
НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Гуманитарные науки. 2017. № 7(256). Выпуск 33 177

ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.9.07

СПЕЦИФИКА ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
ЛИЧНОСТИ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ В ЗОНЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

SPECIFICS OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL REACTIONS OF THE 
PERSONALITY LIVING IN A CONFLICT AREA

И.В. Абакумова, Е.Н. Рядинская 
I.V. Abakumova, E.N. Ryadinskaya

Ю жный федеральный университет, 44038, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Нагибина, 13 

Southern Federal University, 344038, Russia, Rostov-on-Don, Nagibin Str. 13

E-mail: abakira@mail.ru; muchalova@mail.ru

Аннотация. Предлагаемая статья представляет собой теоретическое исследование специфики 
индивидуально-психологических реакций личности, проживающей в зоне вооруженного конфликта.

В данной статье автор рассматривает вопросы, имеющие важное значение для современной 
психологической науки, такие, как: психические и эмоциональные состояния людей в период протекания 
вооруженного конфликта, влияние непосредственного проживания в зоне вооруженного конфликта на 
психическое состояние человека, жизненную значимость для человека, проживающего в непосредственном 
очаге вооруженного конфликта, травмирующего события, а также индивидуальное отношение личности к 
угрожающей ситуации с учетом моральных ценностей.

Особое внимание уделено тому, что современная социально-политическая ситуация в регионах, где 
произошел вооруженный конфликт, серьезно влияет на психическое и эмоциональное состояние населения, 
на его отношение к реальности, постановке целей и видению жизненных перспектив.

Автор делает акцент на том, смысловой опыт, обретенный человеком в травмирую щ ей ситуации 
вооруженного конфликта, становится для него обузой в более благополучной ситуации, тяжелым 
жизненным грузом, который отторгается им как нечто чуж дое и чуж еродное и предлагает изучать 
трансформации смыслов в постконфликтный период.

В заключении автором отмечается, что сильные травмирующие события влекут за собой слом или 
трансформацию системы ценностей, убеждений, представлений о мире и о себе, что при отсутствии замены 
может привести к деструктивным проявлениям.

Исследование выполнено при поддержке гранта Ю ФУ № 213.01-11/2016-2НМ (задание Минорбнауки 
№ 28.125.2016/НМ).

Abstract. This article is a theoretical study of the specifics o f individual psychological reactions o f the 
personality living in a conflict area.

In this article the authors study the issues that are important for the contemporary psychological science, 
such as mental and emotional states o f people in conditions o f the armed conflict, the impact o f living in the area of 
the armed conflict on the person's m ental state, vital importance o f a traumatic event for a person living in  the 
immediate hotbed of the armed conflict, as well as the individual attitude o f the personality to a threatening situation, 
with moral values being taken into account.

Particular attention is paid to the fact that the current socio-political situation in the regions affected b y the 
armed conflict has a serious impact on the mental and emotional state o f the population, its attitude to reality, on 
setting goals and its vision of life prospects.

The authors emphasize the point that the experience o f meaning, acquired b y  a person in traumatic 
situations o f the armed conflict, becomes a burden for him in a more favourable situation, a heavy burden of life, 
which is rejected b y him as something strange and alien. They suggest that the transformations o f meanings in the 
post-conflict period should be given due consideration.

In conclusion, the authors point out that strong traumatic experiences entail demolition or transformation 
of the system of values, beliefs, views of the world and themselves which, in the absence o f replacement, can lead to 
destructive phenomena.
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В веден и е

Современные реалии последних десятилетий показали, что количество бедствий, 
катастроф, террористических атак и вооруженных локальных конфликтов постоянно 
увеличивается. Мирные жители, которые проживают на территориях развернувшихся 
вооруженных конфликтов, так или иначе психологически вовлечены в экстремальные ситуации, 
связанные с ними, и определенным образом реагируют на них.

Все больше ученые и практики интересуются, почему одни и те же условия могут быть 
стрессогенными для одних людей и не затрагивать других, чем обусловлены эти различия и 
существует ли связь между индивидуальными реакциями на неблагоприятную ситуацию и 
личностными особенностями человека.

А к туал ьн о сть и сследуем ой  п р облем ы

На данный момент проблема индивидуальной вариабельности реакций на стресс у людей, 
проживающих в зоне вооруженного конфликта, остается практически не изученной. Но 
становится понятно, что недостаточно рассматривать психологические последствия вооруженных 
конфликтов только с точки зрения объективных особенностей, не беря во внимание такие 
психологические аспекты, как: субъективное восприятие личностью травмирующей ситуации, ее 
реагирование и поведение на такие ситуации.

Таким образом, актуальность этих проблем не вызывает сомнения, но только в последние 
годы исследователи приступили к систематическому изучению внутренних причин 
индивидуальных реакций человека на травмирующие ситуации.

А н ал и з и ссл ед о ван и й  и  п убли кац и й

Проблемы исследования индивидуально-психологических реакций человека на 
травмирующие события рассматривали как отечественные (С.С. Гончарова, М.Е. Зеленова, 
М.А. Костенко, Е.О. Лазебная, И.Г. Малкина-Пых, А.А. Олейников, Л.А. Пергаменщик,
А.В. Смирнов, Н.В. Тарабрина, А.В. Тимченко, В.Е. Христенко и т.д.), так и зарубежные 
(J.R. Averill, P. Evans, C.J. Gelso. R.S. Lasarus, J. Ornel, T.S. Peykei, B.A. Prusoff, А. Rotter) ученые.

Т ео р ети ч еск и й  ан ал и з п р облем ы

На сегодняшний день существует достаточно много подходов, теорий и концепций, 
объясняющих личную предрасположенность к возникновению травматического стресса. Так, Р.С. 
Лазарус [1989] предположил, что для каждого человека стрессогенность события определяется 
доминирующей ролью когнитивных механизмов, участвующих в восприятии данного события как 
стрессового [Лазарус, 1989].

В своих работах T.H. Holmes и R.H. Rahe [1967] предположили, что «общим свойством 
стрессогенных событий является то, что при их возникновении у индивида происходит запуск 
некоторого адаптивного или поведенческого стереотипа, который помогает преодолевать трудности» 
[Holmes, Rahe, 1967].

Дж. Ормели, Р. Сандерман, Р. Стьюарт [1988] в своих исследованиях выявили личностные 
предпосылки, которые способны менять отношение личности к происходящим неблагоприятным 
событиям. В своей модели они рассматривали провоцирующие факторы, личностную ранимость, 
уровень проявления болезненного симптома. По мнению авторов, три личностные переменные - 
нейротизм, самооценка, локус-контроль - могут выступать в качестве определения личностной 
ранимости. Эти переменные не меняют в целом реакцию на неблагоприятное событие, а локус- 
контроль и самооценка иногда меняют отношение к событию и повышают ее желательности [Ormel et 
al., 1988].

Анализируя зарубежный опыт исследования реакций личности на травмирующие события 
нельзя не отметить работы Дж. Ялома [2001], который предложил рассматривать все психологические 
проблемы травматического стресса с точки зрения понятий смерти, свободы, изоляции и 
бессмысленности [Ялом, 2001].

В зарубежных исследованиях, изучающих взаимосвязь характеристик личности, стресса и 
заболеваний, большое внимание уделяют таким психологическим свойствам, как локус контроля, 
психологическая выносливость (устойчивость) и самооценка [Evans, 1991.]. C точки зрения J.B. Rotter 
[1966], локус контроля определяет, насколько эффективно человек может влиять на окружающую 
обстановку или владеть ею. Экстерналы (внешний локус контроля) видят большинство событий как 
результат случайности, контролируемой силами, неподвластными человеку. Интернал (внутренний 
локус контроля), наоборот, чувствует, что только некоторые события находятся вне сферы
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человеческих влияний. Даже катастрофические события могут быть предотвращены хорошо 
продуманными действиями человека. Именно интерналы, по мнению автора, располагают более 
эффективно работающей когнитивной системой. Они тратят существенную часть своей умственной 
энергии на получение информации, что позволяет им влиять на значимые для них события. Кроме того, 
интерналы имеют выраженную тенденцию разрабатывать специфические и конкретные планы 
действий в тех или иных ситуациях. Таким образом, согласно концепции автора, чувство контроля над 
собой и окружением позволяет им более успешно справляться со стрессовыми ситуациями [Rotter, 1966].

В своих исследованиях J.R. Averill [1973] подчеркивает три основных типа контроля: 
поведенческий контроль, который затрагивает некоторое направление действий; когнитивный 
контроль, который, в первую очередь, отражает интерпретацию событий личностью; контроль 
решительности, который определяет процедуру выбора способа действия [Averill, 1973].

Украинские ученые А.В. Тимченко и В.Е. Христенко [2007], исследовавшие проблемы 
индивидуальных реакций личности на стресс, отмечали, что значимость события не находится в 
изоляции от контекста и восприятия ее личностью. Авторы делают акцент на том, что комбинация 
неблагоприятных событий и фактора личностной ранимости представляет собой важнейшее условие 
возникновения стресса, чем один или даже два провоцирующие факторы без личной направленности. 
Изучая вариабельность реакций на стресс сотрудников МЧС, они рассматривали их через призму 
следующих уровней развития: психофизиологического, психологического и поведенческого
[Тимченко, 2007].

С точки зрения некоторых авторов, на психофизиологическом уровне характер развития 
профессионального стресса определяться конституциональными особенностями работника, типом его 
нервной деятельности, цикличностью протекания физиологических функций, наличием заболеваний 
(в том числе вызванных данной профессии) и др. [Олейников, 2012]. На психологическом уровне к 
факторам относятся степень развития основных психических функций, наличие определенных 
способностей, уровень сформированности волевых качеств, особенности организации мотивационной 
сферы, которые в комплексе определяют индивидуально-психологические свойства личности. Особое 
внимание акцентировалось на том, что именно мотивационная структура и особенности 
эмоционально-волевой сферы формируют определенные личностные качества (экстраверт - 
интроверт, уровень тревожности) и характерологические особенности спасателя, которые создают 
благоприятные возможности для развития или, наоборот, устойчивости к возникновению 
профессионального стресса.

Своеобразие психологических особенностей находит выражение в выработке у работника 
специфических поведенческих схем или паттернов поведения (поведенческий уровень) [Тимченко, 
2007].

Российские ученые В.А. Доморацкий и А.Л. Пушкарев [2000] придерживались иного подхода. 
Исследуя ПТРС, как реакцию на травмирующее событие, авторы подтвердили, что генетическая 
предрасположенность, а именно наличие в анамнезе психических расстройств, и предшествующий 
травматический опыт, может увеличивать риск развития ПТСР после травмы. Согласно концепции 
авторов, важным является возрастной фактор: преодоление экстремальных ситуаций труднее дается 
молодым и старым людям. Риск ПТСР возрастает также в случаях изоляции человека на период 
переживания травмы, утраты семьи и близкого окружения. Велика роль своевременно оказанной 
помощи, реакции членов семьи, которые могут поощрять некоторые болезненные проявления 
[Пушкарев и др., 2000].

Соглашаясь с точкой зрения авторов, изучающих индивидуальные реакции людей на 
стрессовые события одной группы, мы можем утверждать, что в последнее время все большее 
значение придается психологическим аспектам стресса, в частности, жизненной значимости события, 
а также отношению личности к угрожающей ситуации с учетом моральных ценностей. Поскольку нас 
интересует, прежде всего, обусловленность различий в реакциях конкретного индивида на одни и те 
же стрессовые факторы, по нашему мнению, одним из предрасполагающих факторов может быть 
физиологическое состояние в момент получения травмы.

Л. Дикая и А.В. Махнач [1996] пришли к выводу о том, что предсказать поведение человека в 
неблагоприятных условиях жизни можно, проанализировав причины и механизмы возникновения 
стресса или психической напряженности и определив типичные ошибки поведения при этом [Дикая, 
Махнач, 1996].

И.Э. Назарова [2002], исследуя проявления посттравматического стрессового расстройства, 
пришла к выводу, что одна из сторон посттравматического стресса относится к внутреннему миру 
личности и связана с реакцией на пережитые им события, которая в каждом отдельном случае 
индивидуальна По мнению автора, помимо тяжести стрессорного фактора, важную роль играет 
уязвимость индивидуума к ПТСР, о которой свидетельствуют особенности преморбида (незрелость, 
астенические черты, гиперсенситив-ность, зависимость, склонность к чрезмерному контролю, 
направленному на подавление нежелательной эмоции), склонность к виктимизации (тенденции 
оказываться в роли жертвы при аналогичных ситуациях) или черты травматофилии (фиксация на 
травматическом опыте) [Назарова, 2002].

Подобного мнения придерживается и И.Г. Малкина-Пых [2005], относя к важным факторам 
риска ПТСР такие личностные особенности человека, как акцентуация характера, социопатическое
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расстройство, низкий уровень интеллектуального развития, а также наличие алкогольной или 
наркотической зависимости. С точки зрения автора, если человек склонен к экстериоризации стресса, 
то он менее подвержен ПТСР. Автор выделяет ряд условий, влияющих на развитие 
посттравматического стрессового расстройства:

1. Насколько ситуация субъективно воспринималась как угрожающая.
2. Насколько объективно реальна была угроза для жизни.
3. Насколько близко к месту трагических событий находился индивид (он мог физически не 

пострадать, но видеть последствия катастрофы, трупы жертв).
4. Насколько в это событие были вовлечены близкие, пострадали ли они, какова была их 

реакция. Это особенно значимо у детей. Когда родители очень болезненно воспринимают 
происшедшее и реагируют паникой, ребенок также не будет чувствовать себя в безопасности 
[Малкина-Пых, 2005].

В.А. Бодров [2006] утверждал, что для развития информационного стресса важным фактором 
является состояние мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и когнитивной сферы 
субъекта деятельности, которые обусловливают субъективную, личностную значимость экстремальной 
ситуации, наличие готовности и возможности к ее преодолению, способность выбора рациональной 
стратегии поведения в этих условиях [Бодров, 2006].

О.В. Воробьева [2008] рассматривала вариабельность реакций личности на стрессовую 
ситуацию с позиции медицинского подхода. По мнению автора, степень выраженности реакции на 
стресс одной и той же силы может быть различной и зависит от многих факторов: пол, возраст, 
структура личности, уровень социальной поддержки, разного рода обстоятельства. У  некоторых лиц с 
чрезвычайно низкой стрессоустойчивостью в ответ на стрессовое событие, не выходящего за рамки 
обычного или повседневного психического стресса, может развиться болезненное состояние. Более 
или менее очевидные для больного стрессорные события вызывают болезненные симптомы, 
нарушающие привычное функционирование пациента (могут нарушаться профессиональная 
деятельность, социальные функции). Эти болезненные состояния получили названия расстройства 
адаптации [Воробьева, 2008].

А.В. Смирнов [2002] рассматривал реакции на травматический стресс в точки зрения понятия 
«неопределенность» как следствия вероятностного характера всего происходящего. По мнению 
автора, неопределенность является одним из наиболее тягостных переживаний. Значительная часть 
интеллектуальной деятельности человека, связанная с формированием представления о мире и о себе, 
направлена именно на преодоление этой неопределенности, поиск закономерностей, при этом 
типично отметать возможность маловероятных или просто нежелательных событий [Смирнов, 2002.]

G. A. Kelly [1963], объясняя специфику переживания травматического опыта, считал, что 
процесс мышления человека протекает на основании формирования полярных утверждений, 
конструктов. Он выделял следующие из них: 1) смертность -  бессмертие; 2) закономерность -  
случайность; 3) зависимость -  независимость; 5) чувство общности с другими -  одиночество; 6) 
осмысленность -  бессмысленность; 7) безопасность -  угроза; 8) беспомощность -  всемогущество; 9) 
полноценность -  ущербность. Стремление избегать неопределенности приводит к выбору по принципу 
«или -  или», а стремление компенсировать тревогу, вызванную базисным конфликтом, и «принцип 
удовольствия» определяют выбор той или иной полярности. Практика показывает, что человек 
зачастую считает себя в какой-то мере скорее бессмертным, чем смертным, предпочитает верить в 
закономерность и осмысленность происходящего, старается сделать картину мира более безопасной, 
определенной, ведет себя так, как если бы он был всемогущим или верил во всемогущество того, что 
(или кто) определяет наше существование (общество, родители, бог и т.п.) [Kelly, 1963]-

Другой концепцией, объясняющей специфику переживания травматического стресса, является 
концепция В. Франкла [1990], который утверждал, что человек может вынести все, что угодно, если в 
этом есть смысл. С точки зрения автора, психологическая травма неожиданна, беспричинна и потому 
воспринимается как бессмысленная. Это заставляет пострадавших искать какое-нибудь объяснение 
тому, что произошло, чтобы травматическое переживание не было напрасным. Тогда и создаются 
социальные мифы, которые предлагают свое объяснение случившегося [Франкл, 1990].

В целом, мы согласны с этим подходом. Таким образом, можно утверждать, что 
травматическое стрессовое событие и то, что за ним следует, есть опыт острого и внезапного 
столкновения убеждений человека с реальностью. Исходя из этого, наиболее психологически 
значимыми характеристиками травматического стрессового события можно считать противоречие 
базисным убеждениям личности, пересмотр которых воспринимается как угроза существованию, 
внезапность события (человек не допускал возможности события) и непоправимость происшедшего.

По мнению Н.В. Тарабриной и Е.О. Лазебной [1997, 2001], важную составляющую травмы, 
помимо самого события, представляет собой постстрессовое окружение. Обобщая результаты 
исследований по реакциям лиц, переживших военный стресс, авторы пришли к выводу, что 
отношение к смерти и страданиям характеризуют следующие особенности: тенденция к избеганию, 
как если бы эти феномены не имели отношения к жизни большинства людей; их переживают в 
одиночестве, культура, общество и непосредственное окружение не дает тут поддержки. Все это 
усугубляет течение ПТСР и реакции потери, затрудняет переработку травматического события 
[Тарабрина и др., 1997, Тарабрина, 2001].
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Попадая под воздействие сильных стрессовых факторов, личность не остается прежней. М.Ш. 
Магомед-Эминов [2009] акцентировал внимание на том, что роль личности в индивидуальном 
понимании травматического стресса не ограничивается выполнением функции смыслового 
опосредствования: травматический стресс трансформирует буквально все психические структуры и 
процессы личности вплоть до ядерных глубинных образований и самого Я человека. Более того, 
считал автор, травмотрансформации подвергаются не только глубинные слои личности, но и ее 
наиболее «вершинные» смысловые содержания. По мнению автора, любая сверхординарная ситуация 
как особая форма существования человека инициирует смыслотворчество личности, исход которого 
двойственен: с одной стороны, смысловые новообразования создают смысловую ткань для 
существования в новой реальности, в которой пребывает человек, с другой -  новые смыслы 
закладывают основы того, что автор обозначает, как смысловое удвоение. По мнению автора, 
психологические коллизии уцелевшего детерминированы трансформацией личности человека, 
коренящейся в экстремальной ситуации существования [Магомед-Эминов, 2009].

Заклю чение

Можно согласиться с тем, что смысловой опыт, обретенный человеком в травмирующей 
ситуации, становится для него обузой в более благополучной ситуации, тяжелым жизненным грузом, 
который отторгается им как нечто чуждое и чужеродное. Поэтому, на наш взгляд, обязательным при 
изучении изменений в функционировании личности в условиях психотравмирующего опыта 
вооруженного конфликта, является изучение и трансформации смыслов в постконфликтный период 
[Abakumova et al., 2016].

Таким образом, можно сделать вывод, что сильные травмирующие события влекут за собой 
слом или трансформацию системы ценностей, убеждений, представлений о мире и о себе, что при 
отсутствии замены может привести к деструктивным проявлениям. Стремление компенсировать эту 
катастрофу может реализоваться несколькими путями: в виде попытки сохранить прежнюю систему 
ценностей и убеждений или в виде пересмотра и создания новой, более гибкой и жизнеспособной 
системы.
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