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Посттравматическое стрессовое расстройство широко изучалось на протяжении мно-
гих лет. Пациентам с ПТСР оказывается терапевтическая и медикаментозная помощь, в
то время как значимым другим этих пациентов, осуществляющим уход за ними, уделяется
мало внимания. Исследования свидетельствуют о том, что лицами, наиболее затронуты-
ми проявлениями ПТСР, являются жены и подруги ветеранов, которые, как правило,
осуществляют заботу и уход и несут ответственность за поддержание семьи [3], [6]. Парт-
неры ветеранов с ПТСР страдают от хронического стресса, затрагивающего физические,
эмоциональные и поведенческие аспекты, что ведет к потере идентичности, изоляции,
создает эмоциональный разлад в отношениях и приводит к мыслям о разводе. Однако,
несмотря на это, партнеры остаются в браке, что означает принятие почти единоличной
ответственности за детей, мужа и себя.

Цель исследования - предложить всесторонний взгляд на переживания лиц, осуществ-
ляющих уход за больными ПТСР, и изучить феномен экзистенциальной ответственности
в его связи с идентичностью личности опекуна.

В экзистенциальном понимании, человек является автором своей жизни, а его жизнь,
в свою очередь, определяется теми выборами, которые человек совершает. Осознавать
ответственность, по мнению Ялома, значит осознавать творение собой своего “я”, своей
судьбы, своих жизненных неприятностей, своих чувств и страданий [2].

Экзистенциальная ответственность является важным компонентом личности, влияю-
щим на ее идентичность. Выполнение обязанностей опекуна и принятие ответственности
за благополучие подопечного приводит к включению этой роли в идентичность личности
индивида и может вызвать разные изменения идентичности.

Идентичность индивида предполагает сохранение эмоционального резонанса с други-
ми людьми при относительной неприкосновенности личного пространства; в противном
случае человек превращается в своего рода инструмент для обслуживания окружающих
и, таким образом, отказывается от реализации собственного жизненного пути. В те или
иные периоды жизни частичная идентификация со значимыми другими необходима для
успешной интеграции в социальные процессы, но растворение собственной личности в этих
других разрушает идентичность, формируя предпосылки для психических нарушений [1].

Значимые перемены в жизни, такие как психическая болезнь близкого, часто застав-
ляют человека изменить свою привычную роль, что, в свою очередь, сопутствует смене
идентичности. Смену идентичности объясняет теория, предложенная Х. Колинг и колле-
гами [4]. Авторы оперируют таким понятиями, как главная и диадическая идентичность.
Понятие главной идентичности является важным для понимания идентичности как ди-
намического концепта, поскольку он показывает процесс того, как одна роль становится
доминирующей, затмевая все предыдущие роли. Диадическая идентичность базируется
на восприятии человеком себя как части пары. Супруг и опекун - это две взаимодей-
ствующие идентичности: идентичность опекуна коренится в супружеских отношениях.
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Изменения, происходящие в человеке с ПТСР, ведут к нарушенному состоянию идентич-
ности супругов и переходу от роли жены и любовницы к роли матери или кормильца. В
конечном счете, опекун становится главной ролью и может влиять на каждую из других
идентичностей.

Исследование проходило в два этапа. На первом этапе был использован инструмент
«Шкала идентичности семейного опекуна» (Family Caregiver Identity Scale (FCIS)), на-
правленный на выявление факторов, относящихся к идентичности опекуна. Шкала вклю-
чает 25 вопросов, из пяти областей: 1) поглощение ролью и потеря себя; 2) потеря диади-
ческой идентичности; 3) семейные обязательства; 4) продолжение прежней роли; 5) фор-
мирование главной идентичности [5]. На втором этапе было проведено глубинное полу-
структурированное интервью жен и интимных партнеров ветеранов, диагностированных
ПТСР. Вопросы интервью были направлены на раскрытие индивидуального опыта респон-
дентов и составлялись с опорой на феноменологию экзистенциальной ответственности как
проявления авторства своей жизни.

Выборочная совокупность исследования составила 6 женщин в возрасте от 32 до 79 лет.
Для выявления значимости культурно-специфических отличий в выборку были включены
русские (3) и американские (3) респонденты.

Результаты, полученные из интервью, привели к глубокому и исчерпывающему описа-
нию того, что значит быть интимным партнером страдающего ПТСР. Анализ интервью
выявил 4 основные темы:

- Осознание и принятие ПТСР партнера.
- Влияние ПТСР партнера на межличностные отношения в семье и на социальную

жизнь опекуна.
- Образ «Я» опекуна. Самотождественность.
- Авторство своей жизни.
Результаты интервью были соотнесены с данными, полученными от выполнения FCIS.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
- Жизненная ситуация, требующая принятие на себя роли опекуна, приводит к вклю-

чению этой роли в идентичность личности индивида, осуществляющего уход, и влечет за
собой изменение идентичности.

- У лиц, ухаживающих за пациентами с ПТСР, может развиться деструктивный тип
ответственности, который воспринимается как подавляющий и обременительный и ведет
к поглощенности ролью опекуна в ущерб главной и диадической идентичности.

- Проявления ответственности в помогающих отношениях определяются особенностями
конкретной ситуации, опытом отношений с пациентом с ПТСР, его психологическими
особенностями, а также культурно-специфическими нормами сообщества.

- Cильное чувство экзистенциальной ответственности, в смысле принятия авторства
собственной жизни, может послужить внутренним ресурсом для сохранения самотож-
дественности и диадической идентичности личности, что является одним из ключевых
факторов, помогающих опекунам развивать свою главную идентичность, оставаться в от-
ношениях и продолжать оказывать помощь близким.
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