие, они в большей 
своей совокупности сохранили смысловые 

Рис. 1. Выраженность субъективного отчуждения у военнослужащих с ПТСР
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ценности семейной жизни. Поддержка члена-
ми семьи, являлась незаменимым плацдармом 
для обогащения смыслом всех сфер жизнеде-
ятельности и формирования конструктивных 
копингов для преодоления последствий трав-
матического стресса.

Выраженность субъективного отчуждения 
была изучена в выборках военнослужащих с 
различной длительностью участия в боевых 
действиях. Все респонденты были разделены 
на при выборки: выборка А – с длительностью 
участия более 6 месяцев, выборка В – от 1 
до 6 месяцев, выборка С – менее 1 месяца. В 
таблице 2 представлены равноинтервальные 

стэновые показатели выраженности смыс-
лоутраты у опрошенных по этим выборкам. 
Достоверных различий по общему уровню 
субъективного отчуждения во всех трех вы-
борках выявлено не было (р > 0,05). Обраща-
ют на себя внимание статистически значимые 
различия значений по отдельным шкалам 
ОСОТЧ между выборками А и С. Респонден-
ты, участвовавшие в боевых действиях более 
6 месяцев, отличались высокими показате-
лями отчуждения от общества (7,0±2,0 стэн, 
р=0,014), и формами реагирования вегета-
тивность (6,8±2,1 стэн, р=0,010) и бессилие 
(8,4±2,7 стэн, р=4E-05). У опрошенных с 

Таблица 1
Выраженность субъективного отчуждения у военнослужащих с ПТСР

Примечание: VEGE – вегетативность, BESS – бессилие, NIHI – нигилизм, AVAN – авантю-
ризм, ОО – отчуждение от общества, ОУ – отчуждение от учёбы (работы), ОМО 
– отчуждение в межличностных отношениях, ОС – отчуждение в семье, ОСЛ 
– отчуждение от собственной личности, ОУО – общий уровень отчуждения, n 
– число респондентов, М – среднее арифметическое выборки, σ – стандартное 
отклонение, pвн – уровень статистической значимости различий между высоки-
ми и низкими показателями. Использован непараметрический тест хи-квадрат. 
* – различия статистически значимы (р ≤ 0,05).

Шкалы
ОСОТЧ

Уровень субъективного отчуждения

pвн
(n = 50)

Низкий: <4 стэн
М ± σ(стэн)

n (%)

Средний: 4-7 стэн
М ± σ (стэн)

n (%)

Высокий: >7 стэн
М ± σ (стэн)

n (%)

VEGE 28,4±4,1 (2,6)
5 (10)

39,9±5,2 (4,8)
19 (38)

53,1±3,9 (7,5)
26 (52) 6E-06*

BESS 28,0±0,0 (2,0)
3 (6)

42,0±3,9 (5,7)
6 (12)

58,6±8,0 (9,0)
41 (82) 2E-14*

NIHI 29,4±8,8 (1,8)
5 (10)

50,8±4,1 (5,2)
29 (58)

62,9±5,9 (7,7)
16 (32) 0,007*

AVAN 33,1±6,0 (2,0)
15 (30)

46,3±4,2 (4,8)
20 (40)

62,1±4,3 (8,3)
15 (30) 1

ОО 19,3±1,0 (2,8)
4 (8)

27,7±3,2 (5,2)
19 (38)

38,1±3,7 (8,2)
27 (54) 7E-07*

ОР 26,3±3,4 (2,0)
12 (24)

40,8±3,2 (5,1)
21 (42)

51,9±3,7 (7,2)
17 (34) 0,271

ОМО 28,8±4,8 (2,0)
5 (10)

40,1±3,7 (5,0)
33 (66)

53,1±4,7 (8,2)
12 (24) 0,062

ОС 21,1±3,6 (2,2)
16 (32)

32,0±4,1 (4,8)
31 (62)

44,7±1,2 (8,0)
3 (6) 9E-04*

ОСЛ 28,4±2,6 (2,6)
14 (28)

38,9±4,3 (4,8)
27 (54)

53,9±5,3 (7,8)
9 (18) 0,235

ОУО 139,8±17,4 (2,4)
13 (26)

190,9±13,9 (5,3)
29 (58)

233,6±7,1 (7,6)
8 (16) 0,220
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Таблица 2
Выраженность субъективного отчуждения у военнослужащих с ПТСР в зависимости от 

длительности участия в боевых действиях

длительностью участия менее 1 месяца, было 
выявлено отчуждение от семьи (5,3±1,0 стэн, 
р=0,009) и собственной личности (5,7±1,7 
стэн, р=0,044), и склонность к авантюризму 
(7,6±2,1 стэн, р=0,002). Военнослужащие 
выборки В имели промежуточные значения 
выраженности субъективного отчуждения.

По полученным данным наблюдалась ди-
намика изменения субъективного отчуждения 
в зависимости от длительности нахождения в 
экстремальной ситуации боевых действий. Ре-
спонденты с длительностью травматического 

стрессогенного влияния менее 1 месяца, реа-
гировали наименее патогномоничной формой 
отчуждения авантюризм. С целью избежать 
развившееся чувство бессмысленности жиз-
ни, они были склонны к экстремальным и, 
зачастую, необоснованно опасным видам дея-
тельности, к девиантному поведению [13, 14]. 
Не будучи психологически подготовленными 
к тяжелейшим испытаниям боевых действий, 
эти военнослужащие теряли уверенность в 
семейной поддержке и собственной лично-
сти. Глубокое погружение в исключительно 

Шкалы
ОСОТЧ

Длительность стрессогенной ситуации
A

t > 6 мес.
B

1 мес. ≤ t ≤ 6 мес.
C

t < 1 мес.
n = 17

М ± σ (стэн)
n = 26

М ± σ (стэн)
n = 7

М ± σ (стэн)

VEGE
6,8±2,1 5,3±2,1 4,4±1,8

рAB=0,027* рBC=0,266 рAC=0,010*

BESS
8,4±2,7 6,5±1,9 3,6±1,8

рAB=0,016* рBC=0,001* рAC=4E-05*

NIHI
5,1±2,0 5,8±1,8 6,3±2,1

рAB=0,250 рBC=0,569 рAC=0,210

AVAN
4,0±2,8 5,8±2,6 7,6±2,1

рAB=0,040* рBC=0,066 рAC=0,002*

ОО
7,0±2,0 5,6±1,8 3,8±2,9

рAB=0,025* рBC=0,128 рAC=0,014*

ОР
4,6±2,4 5,3±1,9 5,4±2,1

рAB=0,317 рBC=0,910 рAC=0,457

ОМО
5,2±2,5 5,5±1,7 5,9±1,8

рAB=0,667 рBC=0,601 рAC=0,451

ОС
3,6±1,9 4,3±1,7 5,3±1,0

рAB=0,225 рBC=0,056 рAC=0,009*

ОСЛ
4,1±1,6 4,8±2,1 5,7±1,7

рAB=0,223 рBC=0,247 рAC=0,044*

ОУО
4,3±2,0 5,2±1,8 5,6±1,8

рAB=0,141 рBC=0,605 рAC=0,134

Примечание: VEGE – вегетативность, BESS – бессилие, NIHI – нигилизм, AVAN – авантю-
ризм, ОО – отчуждение от общества, ОР – отчуждение от работы (учебы), ОМО 
– отчуждение в межличностных отношениях, ОС – отчуждение в семье, ОСЛ 
– отчуждение от собственной личности, ОУО – общий уровень отчуждения, 
n – число респондентов, М – среднее арифметическое выборки, σ – стандарт-
ное отклонение, рAB – уровень статистической значимости различий между 
выборками А и В, рBC – уровень статистической значимости различий между 
выборками В и С, рAC – уровень статистической значимости различий между 
выборками А и С. Использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни 
(программа STATISTICA). * – различия статистически значимы (р ≤ 0,05).
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тяжелую обстановку войны, страх перед смер-
тью и необходимостью убивать, заглушали 
все остальные чувства, терялось понимание 
собственных потребностей и желаний, фор-
мировался неразрешимый ценностно-смыс-
ловой конфликт. На фоне этого отношение к 
окружающим и выполняемой деятельности 
сохраняло свою осмысленность. Товарищи по 
оружию становились надежными партнерами 
в экстремальных условиях для жизнедеятель-
ности, их общие интересы поддерживали 
уверенность и способствовали осознанному 
выполнению служебных обязанностей.

Военнослужащие, находившиеся в экстре-
мальной ситуации боевых действий более 
6 месяцев, на фоне истощения ресурсных 
возможностей, отличались выраженной 
склонностью к вегетативности и бессилию, а 
высокий уровень отчуждения наблюдался в 
общественной сфере. Наиболее тяжелая фор-
ма смыслоутраты, проявляющаяся склонно-
стью к ангедонии и апатии (вегетативность), 
усугубляла психогенное расстройство и не 
позволяла военнослужащим ощутить направ-
ленность жизни. Бессилие провоцировало 
формирование гипотимии и гипобулии, на 
фоне идей самообвинения. Длительное трав-
матического влияния чрезвычайного стресса 
сформировало у комбатантов отчуждение от 
общества, на фоне потери смысла в продукте 
деятельности [15, 16], чему способствовала 
агрессивная информационная составляющая 
локального конфликта. Однако, несмотря на 
утяжеление невротической симптоматики, у 
респондентов данной выборки произошло 
переосмысление ценностных ориентиров, они 
восстановили ценностно-смысловые связи 
с семьей и внутри собственной личности. 
Осмысленность собственных потребностей 
и желаний, а, также, осознание ценности 
семейных отношений, усиливали осознание 
собственной значимости в сложившейся ре-
альности.

Все военнослужащие были разделены на 
две возрастные категории: до 35 лет вклю-
чительно – молодой возраст, и более 35 лет 
– зрелый возраст. Существуют различные 
градации молодого возраста, одни исследо-
ватели молодой возраст определяют от 20 до 
35 лет, другие от 17 до 25 лет. В отечественной 
психологии молодой возраста ограничивается 
периодом от 21 до 33 лет, когда формируется 
социальная зрелость [17]. Согласно теории 
психосоциального развития Эрика Эриксона, 

фазу от 19 до 35 лет он относит к молодому 
возрасту, а от 35 до 60 – к взрослости или 
зрелости [18]. Для лиц молодой возраст ха-
рактерно становление смысложизненных ори-
ентиров, нравственных мотивов, накопление 
духовных ценностей, развитие самопознания, 
накопление жизненного опыта путем соци-
ального общения и активности в социуме, 
становление личностных качеств. В зрелом 
возрасте, на фоне уже сформировавшегося 
внутреннего мира, у индивидуума развито 
чувство ответственности на фоне осознанной 
потребности в психологической близости с 
членами семьи, он начинает задумываться 
о своей судьбе. Взрослость заставляет че-
ловека переоценивать прошлые ценности, 
задумываться о моральном удовлетворении 
от достигнутого, в этом возрасте начинается 
поиск нового смысла в жизни.

Согласно исследованию (таблица 3), стати-
стически значимые особенности субъективно-
го отчуждения у военнослужащих молодого 
возраста наблюдались в преимущественно 
выраженной форме авантюризм (7,9±2,3 
стэн, р=3E-04), в самоотчуждении (7,5±1,7 
стэн, р=3E-07) и потери смысла в сфере семьи 
(7,1±1,7 стэн, р=8E-07). В зрелом возрасте 
были характерны бессилие (8,3±2,1 стэн, 
р=1E-05) и отчуждение от общества (8,7±2,1 
стэн, р=2E-07). Полученные данные согласу-
ются с особенностями характерными для из-
учаемых возрастных категорий. Авантюризм, 
у респондентов молодого возраста, свиде-
тельствовал об их активной позиции с целью 
преодоления потерянного смысла в жизни, 
что сопоставимо с деструктивной позицией 
копинга конфронтации и дезадаптивного 
копинга бегства-избегания. Низкая ответ-
ственность за семейные ценности приводила 
к потере смысла в семейных отношениях, а 
продолжающееся становление личностных 
качеств влекло за собой формирование вну-
триличностного конфликта, с отчуждением 
от собственных чувств и желаний. В зрелом 
возрасте у военнослужащих смыслоутрата 
отражалась на общественной сфере, когда 
значимые события в ней происходят стихийно 
и не подчиняются человеку. Формирование 
бессилия влекло за собой потерю уверенности 
в свои силы, свою способность изменить сло-
жившуюся ситуацию, что отражалось депрес-
сивным спектром психогенных расстройств.

В таблице 3 представлены статистически 
значимые различия в выраженности субъ-
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ективного отчуждения у военнослужащих с 
ПТСР в зависимости от уровня образования. 
Для респондентов со средним образованием 
была характерна форма отчуждения авантю-
ризм (8,3±2,6 стэн, р=2E-04) с отчуждением 
в межличностных отношениях (7,8±1,8 стэн, 
р=1E-06). Опрошенные с высшим образова-
нием отличались склонностью к бессилию 
(9,6±1,2 стэн, р=4E-10) и отчуждению от об-
щества (8,5±2,0 стэн, р=3E-04). Лиц со специ-
альным образованием имели промежуточные 
значения выраженности смыслоутраты без 
статистически значимых различий с преды-
дущими двумя выборками (р > 0,05).

Для лиц с высшим образованием харак-
терна совокупность систематизированных 
знаний и практических навыков [16]. Соглас-
но Аристотелю, люди с высшим образова-
нием обладают высокими способностями в 

триединстве физического, нравственного и 
умственного направлений [19]. Философское 
осмысление проблемной ситуации и ориен-
тированность на надличностное, на фоне 
переживания смыслоутраты, формировало, 
у военнослужащих с высшим образованием, 
бессилие в условиях травматического стресса 
боевых действиях и вызывало отчуждение 
от общественных событий, которые приоб-
ретали субъективно стихийный характер. 
Респонденты со средним образованием, не 
имевшие достаточных знаний, глубокой по-
груженности и переживания индивидуального 
самопознания, на потерю смысла реагировали 
более легкой формой отчуждения авантю-
ризмом. Для преодоления бессмысленности 
жизни они погружались в бессодержательный 
риск, со склонностью к девиантному поведе-
нию [13, 15], а отчуждение от других людей 

Таблица 3
Статистически значимые особенности субъективного отчуждения у военнослужащих с ПТСР 

в зависимости от возраста и от образования

Шкалы
ОСОТЧ

Статистически значимые особенности субъективного отчуждения
М ± σ (стэн)

Возрастные градации
≤ 35 лет (n = 22) > 35 лет (n = 28) р

BESS 5,1 ± 2,4 8,3 ± 2,1 1E-05*

AVAN 7,9 ± 2,3 5,0 ± 2,9 3E-04*

ОО 5,2 ± 2,0 8,7 ± 2,1 2E-07*

ОС 7,1 ± 1,7 4,2 ± 1,9 8E-07*

ОСЛ 7,5 ± 1,7 4,3 ± 2,1 3E-07*

Уровень образования
Среднее (D)

(n = 20)
Специальное (E)

(n = 20)
Высшее (F)

(n = 10) pDF

BESS 4,4±1,8 6,9±2,9 9,6±1,2 4E-10*

AVAN 8,3±2,6 5,1±2,8 3,8±2,8 2E-04*

ОО 5,4±1,8 6,1±2,4 8,5±2,0 3E-04*

ОМО 7,8±1,8 5,3±2,3 3,3±1,9 1E-06*

Примечание: VEGE – вегетативность, BESS – бессилие, NIHI – нигилизм, AVAN – авантю-
ризм, ОО – отчуждение от общества, ОР – отчуждение от работы (учебы), ОМО 
– отчуждение в межличностных отношениях, ОС – отчуждение в семье, ОСЛ 
– отчуждение от собственной личности, ОУО – общий уровень отчуждения, n 
– число респондентов, М – среднее арифметическое выборки, σ – стандартное 
отклонение, р – уровень статистической значимости различий между возраст-
ными выборками, pDF – уровень статистической значимости различий между 
выборками D и F. Использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни 
(программа STATISTICA). * – различия статистически значимы (р ≤ 0,05).
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приводило к утрате чувства солидарности, 
сострадания, доверительных отношений. По-
добные переживания смыслоутраты отражали 
деструктивные копинги дистанцирования и 
бегства-избегания.

При проведении корреляционного анали-
за между выраженностью субъективного от-
чуждения и показателями экзистенциальной 
исполненности у военнослужащих с ПТСР 
были выявлены статистически значимые кор-
реляционные связи (р ≤ 0,05) (таблица 4). Осо-
бое внимание обращают на себя показатели 
шкалы самотрансценденции, которые отри-
цательно достоверно коррелировали с веге-
тативностью (r=-0,21), нигилизмом (r=-0,23), 
авантюризмом (r=-0,20), отчуждением от 
работы (r=-0,26), от семьи (r=-0,21) и общим 
уровнем отчуждения (r=-0,20). Авантюризм, 
кроме самотрансценденции, отрицательно 
коррелировал с самодистанцированием 
(r=-0,22) и персональностью (r=-0,23), как и 
самоотчуждение (r=-0,25).

Оценка выраженности экзистенциальной 
исполненности, дает возможность охаракте-
ризовать уровень осмысленности личностью, 
внутреннего согласия, соответствуют ли по-
ступки индивида с его сущностью и может 
ли он реализовать выбор. Экзистенциаль-
ная исполненность связана с субъективным 

ощущение индивида наполненности жизни 
определенным смыслом [20, 21]. Как пока-
зало наше исследование, вегетативность с 
дефицитом определенной направленности, 
нигилизм со склонностью отрицать ценности 
и авантюризм с компульсивным поиском 
жизненности, у военнослужащих с ПТСР, 
были тесно связаны с низкими способностя-
ми ощущать ценности, их эмоциональная 
чувствительность была подавлена пережива-
ниями травматического стресс вооруженных 
столкновений, что вызывало беспомощность, 
неуверенность и деструктивность в отноше-
нии преодоления стрессогенного влияния. 
Бессодержательный склонность к экстре-
мальным и опасным видам деятельности с 
целью обрести жизненный смысл, имела до-
стоверную связь с низкой способностью соз-
давать свободное внутреннее пространство и 
закрытостью индивида воспринимать окру-
жающий мир. Навязчивые мысли и желания, 
возникающие на фоне преимущественного 
погружения в себя, объясняли формирование 
отклоняющегося поведения. Кроме этого 
низкие способности к персональности кор-
релировали с отчуждением от собственной 
личности, а самотрансценденция отрицатель-
но коррелировала с потерей смысла в сферах 
деятельности и семьи.

Таблица 4
Корреляционная анализ между выраженностью субъективного отчуждения и экзистенци-

альной исполненностью «Шкала экзистенции А.Лэнгле» у военнослужащих с ПТСР

Шкалы
методик SD ST F V P E G

VEGE -0,03 -0,21* -0,14 -0,01 -0,17 -0,07 -0,12
BESS -0,03 -0,04 -0,12 0,09 -0,04 0,01 -0,02
NIHI -0,04 -0,23* -0,13 -0,01 -0,18 -0,06 -0,13

AVAN -0,22* -0,20* 0,09 -0,19 -0,23* -0,08 -0,16
ОО 0,00 -0,06 -0,06 0,13 -0,05 0,05 0,01
ОР -0,15 -0,26* -0,13 -0,09 -0,10 -0,12 -0,19

ОМО -0,05 -0,12 -0,04 -0,04 -0,11 -0,04 -0,08
ОС -0,10 -0,21* -0,06 -0,08 -0,19 -0,08 -0,14

ОСЛ -0,08 -0,10 -0,02 0,00 -0,25* -0,01 -0,05
ОУО -0,10 -0,20* -0,08 -0,03 -0,18 -0,06 -0,12

Примечание: VEGE – вегетативность, BESS – бессилие, NIHI – нигилизм, AVAN – авантю-
ризм, ОО – отчуждение от общества, ОР – отчуждение от работы (учебы), 
ОМО – отчуждение в межличностных отношениях, ОС – отчуждение в семье, 
ОСЛ – отчуждение от собственной личности, ОУО – общий уровень отчужде-
ния, SD – Самодистанцирование, ST – Самотрансценденция, F – Свобода, V 
– Ответственность, P – Персональность, Е – Экзистенциальность, G – Испол-
ненность. Использован непараметрический тест хи-квадрат. * – корреляция 
статистически значима (р ≤ 0,05).
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В результате проведенной исследова-
тельской работы, у военнослужащих с 
ПТСР, доминирующими формами отчуж-
дения были выявлены бессилие и смыслоу-
трата в общественной сфере. 

Смыслоутрата у военнослужащих с 
ПТСР проявлялась формами реагирования 
бессилия, с идеями самообвинения и сниже-
нием волевой активности; вегетативности, 
со склонностью к ангедонии и утратой 
мотивации; нигилизма, с нарушениями в 
ценностно-смысловой сфере и склонностью 
к деструктивным позициям. Хорошим про-
гностическим признаком для обретения 
потерянного жизненного смысла, являлись 
благополучные отношения и стремление к 
общению в сфере семьи.

Общий показатель выраженности субъ-
ективного отчуждения не имел статистиче-
ски значимых различий в зависимости от 
длительности участия в боевых действиях. 
Мобилизация ресурсных возможностей, в 
первые недели участия в боевых действиях, 
способствовала формированию наиболее 
легкой формы реагирования на смыслоу-
трату – авантюризма, со склонностью к нео-
боснованному риску и девиантному поведе-
нию. Неразрешимый ценностно-смысловой 
конфликт первых недель участия в боевых 
действиях формировалось самоотчужде-
ние и отчуждение от семьи. С увеличением 
длительности участия в боевых действиях 
(более 6 месяцев) реакция на смыслоутрату 
приобретала характер бессилия и вегетатив-
ности, на фоне отчуждения от общества с 
потерей смысла в деятельности.

Военнослужащие молодого возрас-
та отличались формой реагирования на 
смыслоутрату авантюризмом, с компуль-
сивным поиском жизненного смысла. 
Отчуждение от семьи свидетельствовало 
о недостаточно развитой ответственности 

и степени ценности семейных отношений, 
а в формирующейся личности молодого 
возраста развивался внутриличностный 
конфликт с отчуждением от собственно-
го Я. Военнослужащие зрелого возраста 
отличались потерей смысла в обществе, с 
ощущением стихийности происходящего не 
подвластного общественному изменению. 
Реагирование на смыслоутрату бессилием, 
снижало активацию процессов самодетер-
минации и провоцировало депрессивную 
симптоматику.

У военнослужащих с высшим обра-
зованием, с более глубоким осознанием 
ценностно-смысловых связей, в ответ на 
потерю осмысленности жизни, формирова-
лось бессилие и отчуждение от общества, с 
утратой веры в свои способности и убежден-
ности в стихийности происходящего. Воен-
нослужащие со средним образованием, не 
имеющие глубокой погруженности в бы-
тийность, потерянный смысл жизни искали 
в опасных видах деятельности, отдаляясь от 
межличностного общения.

Кроме этого, была выявлена достоверная 
корреляционная связь между выраженно-
стью экзистенциальной неисполненности и 
большинством показателей субъективного 
отчуждения. Особенно часто переживание 
смыслоутраты коррелировало с низкими 
способностями разглядеть в имеющихся 
возможностях ценность и уметь эмоцио-
нально отвечать им.

Таким образом, посттравматическое 
стрессовое расстройство формировалось за 
счет истощения или недостаточной актива-
ции инструментальных ресурсов личности, 
на фоне чего выстраивались деструктивные 
копинг-стратегии, что и не позволяло воен-
нослужащим самостоятельно преодолеть 
травматического влияния стресса боевых 
действий.
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У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ 
СТРЕССОВОМ СОСТОЯНИИ
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Участие в боевых действиях является стрессовым событием исключительного характера, 

предрасполагающая к развитию психической травмой с отдаленными последствиями. Исследо-
вание этого феномена легло в основу выделения категории посттравматического стрессового 
расстройства. Однако представляется очевидным, что многие аспекты этой проблемы далеки 
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от своего разрешения. Такие последствия психической травмы, как, например, смыслоутрата, 
отчуждение и чувство вины, уже сами по себе создают тяжелые психологические проблемы 
для индивида.

Целью исследования стало изучение влияния травматического стресса на жизнестойкость 
участников боевых действий на Донбассе, путем оценки уровня обеспеченности жизни смыслом.

Было обследовано 50 военнослужащих с посттравматическим стрессовым расстройством, 
средний возраст которых составил 37,3±9,9 лет. Для оценки выраженности субъективного 
отчуждения использовалась методика субъективного отчуждения А. Лэнгле.

В результате исследования были получены статистически значимые данные выраженности 
субъективного отчуждения у военнослужащих, и их особенности в зависимости от длительности 
участия в боевых действиях, возраста и образования. Кроме этого, были получены достовер-
ные корреляционные связи между особенностями субъективного отчуждения и компонентами 
экзистенциальной исполненности.

Полученные выводы свидетельствовали о том, что посттравматическое стрессовое рас-
стройство формировалось за счет истощения или недостаточной активации инструментальных 
ресурсов личности, на фоне чего выстраивались деструктивные копинг-стратегии, что и не 
позволяло военнослужащим самостоятельно преодолеть травматического влияния стресса 
боевых действий.

Ключевые слова: субъективное отчуждение, смыслоутрата, посттравматическое стрессовое состояние,  
военнослужащие

Golodenko O.N., Abramov V.Al., Patskan I.I.
STUDY OF THE FEATURES OF THE VALUE-SEMANTIC SPHERE IN MILITARY 

PERSONNEL IN POST-TRAUMATIC STRESS STATE
State educational institution of higher professional education

«M. Gorky Donetsk national medical university», Donetsk, DPR, Russian Federation
Participation in hostilities is a stressful event of an exceptional nature, predisposing to the 

development of mental trauma with long-term consequences. The study of this phenomenon formed 
the basis for the identification of the category of post-traumatic stress disorder. However, it seems 
obvious that many aspects of this problem are far from being resolved. Such consequences of 
mental trauma, such as, for example, sense of loss, alienation and guilt, in themselves create severe 
psychological problems for the individual.

The aim of the study was to study the impact of traumatic stress on the resilience of combatants 
in the Donbas, by assessing the level of security of life with meaning.

50 servicemen with post-traumatic stress disorder were examined, the average age of which was 
37.3±9.9 years. To assess the severity of subjective alienation, the method of subjective alienation 
by A. Langle was used.

As a result of the study, statistically significant data were obtained on the severity of subjective 
alienation in military personnel, and their features depending on the duration of participation in 
hostilities, age and education. In addition, reliable correlations were obtained between the features 
of subjective alienation and the components of existential fulfillment.

The findings indicated that post-traumatic stress disorder was formed due to the depletion or 
insufficient activation of the instrumental resources of the individual, against which destructive 
coping strategies were built, which did not allow servicemen to overcome the traumatic impact of 
the stress of combat operations on their own.

Keywords: subjective alienation, sense-outrata, post-traumatic stress state, military personnel
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