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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования психологических особенностей 

переживания личностью ситуации военного конфликта в Донбассе. Исследование проводилось на базе ГОУ 

ВПО «Горловский институт иностранных языков» (г. Горловка, Донецкая Народная Республика) в период 2014–

2022 гг. Выборку исследования составили 195 человек  – студенты в возрасте от 18 до 25 лет. Все испытуемые 

являются жителями Донецкой Народной Республики, постоянно проживают на территории региона и, 

соответственно, длительное время находятся в ситуации военного конфликта. В ходе теоретического анализа 

выделены наиболее значимые в условиях экстремальной ситуации характеристики переживания – 

эмоциональный, личностный, деятельностный и экзистенциальный уровни, каждый из которых может 

характеризоваться как конструктивным, так и деструктивным полюсом переживания. В результате структурного 

анализа установлены качественные различия между группами испытуемых по показателю 

конструктивности/деструктивности переживания, которые заключаются в особенностях структурной 

организации личности человека, конструктивно и деструктивно переживающего ситуацию военного конфликта 

на различных уровнях переживания. Высокий уровень согласованности и организованности структуры 

индивидуально-психологических характеристик личности характерен для конструктивного переживания 

ситуации военного конфликта на эмоциональном и экзистенциальном уровнях. При деструктивном 

переживании ситуации военного конфликта высокая организованность структуры индивидуально-

психологических характеристик проявляется на личностном и деятельностном уровнях. Установлено, что 

различные уровни переживания и различные типы переживания (конструктивное/деструктивное) опосредуются 

специфическим сочетанием индивидуально-психологических факторов – темпераментальных, 

диспозиционных, мотивационных, смысложизненных и ценностных характеристик личности. Полученные 

результаты могут быть использованы в процессе консультативной психологической работы с группами людей, 

длительное время проживающих в ситуации военного конфликта. 
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Abstract. The article presents the results of the empirical study on psychological characteristics of the person 

experiencing the situation of the military conflict in Donbass. The study was carried out on the basis of SEI HPE 

«Gorlovka Institute of Foreign Languages» (Gorlovka, Donetsk People's Republic) in the period 2014–2022. The 

sample of the study was 195 people – students aged 18 to 25 years. All subjects are residents of the Donetsk People's 

Republic, permanently reside in the region and, accordingly, for a long time are in a situation of military conflict. In the 
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course of the theoretical analysis, the most significant characteristics of experience in the extreme situation are 

identified – emotional, personal, activity and existential levels, each of which can be characterized by both a 

constructive and destructive pole of experience. As the result of the structural analysis, qualitative differences were 

determined between the groups of subjects in terms of the constructiveness/destructiveness of experience, which consist 

in the peculiarities of the structural organization of a person who constructively and destructively experiences a 

situation of military conflict at various levels of experience. A high level of consistency and organization of the 

structure of individual-psychological characteristics of the personality is characteristic of a constructive experience of 

the military conflict situation at emotional and existential levels. When there is a destructive experience of the military 

conflict situation, then a high organization of the structure of individual and psychological characteristics is manifested 

at the personal and activity levels. It has been established that different levels of experience and different types of 

experience (constructive/destructive) are mediated by a specific combination of individual psychological factors – 

temperamental, dispositional, motivational, meaningful and value characteristics of the personality. The results obtained 

can be used in the process of consultative psychological work with groups of people who have been living in a situation 

of military conflict for a long time. 

Key words: experience; personality; psychological structure; constructive type of experience; destructive type of 

experience; personality characteristics; military conflict 
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Введение 

В современном обществе чрезвычайно широ-

кое распространение получило понятие «трудная 

жизненная ситуация» – как в психологии и дру-

гих областях знания, так и в повседневной жиз-

недеятельности людей. Особую категорию труд-

ных жизненных ситуаций составляют экстре-

мальные ситуации антропогенного происхожде-

ния, круг которых чрезвычайно широк и диффе-

ренцируется по характеру воздействия на чело-

века, общество и природу – экстремальные ситу-

ации техногенного, биологического, экологиче-

ского, социального характера. Особую актуаль-

ность сегодня приобретают экстремальные ситу-

ации военного характера, к которым относятся 

военные действия, межэтнические, религиозные 

и др. конфликты, характеризующиеся макси-

мальной степенью опасности для личности и че-

ловеческого сообщества в целом. Так, в настоя-

щее время Донецкая и Луганская области нахо-

дятся в зоне серьезнейшего со времен Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. военного 

конфликта. На сегодняшний день более 2 млн. 

человек населения Донбасса живет в экстре-

мальных военных условиях. 

Исследования в области психологии экстре-

мальных ситуаций свидетельствуют о том, что 

экстремальной ситуацию делает не только реаль-

ная, объективно существующая угроза жизни для 

человека или значимых близких, но и его отноше-

ние к происходящему, восприятие одной и той же 

ситуации индивидуально, в связи с чем критерий 

«экстремальности» находится, прежде всего, во 

внутреннем, психологическом плане личности. 

В связи с этим возникает вопрос об индивидуаль-

но-психологических характеристиках личности, 

оказывающих влияние на степень воздействия 

экстремальной ситуации на человека, выбор им 

форм и стратегий поведения, характер его адапта-

ции к экстремальной ситуации и после нее и дру-

гие факторы, обеспечивающие в конечном счете 

сохранение психического здоровья. 

В настоящее время проводится множество ис-

следований в области психологии экстремальных 

ситуаций: исследования экстремальных ситуаций 

различного характера, общей характеристикой 

которых выступает наличие витальной угрозы 

жизни, угрозы небытия, аномальности, ката-

строфичности, трансординарности существова-

ния (Л. Р. Правдина, О. С. Васильева, Т. В. Рога-

чева, М. Ш. Магомед-Эминов и др.); исследова-

ния психогенного воздействия экстремальных 

условий (Ю. А. Александровский и др.); иссле-

дования психологии деятельности в экстремаль-

ных ситуациях (Б. А. Смирнов и др.); исследова-

ния феномена личности в экстремальной ситуа-

ции (Л. И Анцыферова, А. Г. Асмолов, 

В. Франкл и др.); исследования психической 

травмы как следствия воздействия экстремаль-

ной ситуации на человека (И. Г. Малкина-Пых, 

Н. В. Тарабрина и др.) и многие другие. 

Несмотря на многообразие исследований, 

необходимо отметить, что явно недостаточным 

является объем эмпирических исследований 

психологических особенностей личности в ситу-

ации длительного нахождения в военном кон-

фликте. Типичной ситуацией подобного рода 

является конфликт на территории ДНР. Преодо-

ление указанного ограничения и является про-
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блемой настоящего исследования. Цель исследо-

вания состоит в определении индивидуально-

психологических характеристик, влияющих на 

переживание личностью ситуации военного 

конфликта и способствующих конструктивному 

переживанию экстремальной ситуации. 

На теоретическом этапе исследования были 

рассмотрены психологические феномены лично-

сти и переживания. Так, в современной психоло-

гии личность рассматривается как сложное мно-

гомерное образование, представляющее собой 

единство биогенетического, социогенетического 

и персоногенетического аспектов развития и бы-

тия человека. Ситуация военного конфликта ока-

зывает влияние на переживание ее человеком 

посредством проявления определенных индиви-

дуально-психологических характеристик. На ос-

нове анализа отечественных и зарубежных кон-

цепций личности, используя в качестве теорети-

ко-методологической основы трехуровневую 

концепцию деятельностной психологии смысла 

Д. А. Леонтьева [Леонтьев, 1993; Леонтьев, 2000; 

Леонтьев 2003], в качестве таких личностных 

факторов, определяющих особенности пережи-

вания личностью экстремальной ситуации воен-

ного конфликта, рассматриваются следующие 

индивидуально-психологические характеристи-

ки – темперамент, характер, мотивы, жизненные 

ориентации, жизненные смыслы и самоактуали-

зация личности.  

Феномен переживания представляет собой 

сложное, уровневое психологическое образова-

ние [Фахрутдинова, 2006; Фахрутдинова, 2012], 

в котором выделяются различные уровни: соци-

ально-когнитивный [Гусельцева, 2004]; бессо-

знательный [Уварина, 2004]; личностно-

субъективный [Рубинштейн, 2002]; сознатель-

ный [Выготский, 2008]; эстетический, культур-

но-исторический [Ярошевский, 1997]; мотиваци-

онный [Вилюнас, 1993]; смысловой [Бассин, 

1973]; процессуально-деятельностный [Прохо-

ров, 2008] и др. 

Анализ исследований категории переживания 

показывает, что в условиях экстремальной ситу-

ации, в которой действуют стрессоры высокой 

интенсивности и присутствуют травмирующие 

события, особенно значимыми характеристиками 

переживания, отражающими типичные психоло-

гические аспекты переживания ситуации военно-

го конфликта, выступают следующие уровни: 

−  эмоциональный [Бойко, 1996; Китаев-

Смык, 2019; Шкуратова, 2007; Huppert, 2009; 

Seligman, 2006]; 

−  личностный [Александрова, 2004; Анцы-

ферова, 1994; Битюцкая, 2007; Lazarus, Folkman, 

1984]; 

−  деятельностный [Василюк, 1984; Леонтьев, 

Рассказова, 2011; Фоминова, 2012; Maddi, 

Khoshaba, 1994]; 

−  экзистенциальный [Асмолов, 2011; Бакано-

ва, 2000; Магомед-Эминов, 2008; Франкл, 1990]. 

Специфика переживания на каждом уровне 

определяется сочетанием индивидуально-

психологических характеристик личности, 

обусловливающих конструктивный и 

деструктивный характер переживания. 

Организация и методы исследования 

Эмпирическое исследование проводилось на 

базе ГОУ ВПО «Горловский институт иностран-

ных языков» (г. Горловка, Донецкая Народная 

Республика) в период 2014–2022 гг. В исследо-

вании принимали участие студенты дневного и 

заочного отделений, а также обучающиеся учеб-

но-научного центра переподготовки и дополни-

тельного профессионального образования. Вы-

борку исследования составили 195 человек, из 

них 170 – женщины (87 %), 25 – мужчины 

(13 %). Средний возраст испытуемых – 22 года. 

Все испытуемые являются жителями Донецкой 

Народной Республики, постоянно проживают на 

территории региона и, соответственно, длитель-

ное время находятся в ситуации военного кон-

фликта. 

В процессе эмпирического исследования ис-

пользовались две группы психодиагностических 

методик. 

Первая группа направлена на исследование 

индивидуально-психологических характеристик 

личности: опросник Г. Айзенка по определению 

темперамента; 16-ти факторный личностный 

опросник Р. Кеттелла; методика «Диагностика 

мотивационной структуры личности» 

В. Э. Мильмана; методика «Смысложизненные 

ориентации» Д. А. Леонтьева; методика «Систе-

ма жизненных смыслов» Д. А. Леонтьева; мето-

дика «Диагностика самоактуализации личности» 

Н. Ф. Калиной, А. В. Лазукина. 

Вторая группа методик направлена на иссле-

дование характеристик переживания личностью 

ситуации военного конфликта: методика «Собы-

тия моей жизни» Г. С. Никифорова; методика 

«Диагностика уровня личной невротизации» 

В. В. Бойко; методика «Тест жизнестойкости» 

Д. А. Леонтьева; опросник «Отношение к жизни, 

смерти и кризисной ситуации» А. А. Бакановой. 
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Статистическая обработка данных осуществ-

лялась с использованием методов описательной 

статистики, методов сравнения (непараметриче-

ский критерий U-Манна-Уитни), методов корре-

ляционного анализа (коэффициент линейной 

корреляции r-Пирсона, коэффициент ранговой 

корреляции r-Спирмена), методов структурного 

анализа (расчет структурных индексов когерент-

ности, дивергентности, организованности струк-

туры, анализ функциональной роли элементов в 

структуре). 

Результаты исследования и их обсуждение 

На аналитическом уровне исследования были 

установлены различия в индивидуально-

психологических характеристиках между людь-

ми с конструктивным и деструктивным пережи-

ванием – различия в темпераментальных харак-

теристиках, чертах личности, мотивах, жизнен-

ных ориентациях, жизненных смыслах и компо-

нентах самоактуализации [Бойко, 2019]. Однако 

они не позволяют дать обобщенное представле-

ние о структуре личности испытуемых, пережи-

вающих ситуацию военного конфликта. 

Ввиду сказанного, наиболее показательными 

являются результаты структурного анализа ин-

дивидуально-психологических характеристик 

личности, переживающей ситуацию военного 

конфликта на разном уровне переживания (таб-

лицы 1–4). В ходе исследования было установле-

но, что испытуемые с конструктивным и де-

структивным характером переживания ситуации 

военного конфликта обладают разной степенью 

организованности психологической структуры 

индивидуально-психологических характеристик. 

В таблице 1 мы видим, что для испытуемых с 

конструктивным эмоциональным переживанием 

характерен более высокий уровень согласован-

ности и организованности структуры индивиду-

ально-психологических характеристик. Кон-

структивное эмоциональное переживание опо-

средуется, прежде всего, развитой, сформиро-

ванной системой отношений к себе, к другим и к 

окружающему миру, а также согласованной си-

стемой мотивов, направленных на саморазвитие 

и личностный рост, выраженной рабочей 

направленностью личности, наличием духовных 

ценностей, стремления к гармонии и здоровым 

отношениям с окружающими людьми. 

Таблица 1. 

Структура индивидуально-психологических характеристик личности при конструктивном и 

деструктивном переживании ситуации военного конфликта: 

 эмоциональный уровень переживания 

 конструктивное переживание деструктивное переживание 

ИКС 934 531 

ИДС 366 178 

ИОС 568 353 

Примечание: ИКС – индекс когерентности структуры; ИДС – индекс дивергентности структуры;  

ИОС – индекс организованности структуры 

 

На личностном уровне переживания ситуации 

военного конфликта (таблица 2) более высокий 

уровень согласованности и организованности 

структуры индивидуально-психологических ха-

рактеристик свойственен испытуемым с деструк-

тивным переживанием. Деструктивное личност-

ное переживание определяется, главным обра-

зом, развитой личностной направленностью, 

способностью к эффективной регуляции дея-

тельности и поведения (высокий уровень разви-

тия мотивационной сферы) и структурной орга-

низацией характера, сформированной системой 

отношений к себе и к другим людям (черты лич-

ности). Кроме того, такое переживание опосре-

дуется смысложизненной ориентацией, связан-

ной с удовлетворенностью своей жизнью в про-

шлом, и определенными компонентами самоак-

туализации, заключающимися в понимании эк-

зистенциальной ценности жизни и в высоком 

уровне развития самопонимания. 
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Таблица 2. 

Структура индивидуально-психологических характеристик личности при конструктивном и 

деструктивном переживании ситуации военного конфликта: личностный уровень переживания 

 конструктивное переживание деструктивное переживание 

ИКС 352 871 

ИДС 83 353 

ИОС 269 518 

 

На деятельностном уровне структура лично-

сти испытуемых с деструктивным переживанием 

является более организованной и согласованной 

(таблица 3). Базовыми характеристиками, кото-

рые определяют специфику деструктивного дея-

тельностного переживания, выступают  смысло-

жизненные ориентации и самоактуализационные 

тенденции – высокая степень осмысленности 

жизни, положительная оценка природы человека, 

высокий уровень самопонимания, осознаваемая 

позитивная Я-концепция, способность к продук-

тивному общению и взаимодействию с другими 

людьми. Кроме того, такой тип переживания 

определяется особенностями мотивационной 

сферы – поддерживающими мотивами общения 

и развивающими мотивами социальной полезно-

сти. 

Таблица 3. 

Структура индивидуально-психологических характеристик личности при конструктивном и 

деструктивном переживании ситуации военного конфликта:  

деятельностный уровень переживания 

 конструктивное переживание деструктивное переживание 

ИКС 550 593 

ИДС 330 123 

ИОС 220 470 

 

Представленные в таблице 4 данные позво-

ляют говорить о том, что структура личности 

людей с конструктивным экзистенциальным пе-

реживанием является более организованной и 

согласованной. Базовыми индивидуально-

психологическими характеристиками, которые 

определяют конструктивное экзистенциальное 

переживание, являются свойства темперамента, 

черты личности (дипломатичность, радикализм и 

напряженность) и определенный компонент са-

моактуализации (стремление к творчеству). 

Таблица 4. 

Структура индивидуально-психологических характеристик личности при конструктивном и 

деструктивном переживании ситуации военного конфликта:  

экзистенциальный уровень переживания 

 конструктивное переживание деструктивное переживание 

ИКС 830 404 

ИДС 336 141 

ИОС 494 263 

 

Подводя итоги проведенного исследования, 

следует сформировать ряд обобщающих выво-

дов. 

Заключение 

В ходе исследования было установлено, что 

наиболее показательным для характеристики 

личности испытуемых в ситуации военного кон-

фликта является анализ психологической струк-

туры индивидуально-психологических характе-

ристик. Было выявлено, что разный тип и уро-

вень переживания ситуации военного конфликта 

характеризуется качественно специфичной орга-

низацией индивидуально-психологических ха-

рактеристик личности. 

Во-первых, наибольшая организованность 

структуры индивидуально-психологических осо-

бенностей характерна для конструктивного пе-
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реживания ситуации военного конфликта на 

эмоциональном и экзистенциальном уровнях. 

Во-вторых, столь же более высокая организо-

ванность структуры индивидуально-

психологических особенностей характерна для 

деструктивного переживания ситуации военного 

конфликта на личностном и деятельностном 

уровнях. 

В-третьих, в структуре личности на каждом 

уровне и при каждом типе переживания были 

установлены специфические сочетания индиви-

дуально-психологических характеристик, отра-

жающих феноменологию переживания. 

В-четвертых, можно говорить, что обозначен-

ная в начале статьи сложность феномена пере-

живания проявляется именно в том, что разный 

его тип (конструктивное, деструктивное) выпол-

няет специфические функции для человека. При 

этом последние определяются уровнем пережи-

вания ситуации военного конфликта (эмоцио-

нальный, личностный, деятельностный, экзи-

стенциальный) и специфическим сочетанием ин-

дивидуально-психологических характеристик 

личности. 
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