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Особый интерес к проблеме посттравматического роста в период адаптации военно-
служащих по призыву к условиям службы вытекает из специфики и высокой социальной
значимости деятельности людей по защите государственных интересов и безопасности
страны. Именно поэтому эта деятельность до сих пор привлекает особое внимание иссле-
дователей различных научных направлений (медиков, психологов, философов). Основные
направления исследований по данной проблеме лежат в области физиологии [3], медицины
[2] и психологии [1].

Социальная адаптация военнослужащего включает в себя его межличностные отно-
шения со своим окружением, интеграцию в военное сообщество и способность выполнять
свою роль в военной среде и адекватно функционировать вне ее. В течение всего адапта-
ционного периода призывники, как правило, испытывают эмоциональную напряженность
(тревожность), это происходит из-за появления новых, специфичных для воинской служ-
бы стрессоров. Многие исследования показали, что стрессы, связанные со службой, ча-
сто приводили к постоянным психологическим и физическим повреждениям (например,
Aldwin, Levensonand Beebe 1975; Breslauand Davis 1987; Card 1983; Guest and Venn 1992;
Keehn 1980; Lieblich 1989; Page 1992; Schnurr and Aldwin 1993).Посттравматический стресс
может носить накопительный характер, причиной становится продолжительное нахожде-
ние в стрессовой ситуации.

К числу стрессогенных факторов военной службы причисляют:блокирование многих
привычных и естественных потребностей личности; расставание с родными, близкими;физические,
информационные и эмоциональные нагрузки; ситуации неопределенности ближайшего бу-
дущего; измененная афферентация как резкое изменение набора раздражителей; группо-
вая изоляция и информационная истощаемость в рамках группы в условиях воинской
службы; нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, нездо-
ровая морально-нравственная атмосфера в подразделении; отсутствие профессиональных
знаний, навыков и умений [4].

Однако, многие исследователи отмечают так же, что призывники способны использо-
вать стрессовую ситуацию не только как фактор подавляющий их личность и несущий
лишь негативные переживания (при использовании неэффективных копинг-стратегий),
но и как ресурс для развития, «толчок» для дальнейшего самосовершенствования[5].

Целью нашей работы стало исследование посттравматического роста и стратегий пре-
одоления у военнослужащих по призыву в течение первого полугодия их службы.

Методы исследования: Опросник «SACS» (С. Хобфолл); Опросник «Копинг-поведение
в стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер и др. в адаптации Т.А. Крюковой);
Шкала оценки влияния травматического события - ШОВТС (IES-R); Шкала субъектив-
ного благополучия - ШСБ (в адаптации М.В.Соколовой); Опросник посттравматического
роста - ПТР (Tedeschi&Calhoun; Магомед-Эминов М.Ш.). Первый диагностический срез
проведен в ноябре 2019 г; второй - в июне 2020 г. Выборку составили военнослужащие
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по призыву одной из военных частей сухопутных войск(осенний призыв 2019), 40 чел.;
возраст 19-22лет.

Результаты и обсуждение. В начале службы призывники почти не проявляют ассер-
тивную и агрессивную копинг- стратегии, уровень эмоционального копинга у них низкий,
однако стратегии вступления в контакт, поиск поддержки и осторожность выражены вы-
ше нормы. У них зафиксирован средний уровень проблемно-ориентированного и высокий
уровень копингов избегания и отвлечения. В целом, можно говорить, что военнослужащие
по призыву относительно субъективно благополучны, они обладают умеренным эмоцио-
нальным комфортом и адекватным поведением, средне-низкими значениями по шкалам
опросника ПТР. Невысокие показатели ПТР связаны с личностной незрелостью и воз-
растным инфантилизмом молодых людей; солдаты с наиболее высокими показателями
ПТР реагируют наиболее эмоционально(rs = 0,39, р = 0,014), склонны к импульсивным
реакциям (rs = 0,34, р = 0,008).

Через пол-года службы (второй срез)у призывников снижаются показатели субъек-
тивного благополучия и посттравматического роста, возникают множественные сильные
отрицательные связи ПТР и ШСБ. При этом частотный анализ показывает возникнове-
ние небольшой группы респондентов (10%) с резким возрастанием показателей ПТР, чьи
результаты позволяют предположить, что развитие способности получать удовлетворение
от повседневной деятельности (rs = -0,82, р = 0,008) и повышение внимания к окружаю-
щим (rs = -0,82, р = 0,008) являются факторами, «запускающими» личностный рост.

Выводы. 1.
2. Выявлена небольшая группа призывников, которые показали адаптивную реакцию.

Можно предположить, что посттравматический рост для некоторых призывников стал
толчком для развития личности и повышения субъективного благополучия.

3. Трансформация корреляционных взаимосвязей от первого ко второму диагностиче-
скому срезу позволяет говорить о динамических процессах, связанных с субъективным
восприятием благополучия, а так же способов выхода из кризисных ситуаций у призыв-
ников.
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