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Проблема возникновения стрессовых реакций и постстрессовых состояний у военно-
служащих, принимающих участие в боевых действиях, на сегодняшний день не теряет
своей актуальности [2, 3, 4]. Профессиональная деятельность в экстремальных услови-
ях может сопровождаться возникновением негативных эмоций, сильных переживаний, а
также перенапряжением физическим и психическим. При длительном пребывании орга-
низма в стрессовом состоянии возникает аллостазическая нагрузка [1]. Аллостазическая
нагрузка - результат избыточной реакции на стресс, ведущий к преждевременному изна-
шиванию организма [5, 6, 7]. В результате нарушается анаболический баланс, приводящий
к истощению резервов организма.

Мы предполагаем, что частота выездов в служебные командировки для выполнения
боевого задания, выступает условием возникновения аллостазической нагрузки у лиц с
определенными психологическими ресурсами. Цель исследования - выявить личностные и
когнитивные корреляты показателей формирования аллостазической нагрузки у военных.
В исследовании участвовали 90 военнослужащих 23-48 лет мужского пола. Для проверки
гипотезы респондентов объединили в три группы согласно количеству выездов. Методы
исследования: иммунологическое исследование на определение стрессовой нагрузки ор-
ганизма осуществлялось ФГБУ НИИ психического здоровья; краткий ориентировочный
тест (Э.Ф. Вандерлик, адаптация В.Н. Бузина); личностный опросник СМИЛ (Л.И. Соб-
чик); тест для определения уровня посттравматического стрессового расстройства (О.И.
Котенёв); методика оценки индекса жизненного стиля (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.
Конт); методика оценки копинг-стратегий (Р. Лазарус и С. Фолкман, адаптирована Т.Л.
Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой). Методы статистической обработки: описа-
тельная статистика, коэффициент корреляции ранга по Спирмену, факторный анализ.

Результаты исследования. Усредненный профиль показателей базисных шкал методи-
ки MMPI позволяет охарактеризовать личностные особенности многих респондентов как
соответствующие их профессиональной деятельности. Для большинства из них харак-
терно: отсутствие озабоченности состоянием своего здоровья, энергичность, успешность
разрешения своих трудностей, социальная приспособляемость, жизнерадостность, реши-
тельность и самоуверенность. Отмечается отсутствие депрессивного состояния, ярко вы-
раженных лидерских черт и независимости, склонности к немотивированному изменению
настроения; приверженность общепринятым нормам поведения, сохранение установок, ин-
тересов и целей, конформизм; мужской стиль полоролевого поведения, явное стремление
к преодолению препятствий, стенический тип реагирования. У многих преобладает здра-
вый смысл и рациональный подход к решению проблем. В ситуации стресса возможна
избыточная, но не всегда целенаправленная активность, подражание авторитетной лич-
ности. Характерна экстравертированность с ослабленным самоконтролем.

Результаты методики КОТ показывают, что средние показатели всех шкал в пределах
нормы. Исключение составляет показатель эмоциональной деструкции, свидетельствую-
щий об эмоциональной отвлекаемости.
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Многие респонденты применяют механизм психологической защиты «отрицание». В
меньшей мере после служебных командировок они прибегают к «замещению». Показа-
тель нормы после выездов снизился с 14% до 8,89%. При этом количество респондентов с
показателем общей напряженности защит больше 50%, увеличилось после командировок,
что отражает наличие у них неразрешимых внешних и внутренних конфликтов.

Результаты копинг-стратегий показали, что до командировок повышены значения са-
моконтроля, поиска социальной поддержки, планирования, положительной переоценки.
Высокие значения моды по шкалам «планирование» и «самоконтроль». После команди-
ровок средние показатели уменьшились. Высокие показатели моды после поездки - «пла-
нирование» и «положительная переоценка». Выявлена асимптотическая (р=0,000) значи-
мость по «конфронтации». То есть, можем предположить, что после выполнения служеб-
ных командировок респонденты не используют эту стратегию для адаптации.

Установлено, что напряжение адаптационных механизмов присуще многим участникам
до отъездов, что соотносится с данными о «стрессе ожидания», «стрессе неопределенно-
сти». Адаптация к условиям окружающей среды после командировок в среднем удовле-
творительная. Асимптотическая значимость результатов до и после - р=0,016. Эффектив-
ность совладания с экстремальными условиями профессиональной деятельности согла-
суется с данными оценки симптомов ПТСР. Также отмечаются изменения двусторонней
асимптотической значимости высокого уровня по шкалам «событие травмы», «симптомы
гиперактивации ПТСР», «симптомы гиперактивации ОСР».

Выявлена взаимосвязь иммунных показателей и количества служебных командиро-
вок. Определена корреляция изучаемых психологических параметров с формированием
определенных симптомов ПТСР и показателями аллостазической нагрузки. Осуществ-
лены корреляционный и факторный анализы. Выделены четыре фактора, характеризу-
ющих данную выборку по психологическим и биологическим переменным. Обнаружены
закономерности формирования аллостазической нагрузки во взаимосвязи с опытом уча-
стия и психологическими ресурсами респондентов. Выявленные закономерности позволя-
ют наметить методы профилактики и психологического сопровождения военнослужащих
в условиях выполнения служебных командировок.
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