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Исследование посвящено изучению эффективности обучения 
сотрудников правоохранительных органов навыкам управления 
собственным психическим состоянием и отдельными психическими 
процессами в осложнённых условиях деятельности с точки 
зрения снижения уровня дистресса. Исследование построено по 
экспериментальной схеме с тремя диагностическими срезами: при 
поступлении на подготовку, перед отправкой в зону действий, после 
командировки. В ходе работы было задействовано 96 сотрудников 
правоохранительных органов, разделённых на контрольную (49 человек) 
и экспериментальную (47 человек) выборки. Диагностика осуществлялась 
с использованием следующих методик «Диагностика ситуативной и 
личностной тревожности» (Ч.Д. Спилбергер, В.Л. Бойко), «Диагностика 
эмоционального выгорания» (В.В. Бойко) и «Методика оценки адапта-
ционных способностей (МОАС)» (И.В.Соловьёв). Воздействие на экс-
периментальную группу состояло в дополнении стандартной психоло-
гической подготовки к деятельности в опасных условиях расширенным 
курсом в составе упражнений на выработку навыков самоуправления 
психическим состоянием, вербальной коммуникации в условиях дефи-
цита времени и прогнозирования действий соперника в игровой ситу-
ации. Статистическая обработка осуществлялась с применением пакета 
SPSS 23.0, она включала вычисление описательных статистик (в част-
ности, средних значений) и корреляционный анализ, а также расчёт 
d-Коэна в целях оценки эффекта от применённого экспериментального 
воздействия. Анализ средних значений обнаружил различие в динамике 
исследуемых показателей в контрольной и экспериментальной группах. 
Сравнение корреляционных структур показало, что в экспериментальной 
группе, в отличие от контрольной, связанный симптомокомплекс Пост-
травматического стрессового расстройства (ПТСР) не возникает. Полу-
ченные результаты позволяют сделать вывод о положительном влиянии 
расширенной психологической подготовки на устойчивость психики 
военнослужащих к профессиональному стрессу в условиях боевых дей-
ствий.
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Введение
Цель и задачи исследования
В условиях современной социально-политической обстановки, 

когда очаги военной напряжённости возникают по всему миру, повы-
шается уровень нагрузки на ментальные структуры вовлечённых в бо-
евые действия лиц. Подобное повышение нагрузки в первую очередь 
приводит к состоянию стресса, которое, будучи переживаемым на 
протяжении длительного времени, формирует Посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР) и искажает картину психического 
благополучия в длительной перспективе. Следует дополнительно от-
метить, что даже не вовлечённые непосредственно в боевые действия 
лица подвергаются определённой стрессогенной нагрузке из-за иска-
жения содержания информационной среды (Jose et al., 2021). Вслед-
ствие перечисленных причин доля в популяции лиц, испытывающих 
фактическую потребность в психологической помощи, растёт, что 
приводит к повышению востребованности технологий психологиче-
ской помощи и профилактической работы.

Если рассматривать именно тех, кто непосредственно вовлечён 
в боевые действия, необходимо отметить, что уровень психической 
травматизации в значительной степени обусловлен сформированно-
стью психологических защитных механизмов, чаще всего обознача-
емых в рамках концепции совладания (Lazarus, Folkman, 1984). При 
этом наибольшую ценность с позиции здоровьесбережения имеют 
защитные механизмы, в основе которых лежат способности к регуля-
ции психических состояний и построению вероятностного прогноза 
развития ситуации в опасных условиях деятельности. Данная работа 
посвящена апробации комплекса упражнений, позволяющих форми-
ровать навыки самоуправления состояниями и прогнозирования ситу-
аций в качестве инструмента профилактики пост-стрессовой дефор-
мации психики.

Цель исследования состояла в том, чтобы разработать и оценить 
полезность расширенного курса психологической подготовки лиц, 
участвующих в боевых действиях низкой интенсивности, состоящего 
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в формировании навыка управления психическими состояниями в ус-
ловиях напряжённой деятельности. 

Поставленная цель раскрывалась в следующих задачах: 1) оценить 
травматизирующий потенциал пребывания в зоне конфликта низ-
кой интенсивности, также обозначаемого термином «военные опе-
рации, отличные от войны»; 2) разработать комплекс упражнений, 
приводящих к формированию у субъекта способности к ускоренному 
формированию управления психическими состояниями в условиях 
стрессового напряжения; 3) оценить результативность применения 
разработанного комплекса упражнений на материале контингента, на-
правляемого в трёхмесячную командировку в зону конфликта низкой 
интенсивности.

Рабочая гипотеза исследования состояла в том, что выработка 
навыка управления психическими состояниями и прогнозирования 
ситуаций в ходе расширенной психологической подготовки к дея-
тельности в особых и экстремальных условиях позволит снизить вос-
приимчивость психики субъекта деятельности к экстремальным фак-
торам профессиональной среды и сформирует стрессоустойчивость, 
основанную на осознанном использовании саморегуляционных ме-
ханизмов.

Обзор литературы
Эволюция средств ведения войны, и в особенности оружия по-

вышенной разрушительной силы, привела современный мир к ситу-
ации, когда полномасштабные военные действия, определяемые тер-
мином «война», становятся крайне маловероятными. Отчасти этому 
способствует и политическая ситуация, в которой инициатор «войны» 
автоматически признаётся агрессором и подвергается международно-
му давлению. В силу этих причин само понятие «войны» постепенно 
выходит из обращения в качестве термина, обозначающего «горячий» 
конфликт, последовательно заменяясь сначала термином «локальный 
военный конфликт», затем «конфликт низкой интенсивности» и, на-
конец, уже современным термином «военные операции, отличные от 
войны» (Гаврилов, 2002). Однако, несмотря на подобную термино-
логическую игру, уровень нагрузки на психику участников огневого 
контакта не просто не снижается, но даже имеет тенденцию к уве-
личению. Среди причин такого, парадоксального на первый взгляд, 
явления следует указать нарушение целостности ментальной модели 
(Kartasheva et al., 2022) происходящего, которая строится участни-
ком событий (Prykhodko et al., 2021). Подготовка психики участника 
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условной «полицейской операции» к обстановке полноценного об-
щевойскового боя является одной из актуальных проблем современ-
ной военной психологии (Караяни, Волобуева, 2007; Bowles, Bartone, 
2017). Несмотря на несомненное положительное влияние стандарт-
ной военной подготовки на психологическую устойчивость и риск 
депрессии даже у гражданского персонала (Guo et al., 2021), психо-
логический компонент этой подготовки часто остаётся крайне огра-
ниченным в наборе методов и объёме затрачиваемых человекочасов 
(Васюк, 2021; Мещеряков, 2016; Deahl et al., 2000; Rewar, 2015; Sharpley 
et al., 2008) при достижении неоднозначных результатов. Разумеется, 
наличие опыта деятельности в экстремальных условиях позволяет до 
некоторой степени поднять уровень стрессоустойчивости субъекта 
(Vaisman-Tzachor, 1997), но опыт не заменяет необходимости специ-
ализированной психологической подготовки.

Отсутствие полноценной психологической подготовки к деятель-
ности в особых и экстремальных условиях приводит к повышению 
риска психологической травматизации, необратимым изменениям 
в психике (Andreeva et al., 2018) и требует значительных усилий по 
дальнейшей реабилитации. Причём реабилитационный процесс про-
исходит не только в рамках функционирования специализированных 
институционализированных структур, но и на уровне социального 
окружения травмированного субъекта (Solomon et al., 1989). В допол-
нение к уже сказанному есть основания считать, что предрасположен-
ность к стрессу заложена генетически (Campbell-Sills et al., 2023), и, 
следовательно, любые попытки профилактики должны учитывать ис-
ходную восприимчивость субъекта к стрессу.

Участие в боевых действиях, как и любая деятельность в особых и 
экстремальных условиях, приводит, в первую очередь, к изменению 
психического состояния субъекта (Adler, Guttierez, 2022). Общепри-
нятыми направлениями изменений в психике субъекта деятельности 
в особых и экстремальных условиях являются хронический стресс, 
тревога, депрессия, формирование химической зависимости (Hare et 
al., 2022), панические расстройства и ПТСР (Beliveau et al., 2018; East-
erbrook et al., 2023; Finnegan, Randles, 2022; Trautmann et al., 2016). Как 
видно из приведённого перечня, большая часть расстройств связана с 
ограниченными способностями субъектов деятельности эффективно 
регулировать своё психическое состояние и прогнозировать ближай-
шее будущее.

Соответственно, существенную значимость приобретает, во-пер-
вых, своевременное выявление лиц с поражением психики условиями 
деятельности в боевых условиях (Keane et al., 1989).
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Более важным является обучение потенциального комбатанта на-
выкам самоуправления психическим состоянием. Основным инстру-
ментом формирования данного навыка считается аутогенная трени-
ровка (АГТ). Чаще всего в литературе можно встретить мнение, что 
для надёжного освоения указанного навыка достаточно базового кур-
са (Айвазян, Зайцев, 2018; Суханов и др., 2015). Развёрнутый обзор 
статей, посвящённых результативности стандартного курса, осущест-
влённый Д. Брезноцаковой (Breznoscakova et al., 2023), указывает на 
спектр ситуаций, в которых применялась аутогенная тренировка, с 
анализом полученных результатов. Однако необходимо отметить, что 
условия реальной деятельности в особых и экстремальных условиях 
предъявляют к психике субъекта требования, существенно выходящие 
за пределы возможностей, усваиваемых в базовом курсе АГТ. Соответ-
ственно, подготовка к деятельности в экстремальных условиях долж-
на включать в себя упражнения АГТ, позволяющие вырабатывать 
частные, узкоспециализированные навыки регуляции психического 
состояния (Лобзин, Решетников, 1986; Коноплева, 2011). Наличие 
такого навыка позволяет субъекту деятельности в экстремальных ус-
ловиях быстрее переходить из состояния ожидания в состояние актив-
ных действий, а также активно регулировать уровень эмоционального 
напряжения. Не менее важна возможность оперативного перехода в 
режим отдыха и повышения его эффективности (например, сон с за-
данной продолжительностью) (Sutrisno, Nursalam, 2022).

Также аутогенная тренировка может применяться для поддержа-
ния уверенности в себе, психической устойчивости (Taylor et al., 2018) 
и управления состоянием стресса (Jojić, Leposavić, 2005; Singh, Prema-
vathy, 2022). Например, исследование П. Капоннетто с соавторами 
(Caponnetto et al., 2019) предполагало использование аутогенной тре-
нировки для обучения самоуправлению стрессом персонала отделе-
ния неотложной медицинской помощи.

Ещё одним потенциально ценным направлением применения ау-
тогенной тренировки является её использование для контроля боле-
вой симптоматики. Сводное исследование А. Колерт и коллег показы-
вает, что, несмотря на значительное количество работ, посвящённых 
проблематике управления болью, подавляющее их число является 
достаточно старыми (Kohlert et al., 2021). Как правило, исследования 
по данной теме относятся к медицинской сфере управления болью. 
Тем не менее, принципиальная возможность управления острой и 
хронической болью за счёт методики АГТ можно считать доказанной 
клинически, как показано, в частности, в работе М. Шинозаки с кол-
легами (Shinozaki et al., 2010).
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Не меньшую важность приобретает выработка способности к 
эффективной коммуникации (Kostikova et al., 2023; Rusalkina, Grig-
oriev, 2023; Staller et al., 2022). Под эффективной коммуникацией в 
данном исследовании понимается способность субъекта оператив-
но кодировать, передавать и воспринимать информацию в условиях 
ограниченных возможностей канала передачи данных (одномодаль-
ность, наличие помех). Аналогичного подхода в своём исследовании 
придерживается Т. Щербакова с коллегами (Scherbakova et al., 2023). 
Анализ литературы показывает, что в настоящее время проблематика 
«коммуникации в экстремальных условиях» понимается преимуще-
ственно как техническая, а не психологическая проблема, однако даже 
при наличии защищённого и свободного от воздействия электрон-
ных помех канала связи субъект, не способный быстро, однозначно 
и непротиворечиво сформулировать свою мысль, окажется неэф-
фективным коммуникатором. Важность эффективной коммуникации 
даже при наличии надёжной технической возможности подчёркива-
ется в работах по обеспечению точной и своевременной информа-
цией сельскохозяйственных предприятий (Cegnar et al., 2023), взаимо-
действию врача и пациента (Lubis et al., 2021), функционированию 
промышленных предприятий в условиях социальной изоляции (Ut-
ami et al., 2022). Кроме того, в процессе коммуникации представляет-
ся возможной выработка коллективной ментальной модели процесса 
деятельности, в которой минимизированы индивидуальные ошибки 
отдельных субъектов (Спирин и др., 2023). Таким образом, обучение 
коммуникационным навыкам имеет важное значение при подготовке 
к деятельности в экстремальных условиях.

Третье важное направление подготовки психики субъекта к дея-
тельности в опасных для жизни условиях – формирование способ-
ности к эффективному вероятностному прогнозированию. В настоя-
щее время, с развитием вычислительной техники, возникает соблазн 
переложить функции прогнозирования событий на искусственный 
интеллект (Baboş et al., 2023). Однако не следует забывать, что в непо-
средственно угрожающей ситуации времени на обращение к технике 
у субъекта не будет. Применение вычислительной техники для пред-
сказания возможного развития событий вполне уместно при оценке 
долговременной перспективы, однако в ситуации непосредственно-
го контакта с опасным фактором субъект может полагаться только 
на собственную способность оценивать и прогнозировать развитие 
событий (Akhmetzyanova, 2016). Данная способность востребована в 
широком спектре ситуаций, что подтверждается исследованиями в 
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области психологии спорта (Gredin et al., 2023; Krawczyk, Bodasiński, 
2022; Zhang et al., 2022), неврозологии (Neubauer et al., 2018; Timut-
sa, Mendelevich, 2022) и ряде других областей. Наибольший интерес в 
контексте данного исследования представляют работы в области пси-
хологии труда, в частности работа И. Воронова (Voronov, 2018), посвя-
щённая попыткам выработать способность к антиципации с примене-
нием программного комплекса, а также В.А. Бодрова (Бодров, 2021), 
рассматривающая деятельность по управлению сложной техникой с 
позиции требований к психике оператора, в том числе и к его анти-
ципационной способности. В целом следует принять как факт, что 
антиципационная тренировка представляет собой одно из приори-
тетных направлений подготовки специалистов, деятельность которых 
протекает в особых и экстремальных условиях.

Антиципационная тренировка применяется в профессиональной 
деятельности (Unverricht et al., 2018), спорте (Muller et al., 2017; Zhao et 
al., 2022) и, в ряде случаев, в практике медицинской психологии (Men-
delevich, 1994). Однако в открытых источниках не удалось обнаружить 
данных о применении антиципационного тренинга для повышения 
психической устойчивости субъектов деятельности в экстремальных 
условиях. При этом недостаточная сформированность способности 
к оценке логики партнёров по взаимодействию как предпосылка не-
способности предугадывать поведение оппонента уже получила своё 
отражение в исследовании Я.К. Смирновой и её учеников (Смирнова 
и др., 2019).

Таким образом, несмотря на обилие источников, описывающих 
частные стороны отдельных актуальных проблем психологии стресса, 
остаётся нераскрытой и востребованной попытка объединить различ-
ные направления психологической подготовки к деятельности в осо-
бых и экстремальных условиях и оценить их совокупную эффектив-
ность. Учитывая полезность ментальных моделей в качестве общего 
звена процессов управления психическими состояниями и прогнози-
рования вероятного будущего, необходимо дополнительно оценить 
возможность их интеграции в систему психологической подготовки 
субъектов деятельности в экстремальных условиях деятельности.

Методы
Организация исследования 
Исследование было построено по классической эксперименталь-

ной схеме с оценкой выживания эффекта воздействия. Было прове-
дено три диагностических среза: при поступлении на подготовку к 
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отправке в зону конфликта низкой интенсивности, непосредственно 
перед отбытием в командировку, спустя месяц после возвращения из 
командировки для оценки изменений, возникших вследствие воен-
ного стресса. При этом непосредственное пребывание в зоне боевых 
действий низкой интенсивности рассматривалось в рамках данного 
исследования как средовой фактор, в одинаковой степени оказываю-
щий влияние на представителей как контрольной, так и эксперимен-
тальной группы. В исследовании приняли участие 96 оперативных 
работников МВД, отправляемых в зону конфликта низкой интенсив-
ности на срок три месяца. Из общей численности испытуемых 49 че-
ловек вошли в состав контрольной группы, и 47 человек – в состав 
экспериментальной. Численность выборки испытуемых обусловлена 
полной численностью группы направляемых в командировку лиц, 
разделение на контрольную и экспериментальную группы осущест-
влялось жеребьёвкой. Два испытуемых отсутствовали на процедуре 
жеребьёвки и первом занятии и автоматически были зачислены в кон-
трольную группу.

Воздействие 
Обе группы испытуемых проходили стандартный курс психоло-

гической подготовки, предусмотренный для контингента, командиру-
емого в зону боевых действий. Данный базовый курс включал в себя 
курс лекций по психологии стресса и методам регуляции психических 
состояний без выраженной практической составляющей. Экспери-
ментальное воздействие состояло в применении расширенного курса 
психологической подготовки к деятельности в экстремальных, опас-
ных для жизни условиях. Расширенный по сравнению с базовым курс 
психологической подготовки включал в себя отработку: а) навыков 
самоуправления психическим состоянием и рефлексии состояний; б) 
вербальной коммуникации в условиях дефицита времени; в) оценки и 
прогнозирования действий соперника в игровой ситуации. 

Предполагалось, что отработка навыка управления психическим 
состоянием позволит обучаемым сформировать понимание того, 
каким образом организм реагирует на различные формулы самовну-
шения, и тем самым сформирует ментальную модель психического 
состояния, на основе чего станет возможным самостоятельно созда-
вать формулы самовнушения, необходимые в конкретных ситуациях. 
Упражнения на коммуникацию при дефиците времени и ограничении 
модальности коммуникации только вербальным каналом предполага-
ли, что успех может быть достигнут лишь при одновременном нали-
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чии у обучаемого ментальной модели как передаваемой информации, 
так и получаемого реципиентом образа, на основании соотнесения 
которых передаваемое сообщение будет уточняться и очищаться от 
возможных смысловых помех. Упражнения на оценку и прогнози-
рование действий условного противника представляли собой игру, 
сходную по логике с «камень, ножницы, бумага», но выполнявшуюся 
групповым методом. Подобный игровой метод был применён в рабо-
те А.М. Федоришиной и её коллег (Федоришина и др., 2022). Успех 
при упражнении определялся способностью команды в групповой ра-
боте просчитать логику принятия решения условным противником. В 
целом, программа подготовки была ориентирована на формирование 
у испытуемых экспериментальной группы навыков как регуляции соб-
ственных психических состояний, так и взаимодействия с партнёрами 
путём неоднократного повторения решения задач в ходе упражнений.

Предложенный набор упражнений, в сущности, являет собой про-
грамму подготовки к стрессовым ситуациям боевой обстановки. Важ-
ность набора качеств, складывающихся в психическую устойчивость, 
показана в работах С. Бекесин и её коллег (Bekesiene et al., 2023). 

Диагностика 
В качестве средств диагностики выступали отдельные показатели 

следующих методик. 
1. Диагностика ситуативной и личностной тревожности по 

Ч.Д. Спилбергеру и В.Л. Ханину (Ханин, 1976). Данный тест был при-
менён в силу очевидного отражения ключевого состояния (тревоги), 
присущего лицам, вовлечённым в боевые действия или любую дея-
тельность, сопряжённую с риском для жизни или здоровья.

2. Методика диагностики эмоционального выгорания по 
В.В. Бойко (Бойко, 2010). Применена из соображений наличия не-
скольких шкал, отражающих актуальное состояние субъекта с пози-
ций интенсивности переживания.

3. Методика оценки адаптационных способностей (МОАС) по 
И.В. Соловьёву (Соловьёв, 1999). Задействована в силу наличия пока-
зателей, оценивающих как актуальное состояние, так и уровень сфор-
мированности навыка управления состоянием.

Результаты
Основные результаты проведённого исследования представлены в 

таблицах 1–4. В первую очередь полученные данные проверялись на 
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нормальность распределения с использованием критерия Колмогоро-
ва-Смирнова.

Таблица 1. Проверка нормальности распределений методом Колмо-
горова-Смирнова

Показатель Контр. Группа Экспер. группа

1 д. 
срез

2 д. 
срез

3 д. 
срез

1 д. 
срез

2 д. 
срез

3 д. 
срез

Тревожность ситуативная (СТ) ,16* ,14* ,13* ,14* ,17* ,15*

Тревожность личностная (ЛТ) ,11* ,12* ,11* ,11* ,12* ,11*

Переживание психотравм. обстоятельств (Н1) ,26 ,16* ,18* ,27 ,25 ,26

Тревога и депрессия (Н4) ,37 ,20 ,23 ,36 ,29 ,26

Эмоциональный дефицит (И1) ,22 ,19* ,16* ,22 ,20 ,17*

Эмоциональная отстраненность (И2) ,16* ,18* ,16* ,18* ,17* ,14*

Эмоц. неустойчивость – устойчивость (С) ,20 ,21 ,21 ,20 ,16* ,18*

Уверенность в себе – тревожность (О) ,14* ,24 ,18* ,12* ,13* ,18*

Расслабленность – Напряженность (Q4) ,17* ,20 ,22 ,18* ,16* ,17*

Примечание: знаком «*» в таблице 1 помечены значения, указывающие 
на близкое к нормальному распределение интервальных величин.

Как следует из приведённых в таблице 1 данных, более чем в по-
ловине случаев (34 из 54 проверок) наблюдается распределение, не 
отличающееся от нормального, и ещё в 5 случаях – близко к нормаль-
ному. На основании расчётов было принято решение о применении 
непараметрической статистики для дальнейшей статистической обра-
ботки данных.

Таблица 2 отражает средние значения по диагностируемым пока-
зателям для контрольной и экспериментальной групп на трёх диагно-
стических срезах. 

Таблица 2. Средние значения исследуемых показателей (в баллах)

Показатель Контр. группа Экспер. группа

1 д. 
срез

2 д. 
срез

3 д. 
срез

1 д. 
срез

2 д. 
срез

3 д. 
срез

Тревожность ситуативная (СТ) 19,1 29,6 28,8 19,4 20,2 19,2

Тревожность личностная (ЛТ) 33,6 42,8 43,2 33,8 33,6 33,3

Переживание психотравм. обстоятельств (Н1) 4,0 12,0 12,0 4,1 5,7 5,7

Тревога и депрессия (Н4) 1,9 6,9 7,6 2,0 2,4 2,2

Эмоциональный дефицит (И1) 6,2 10,0 11,0 6,4 6,1 6,7
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Эмоциональная отстраненность (И2) 8,3 12,0 13,0 8,2 7,9 8,1

Эмоц. неустойчивость – устойчивость (С) 8,1 8,1 7,6 8,1 8,3 7,9

Уверенность в себе – тревожность (О) 4,7 5,3 6,1 4,7 4,3 4,9

Расслабленность – Напряженность (Q4) 3,4 4,6 4,8 3,3 3,7 4,1

Средние значения показателей в контрольной и эксперименталь-
ной группе сравнивались на каждом из трёх этапов исследования с 
помощью D-критерия Коэна с целью оценки как фоновых различий, 
так и различий, обуславливаемых экспериментальным воздействием, 
и наблюдаемых как до отправки в командировку, так и по её итогам. 
Результаты статистического сравнения отражены в таблице 3.

Таблица 3. Значения D-критерия Коэна

СТ ЛТ Н1 Н4 И1 И2 C O Q4

КЭD1 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02

КЭD2 0,85** 1,04** 0,73* 0,76* 0,61* 0,69* 0,13 0,46 0,38

КЭD3 0,97** 1,16** 0,91** 0,93** 0,66* 0,73* 0,19 0,61* 0,29

Наименования столбцов соответствуют диагностируемым пока-
зателям, приведённым в таблице 1. Строки КЭD1, КЭD2, КЭD3 со-
держат данные статистического сопоставления средних значений, 
полученных на контрольной и экспериментальной группах методом 
D-критерия Коэна на первом, втором и третьем диагностическом сре-
зах соответственно. Данные округлены до второго знака после запя-
той.

Как следует из приведённых данных, на первом этапе исследова-
ния (по завершению распределения по группам и до начала подго-
товки к отправке в зону экстремальных условий деятельности) между 
контрольной и экспериментальной группами испытуемых не наблю-
дается различий, обусловленных возможным влиянием Хоторнского 
эффекта, что позволяет добиться приемлемой чистоты оценки ре-
зультатов воздействия.

На втором диагностическим срезе, вследствие увеличения значе-
ний по изучаемым показателям, были выявлены значимые различия 
между испытуемыми контрольной и экспериментальной выборками 
по таким показателям, как «Тревожность Ситуативная», «Тревожность 
Личностная», «Переживание психотравмирующих обстоятельств», 
«Тревога и депрессия», «Эмоциональный дефицит» и «Эмоциональ-
ная отстранённость». Во всех случаях эффект объясняется ростом 
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выраженности перечисленных признаков у испытуемых контрольной 
группы. Данный факт позволяет утверждать, что расширенная про-
грамма подготовки дает возможность сгладить рост тревожных ожи-
даний, а также обеспечить эмоциональную поддержку испытуемых 
экспериментальной группы.

Третий диагностический срез, осуществлённый после возвраще-
ния испытуемых из командировки, показал закрепление тенденции: 
увеличилось различие по показателям «Переживание психотравмиру-
ющих обстоятельств», «Тревога и депрессия», а также возникло раз-
личие по показателю «Уверенность–Тревожность». Наблюдаемые у 
испытуемых экспериментальной группы эффекты, состоящие в сни-
женных по сравнению с контрольной группой приростах показателей 
стресса и его последствий для личностных особенностей, свидетель-
ствуют о том, что расширенная психологическая подготовка позволи-
ла добиться большей устойчивости психики субъектов деятельности в 
экстремальных и опасных для жизни условиях и снизила потенциаль-
но разрушительное воздействие стресса на личность.

Кроме анализа средних значений и их динамики был осуществлён 
корреляционный анализ, а также анализ корреляционных структур. 
Целью анализа было установление различий в степени согласован-
ности показателей психоэмоционального напряжения на различных 
этапах погруженности в экстремальные условия деятельности. Резуль-
таты сопоставительного анализа корреляционных матриц приведены 
в таблице 4. 

Таблица 4. Количественные характеристики корреляционных плеяд

К1 Э1 К2 Э2 К3 Э3

Связей 11 11 12 8 13 7

Связанных показателей 8 8 9 7 9 7

Системообразующий показатель СТ СТ Н1 СТ Н1 СТ

– связей с СО 5 5 5 4 6 4

На представленной таблице 4 литерами К, Э с цифровым кодом 
представлены результаты контрольной и экспериментальной групп 
испытуемых на первом, втором и третьем диагностическом этапе ис-
следования. СТ – Ситуативная тревожность, Н1 – Переживание пси-
хотравмирующих обстоятельств.

Анализ корреляционных структур показывает, что динамика плот-
ности связей показателей стресса в контрольной группе однозначным 
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образом свидетельствует о повышении согласованности отдельных 
симптомов, что, в свою очередь, указывает на формирование инте-
грального симптомокомплекса, создающего риск необратимых изме-
нений в психике субъектов деятельности. Более того, наблюдается из-
менение системообразующего элемента корреляционной структуры. 

В то же время корреляционные структуры экспериментальной 
группы остаются относительно неизменными на различных этапах 
исследования, что свидетельствует об устойчивости системы связей 
показателей психоэмоционального состояния как при прохождении 
подготовки по мере приближения к отправке в зону с особыми усло-
виями деятельности, так и после возвращения из ситуации деятельно-
сти в опасных для жизни условиях.

Таким образом, анализ эмпирических данных позволил доказать 
различный характер динамики измеряемых показателей в контроль-
ной и экспериментальной группах испытуемых, свидетельствующий 
об эффективности расширенной программы психологической про-
филактики профессионального стресса в экстремальных условиях де-
ятельности.

Обсуждение
Полученные в исследовании результаты уместно соотносить с ре-

зультативностью аналогичных попыток профилактического влияния 
на стресс, дистресс, тревогу и когнитивные функции у лиц, вовлечён-
ных в деятельность, предполагающую риск для жизни и здоровья 
субъекта. 

Непосредственными аналогами, с точки зрения контингента и 
цели подготовки, являются исследования А. Хассан и его коллег 
(Hassan et al., 2010), посвященные попытке адаптации стандартных 
методов поддержания психического здоровья офисных работников к 
психологическому сопровождению боевого персонала во время вой-
ны в Ираке. Описанная технология имеет мало общего с профилак-
тикой, речь идёт скорее о когнитивно-поведенческой терапии с функ-
цией психологического сопровождения деятельности. Результаты, 
полученные авторами, весьма ограничены.

Исследование Е.А. Чернявского с коллегами (Чернявский и др., 
2022) сфокусировано преимущественно на использовании аппа-
ратно-программных систем с биологической обратной связью для 
формирования стрессоустойчивости. Несмотря на безусловную про-
грессивность такого подхода, его эффективность ограничена с точки 
зрения доступности для проходящего подготовку и имеющего соот-
ветствующее оборудование персонала.
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В числе прочих исследований, посвящённых профилактике дис-
тресса, можно привести и работу М. Мисслер и её коллег (Missler et 
al., 2021), предпринявшей попытку обобщения исследований, свя-
занных с дистрессом у беременных женщин. Достоинством данного 
исследования является формирование сводной таблицы с оценкой 
сравнительной эффективности различных стратегий профилактики 
дистресса, которые при некоторой доработке могут применяться и для 
иных типов контингента.

Сходный принцип работы, вплоть до процедуры, был применён 
в исследовании А.М. Собченко (Собченко, 2019), посвящённом про-
филактике дистресса у пилотов гражданской авиации, однако в силу 
крайне скупого описания процедуры воздействия затруднительно су-
дить о содержании инструментов психопрофилактической работы. 
Автор упоминает только об аутогенной тренировке как основном 
методе воздействия, указывая на некие психологические и психофи-
зиологические воздействия в качестве вспомогательных. Тренировки 
когнитивных и коммуникативных компонентов психики субъекта дея-
тельности очевидным образом им не представлены. 

Ни в одном из приведённых исследований не сформулировано 
однозначным образом одновременное формирование навыков ре-
гуляции психических состояний, эффективной экстренной комму-
никации и предвосхищения логики действий оппонента как допол-
нительной переменной, оказывающей положительное влияние на 
результативность профилактических мероприятий. На основании 
вышеизложенного, уместно говорить о ценности проведённого ис-
следования для психологической науки и практики.

Выводы
Подводя итог проведённому исследованию, следует отметить, что 

проблематика психологической готовности субъектов к экстремаль-
ным условиям деятельности, в том числе в боевой обстановке, остает-
ся одной из наиболее актуальных проблем современной психологии. 
Осуществление расширенной программы психологической подго-
товки, сопровождения и реабилитации позволит минимизировать 
деструктивное влияние боевого стресса на психологическую устойчи-
вость участников боевых действий в зоне военного конфликта. Соче-
тание навыков самоуправления психическим состоянием, эффектив-
ной коммуникации и антиципационной состоятельности позволяет 
добиться приемлемых результатов в части сохранения психического 
здоровья военнослужащих.
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correlation analysis, as well as the calculation of  Cohen’s d in order to assess 
the effect of  the experimental intervention. Analysis of  average values showed 
differences in the dynamics of  the studied indicators in the control and ex-
perimental groups. A comparison of  correlation structures showed that in the 
experimental group, unlike the control group, the symptom of  post-traumatic 
stress disorder (PTSD) did not arise. The results obtained allow us to conclude 
that extended psychological training has a positive impact on the mental stabil-
ity of  military personnel to professional stress in combat conditions.
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