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Цель. Проанализировать особенности актуального состояния обучающихся в регионе с вы-
сокой степенью вовлеченности в последствия боевых действий.

Контекст и актуальность. Данные исследований, преимущественно зарубежных, свидетель-
ствуют о высокой распространенности у детей, вовлеченных в последствия боевых действий 
или проживающих в зоне военных конфликтов, нарушений различной степени выраженности, 
от легких проблем адаптации до симптомов посттравматического стрессового расстройства 
(далее — ПТСР). Такие дети нуждаются в адресной психологической помощи. Исследований, по-
священных анализу влияния, которое оказывает боевые действия на детей разных возрастных 
групп, на сегодня немного, специалисты испытывают дефицит компактных инструментов, по-
зволяющих комплексно оценить актуальное состояние детей и их потребность в психологиче-
ской помощи.

Дизайн исследования. В работе изучаются особенности актуального состояния обучаю-
щихся в регионе с высокой степенью вовлеченности в последствия боевых действий. Использован 
специально разработанный инструмент скрининга в двух версиях: для обучающихся 5—8 клас-
сов и 9—11 классов.

Участники. 646 обучающихся 9—11 классов (36% мужского, 64% женского пола), а также 
829 обучающихся 5—8 классов (43% мужского, 57% женского пола), преимущественно прожи-
вающие на территории Луганской Народной Республики.

Методы (инструменты). В основе исследования — анкета, разработанная для оценки ак-
туального состояния ребенка. Она включает 1) пункты, оценивающие: а) проявления соци-
ально-психологической и психической дезадаптации, б) симптоматику посттравматического 
стрессового расстройства, проявляющуюся в различных сферах жизнедеятельности, в) психо-
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логические ресурсы ребенка для совладания со стрессом. В этой части предлагаемой анкеты 
опрашиваемым предлагалось выбрать из списка те характеристики, которые они у себя наблю-
дает, на основе множественного выбора: (0-признак отсутствует, 1-признак присутствует). 
Анкета также содержит пункты, оцениваемые с использованием 10-бальной шкалы Ликерта, 
направленные на субъективную оценку ребенком своего благополучия в каждой из перечисленных 
выше сфер жизнедеятельности. Анкета предъявлялась в электронном виде, с использованием 
платформы AnketologBox (АнкетологБокс). Полученные результаты анализировались с помо-
щью пакета IBM SPSS 27.0.

Результаты. Получены результаты о распространенности и выраженности признаков со-
циально-психологической дезадаптации, а также проявлений, которые можно отнести к при-
знакам ПТСР, субъективному благополучию и психологическим ресурсам обучающихся в совла-
дании со стрессом. Обнаружены значимые различия между обучающимися по критерию пола 
(в группе обучающихся 9—11 классов) и возраста (в группе обучающихся 5—8 классов), а имен-
но: 1) тенденция к снижению уровня благополучия в указанных сферах с возрастом в рамках 
средней школы (5—8 класс) и 2) значительно более высокий уровень уязвимости девочек по срав-
нению с мальчиками в психофизиологической, эмоциональной, поведенческой сферах, а также во 
взаимоотношениях с близкими (9—11 класс).

Основные выводы. Анализ данных позволил выявить основные особенности актуального 
состояния обучающихся в регионе с высокой степенью вовлеченности в последствия боевых дей-
ствий: наличие у части детей выраженного неблагополучия в психофизиологической, когнитив-
ной, эмоциональной, коммуникативной и поведенческой сферах, тенденцию к снижению уровня 
благополучия в указанных сферах с возрастом в рамках средней школы, существование особых 
групп риска, к которым можно отнести девочек, обучающихся в 9—11 классах. Предложенный 
инструмент диагностики чувствителен в отношении изучаемых феноменов — от психологиче-
ских ресурсов совладания со стрессом до признаков дезадаптации у обучающихся, проживаю-
щих на территориях, вовлеченных в последствия боевых действий.

Ключевые слова: обучающиеся, дезадаптация, нарушения, психологические ресурсы, сим-
птомы посттравматического стрессового расстройства, субъективное благополучие, боевые 
действия.
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Objective. The study is aimed on estimation of students’ current state in regions with high degrees 
of involvement in the consequences of hostilities.

Context and relevance. Research data, mainly foreign ones, indicate a high prevalence of viola-
tions of various degrees of severity, from mild adaptation disorders to symptoms of PTSD, in children ei-
ther living in military conflict zones or having experience related to their involvement into consequences 
of hostilities. Such children have a great need for targeted psychological assistance. There are still a gap 
in domestic studies devoted to the analysis of the impact of involvement into consequences of hostilities 
on children of different age groups. Also, specialists are still experiencing deficits in compact tools al-
lowing comprehensive assessment of children current state and their need for psychological assistance.

Study design. We studied features of the students’ current state in regions highly involved into the 
consequences of hostilities. using specially developed screening tools, in two versions: for students of 
5—8 and 9—11 grades, respectively.

Participants. 646 students in grades 9—11 (36% male, 64% female) and 829 students in grades 
5—8 (43% male, 57 % female), living in regions experiencing the impact of events related to hostilities, 
mainly from Lugansk People’s Republic.

Methods (tools). The study is based on a questionnaire developed to assess the current state of the 
children including items assessing a) manifestations of socio-psychological and mental maladaptation 
in various spheres of life, b) symptoms of posttraumatic stress disorder, c) psychological (personal and 
social) resources for coping with stress. This part of questionnaire includes lists if features among which 
student must choose those which fit his/her current state on the base of multiple choice. The question-
naire also contains items assessing the subjective well-being of children in life areas mentioned above 
by the 10-point Likert scale. The questionnaires were presented electronically, using the AnketologBox 
platform. Results were analyzed using IBM SPSS 27.0.

Results. Results were obtained regarding the prevalence and severity of signs of socio-psychological 
maladaptation, including PTSD symptoms, and subjective estimation of well-being and psychological 
resources for coping with stress in students of 5—8 and 9—11 grades. Significant differences were found 
between students according to the criterion of gender (in the group of students in grades 9—11) and age 
(in the group of students in grades 5—8), namely: 1) the tendency to decrease the level of well-being 
in these areas with age in secondary school (grades 5-8) and 2) a significantly higher level of vulner-
ability of girls compared to boys in the psychophysiological, emotional, behavioral spheres, as well as in 
relationships with loved ones (grades 9—11).

Key findings. The data analysis allowed us to identify the main features of the current state of stu-
dents in the regions highly involved in the consequences of hostilities: the presence of severe distress in 
some children in the psychophysiological, cognitive, emotional, communicative and behavioral spheres, the 
tendency to decrease the level of well-being in these areas with age in secondary school students, the exis-
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Введение
Изменения социальной ситуации, 

связанные с увеличением напряженно-
сти и конфликтности, не могут обойти 
стороной одну из наиболее уязвимых в 
данном отношении групп населения — 
детей и подростков. Однако, как пока-
зывают многочисленные исследования, 
ожидаемый рост психологических про-
блем у детей даже в наиболее острой 
фазе социальных противоречий оказы-
вается не связанным напрямую с интен-
сивностью воздействия травматического 
опыта. Особенности состояния детей в 
период боевых действий характеризу-
ются активизацией не только симптомов 
психологической дезадаптации. Суще-
ствует и обратная тенденция — поиск 
ресурсов — как личностных, так и со-
циальных, начиная с опоры на ценности 
группы — поддержки семьи, сообщества 
друзей, осмысления себя как части учеб-
ного коллектива и заканчивая опорой на 
глубинные внутренние ценности. Ис-
следование вопроса о том, как внутри 
отдельных возрастных групп обучаю-
щихся соотносятся острые травматиче-

ские переживания и попытки обрести 
устойчивость в мире неопределенности 
и непредсказуемости, может помочь 
специалистам оказывать участникам 
образовательных отношений адресную 
психологическую помощь, а также сфо-
кусировать свое внимание на особо уяз-
вимых группах.

Исследование посвящено анализу 
особенностей актуального состояния об-
учающихся 5—11 классов в регионах с 
различной степенью вовлеченности в по-
следствия боевых действий.

Данные многочисленных научных 
работ, преимущественно зарубежных, 
свидетельствуют о высокой распростра-
ненности нарушений различной степе-
ни выраженности, варьирующихся от 
легких проблем адаптации до симпто-
мов посттравматического стрессового 
расстройства (далее — ПТСР), у детей, 
которые либо проживают в зонах воен-
ных конфликтов, либо пережили опыт, 
связанный с вовлеченностью в послед-
ствия боевых действий, и, в связи с этим, 
нуждаются в адресной психологической 
помощи, в том числе, реализуемой через 

tence of special risk groups, which include female students of 9—11grades. The proposed diagnostic tool 
appeared to be sensitive to phenomena under study varying from psychological resources of coping with 
stress to signs of maladaptation in students living in territories involved into the consequences of hostilities.

Keywords: students, maladaptation; disorders, psychological resources; symptoms of post-traumat-
ic stress disorder (PTSD), coping with stress, subjective well-being, hostilities
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образовательные организации. До сих 
пор ощущается дефицит отечественных 
исследований, посвященных анализу ре-
зультатов влияния на детей разных воз-
растных групп вовлеченности в послед-
ствия боевых действий, а также дефицит 
компактных инструментов, которые по-
зволяют комплексно оценить актуальное 
состояние обучающихся и потребность в 
психологической помощи.

Анализу детской психологической 
травмы и последствий экстремальных 
ситуаций для психики детей посвящены 
работы Н.В. Тарабриной [7]. Проблема-
тика детской травмы и методы психосо-
циальной помощи детям и подросткам, 
пережившим военные действия в странах 
постсоветского пространства, представ-
лены в работах Н. Саржвеладзе и соавто-
ров [6], З. Беберишвили и соавторов [1]. 
Л.В. Трубицына [8] описывает особенно-
сти психотравмы у детей, реакции детей 
на смерть близких, а также возрастные 
особенности реакции на травму. Книга 
М.Н. Гулиной «Травма военного детства» 
[2] посвящена исследованию влияния 
эвакуации и оккупации на психику де-
тей. Книга содержит психологический, 
исторический и психоаналитический ана-
лиз более чем 120 интервью с пожилыми 
людьми, пережившими в детстве Вели-
кую Отечественную войну. Авторы книги 
предложили реконструкцию внутренней 
картины войны, включая Блокаду Ле-
нинграда, такой, как ее видели дети и под-
ростки, а также попытались обнаружить 
возможные связи детского травматиче-
ского опыта с жизнью ветеранов сегодня.

В статье Н.М. Захаровой и М.Г. Цвет-
ковой [5] проанализированы исследова-
ния влияния чрезвычайных ситуаций, 
связанных с военными действиями, на 
психику детей. В работе Н.М. Захаро-
вой и А.В. Милехиной [4] описываются 
подходы к реабилитации детей. Другая 

статья этих же авторов [3] описывает 
психические, психологические и пове-
денческие нарушения, выявленные при 
клиническом и психологическом обсле-
довании. Показана роль множественных 
психотравмирующих факторов в форми-
ровании психических нарушений у де-
тей, вынужденных длительно находиться 
в зоне локального военного конфликта 
и переживших тяжелые утраты. Работы 
Н.М. Захаровой, А.Е. Личко посвящены 
проблемам невротического и психопа-
тологического развития личности детей 
и подростков. В трудах отечественных 
психологов также широко представлена 
проблема дезадаптации (Б.Н. Алмазов, 
Ю.А. Александровский, А.Г. Амбрумова, 
Р.Б. Березин и А.А. Налчаджян и др.).

Проблема влияния военных действий 
на детей представлена существенно шире. 
Преимущественно, подобные исследова-
ния посвящены психологической травме 
у детей и подростков в зонах локальных 
военных конфликтов, политической на-
пряженности и террористический опас-
ности. Это такие страны и регионы, как 
Израиль и Палестина, Сирия, Ирак, а 
также балканские страны. Работы авто-
ров направлены на анализ как кратко-
срочных, так и долгосрочных послед-
ствий переживания военных действий, 
факторов риска и защитных факторов 
(как социальных, так и личностных) раз-
вития ПТСР у детей и подростков, эф-
фективности программ психологической 
помощи детям.

В зарубежной литературе широко 
исследуются факторы, опосредующие 
влияние военного травматического 
опыта. Так, исследование K. Пелтонен 
(K. Peltonen) и соавторов [16], построен-
ное на основе интервью с палестинскими 
детьми и подростками (10—14 лет), по-
священо анализу того, как детская трав-
ма, вызванная военными действиями, 



Социальная психология и общество

связана с качеством взаимоотношений 
ребенка со сверстниками и сиблингами, с 
учетом гендерной специфики. Углублен-
но рассматривается вопрос опосредую-
щего защитного влияния хороших отно-
шений со сверстниками и сиблингами на 
психическое здоровье детей, в частности, 
на выраженность симптомов ПТСР и 
депрессии. Статья Д. Хэллис (D. Hallis) 
[14] исследует как личностные факторы, 
снижающие подверженность стрессу, 
так и копинг-статегии и локус контроля 
на примере палестинских детей, живу-
щих в зоне военного конфликта. В ра-
боте А. Фабет (A.Thabet) и соавторов 
[18] доказывается, что копинг-стратегии 
опосредуют воздействие психологиче-
ской травмы и выраженность симптомов 
ПТСР у палестинских детей и подрост-
ков, живущих в зоне военного конфлик-
та. В частности, авторы обнаружили, что 
воздействие травмы на прогнозируемые 
симптомы ПТСР смягчается при ис-
пользовании копинг-стратегии поис-
ка социальной поддержки и участия в 
деятельности, требующей ответствен-
ности. М. Диэб (M. Diab) с коллегами 
[11] выдвинули гипотезу о том, что эф-
фективная регуляция эмоций защищает 
психическое здоровье детей при травма-
тическом стрессе, вызванным военными 
событиями, и проанализировали (с уче-
том гендерной специфики) защитную 
функцию различных стратегий эмоцио-
нальной регуляции у палестинских де-
тей, столкнувшихся с военной травмой.

Отметим, что зарубежные авторы не 
пришли однозначному мнению о соотно-
шении пола с силой проявления послед-
ствий вовлечения детей и подростков в 
военные действия. Часть данных показы-
вает большую остроту проявления и под-
верженность травматическим событиям 
у мальчиков [9;19], другие работы фоку-
сируют внимание на более выраженных 

проявлениях тревоги и депрессии у дево-
чек [15; 17; 18].

Статья A. Baker и соавторов [10] на-
правлена на обобщение научных источ-
ников, посвященных универсальным 
и культурно специфическим психоло-
гическим последствиям у детей, стол-
кнувшихся с военными конфликтами. 
В фокусе внимания авторов такие по-
следствия, как тревожность, фобии, пси-
хосоматика, депрессивные симптомы, 
также с учетом гендерной и культурной 
специфики. На основе анализа источни-
ков авторы систематизируют защитные 
факторы и факторы риска дисфункций 
детской психики в результате военных 
конфликтов. Делается вывод о том, что 
переживание ребенком военной травмы 
зависит: 1) от личных ресурсов ребенка 
(когнитивных и социальных) и его опы-
та успешного преодоления трудностей; 
2) от поддерживающего близкого окру-
жения, которое может как усилить, так и 
ослабить способность ребенка справить-
ся с травмой. Авторы также подчеркива-
ют, что личный, социокультурный, поли-
тический, религиозный контекст, сквозь 
призму которого ребенок воспринимает 
травмирующее событие, может усили-
вать или ослаблять его способность спра-
виться справляться с травмой.

Эль-Кходари (El-Khodary) с колле-
гами [13] представляют доказательства 
того, что демографические и социаль-
но-экономические факторы опосредуют 
взаимосвязь между травматическими со-
бытиями войны и ПТСР. Поэтому пси-
хологическая помощь должна учитывать 
происхождение детей, их пол, возраст, 
место проживания и социально-эконо-
мический статус семьи (доход и размер 
семьи, уровень образования родителей). 
Краткий обзор исследований детского 
ПСТР, в частности, в Израиле предла-
гает С. Тьяно (S. Tyano) [20]. Выявлены 
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общие закономерности — уровень во-
влеченности в травмирующие события 
не связан напрямую с ПТСР. Широкая 
распространенность ПТСР дает возмож-
ность говорить о массовой травме и ис-
пользовать масс медиа для увеличения 
резилентности населения. Автор ставит 
вопрос об «иммунизации» в контексте 
ПТСР за счет развития резилентности, 
религиозной веры, надежды и связанных 
с ними качеств.

Широкий пласт литературы дает воз-
можность авторам обобщать накоплен-
ный опыт. В работе А. Вьетс (A. Wietse) 
и соавторов [21] содержится обзор ре-
цензируемых качественных и количе-
ственных исследований, посвященных 
резилентности и психическому здоро-
вью детей и подростков, пострадавших 
от вооруженных конфликтов в странах 
с низким и средним уровнем дохода. 
М. Самара (M. Samara) с коллегами [12] 
также обобщает данные актуального 
слоя последних исследований о влиянии 
военного стресса на детей и подростков, а 
также о направлениях и дефицитах про-
цесса оказания помощи детям, столкнув-
шимся с войной на Ближнем Востоке в 
XXI веке.

Результаты, опубликованные в этих 
и других, преимущественно, зарубежных 
работах могут быть использованы для 
сопоставления с данными, полученными 
в нашем исследовании несмотря на то, 
что в них используются совершенно раз-
ные методы и дизайн.

Метод
Схема и условия проведения иссле-

дования. Обучающиеся 5—8 классов и 
9—11 классов заполняли в режиме он-
лайн с использованием дистанционных 
технологий размещенную на платформе 
AnketologBox (АнкетологБокс) анкету, 
разработанную специалистами Федераль-

ного координационного центра по обеспе-
чению психологической службы в систе-
ме образования Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный психолого-педагогический универ-
ситет» (далее — ФКЦ). До начала опроса 
с родителями (законными представителя-
ми) обучающихся педагогом-психологом 
была проведена мотивационная беседа и 
получено письменное информированное 
согласие об участии в исследовании. Ин-
струкция для детей была представлена в 
письменном виде перед началом текста 
анкеты, и включала в себя мотивационное 
обращение к обучающемуся с объясне-
нием целей и задач проводимого опроса. 
Дети заполняли анкеты самостоятельно. 
Участники указывали фамилию и иници-
алы, пол, возраст, полное наименование 
образовательной организации, класс, при 
этом всем участникам гарантировалась 
анонимность. Сбор данных осуществлял-
ся в период с 15 июля по 15 сентября 2023 
года, в регионах, вовлеченных в послед-
ствия боевых действий, прежде всего, на 
территории Луганской народной респу-
блики. Все анкеты, предъявляемые детям, 
содержали информацию о федеральных 
номерах службы «Детский телефон до-
верия» ФКЦ и предложение обращаться 
на них в случае возникновения такой по-
требности.

Выборка исследования. Выборка 
включает 646 обучающихся 9—11 клас-
сов (76,4% мужского, 23,4% женско-
го пола), а также 829 обучающихся 
5—8 классов (76,4% мужского, 23,4% 
женского пола). Дети и подростки, уча-
ствовавшие в исследовании, проживают 
в регионах, испытывающих на себе воз-
действие событий, связанных с проведе-
нием боевых действий, включая терри-
тории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, под-
контрольных Российской Федерации 
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территорий Запорожской и Херсонской 
областей, а также Белгородской области. 
Полная статистика по представленно-
сти перечисленных регионов в выборке 
представлена в Таблице 1.

Методы исследования.
В основе исследования — анкета, 

разработанная для оценки актуально-
го состояния ребенка и включающая 
пункты, которые оценивают: а) прояв-
ления социально-психологической и 
психической дезадаптации, б) отдель-
ные симптомы посттравматического 
стрессового расстройства в различных 
сферах жизнедеятельности, в) психоло-
гические ресурсы совладания со стрес-
сом. В этой части предлагаемой анкеты 
опрашиваемым предлагалось выбрать 
из списка и отметить те характеристи-
ки, которые они у себя наблюдает, на 
основе множественного выбора: (0 — 
признак отсутствует, 1 — признак при-
сутствует). Часть пунктов, включенных 
в списки, предполагающие множествен-
ный выбор и оценивающие наличие 
психологических ресурсов личности в 
совладании со стрессом, разработаны 
на основе пунктов таких опросников, 
как Шкала общей самоэффективности 
(Р. Шварцер, Л. Иерусалем, 1981, 1992, 

в адаптации Ромека В.Г., 1996), Крат-
кая шкала резилентности (Б. Смит и 
соав., 2008, в адаптации Марковой В.И., 
Александровой Л.А., Золотаревой А.А., 
2022), Шкала диспозиционного опти-
мизма LOT (C.S. Carver, M.F. Scheer, 
1985 в адаптации Гордеевой Т.О., Сы-
чева О.А., Осина Е.Н., 2010), Шкала 
субъективной витальности (R.M. Ryan, 
C. Frederick, 1997, в адаптации Алек-
сандровой Л.А., 2014). Кроме того, в 
список для множественного выбора 
включены пункты, отражающие раз-
личные проявления дезадаптации и 
симптоматику ПТСР, составленные, на 
основе соответствующих адаптирован-
ных русскоязычных шкал (например, 
Тарабрина Н.В., 2001). Анкета также 
содержит пункты, оцениваемые с ис-
пользованием 10-бальной шкалы Ли-
керта, направленные на субъективную 
оценку ребенком своего благополучия 
в каждой из перечисленных выше сфер 
жизнедеятельности.

Предлагаемые анкеты имели некото-
рые различия в соответствии с возрас-
том детей. Анкеты прошли обсуждение 
в профессиональном сообществе весной 
2023 года. Полученные результаты ана-
лизировались с помощью пакета IBM 
SPSS 27.0.

Т а б л и ц а  1
Характеристика выборки исследования (N=1475)

Категория респондентов N Регион проживания N респондентов по регионам
Обучающиеся 5—11классов 646 ДНР 2

Запорожская обл. 7
ЛНР 610
Другое или не указано 27

Обучающиеся 5—8 классов 829 ДНР 6
Запорожская обл. 37
ЛНР 754
Другое или н указано 32
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Результаты
В специально разработанной для це-

лей исследования Анкете, направленной 
на оценку актуального состояния ребен-
ка (для обеих рассматриваемых возраст-
ных групп) представлены следующие 
блоки вопросов.

Первый блок анкеты включает пун-
кты, направленные на оценку актуаль-
ного состояния различных сфер жиз-
недеятельности ребенка и возможных 
нарушений функционирования в этих 
сферах (от легких единичных наруше-
ний адаптации до признаков, которые 
можно отнести к симптомам посттрав-
матического стрессового расстройства). 
Были выделены следующие сферы жиз-
недеятельности: психофизиологическая, 
эмоциональная, познавательная, пове-
денческая, коммуникативная, семейная 
(отношения с близкими). Для каждой 
из сфер предложен ряд утверждений, 
наличие которых у себя предлагалось 
оценить обучающимся, на основе множе-
ственного выбора из предлагаемого спи-
ска. В каждый блок также были включе-
ны два пункта, направленные на оценку 

психологических ресурсов ребенка. Эти 
утверждения были составлены на основе 
психодиагностических методик, оцени-
вающих психологические ресурсы совла-
дания со стрессом (резилентность, само-
эффективность, оптимизм, социальная 
поддержка, субъективная витальность).

Вторая часть пунктов Анкеты, отра-
жающих самооценку благополучия по 
каждой из оцениваемых сфер, направ-
лена на оценку субъективного благопо-
лучия обучающихся в различных сферах 
жизнедеятельности, на основе шкалы 
Ликерта от 1 до 10 (для упрощения шка-
ла дублировалась в виде смайликов). Об-
учающимся предлагалось отметить себя 
на предлагаемой десятибалльной шкале. 
Средние показатели с дифференциацией 
по полу респондентов также представ-
лены в таблицах 2—7 в двух последних 
строках каждой.

Данные и процентное соотношение 
частотности ответов на отдельные пун-
кты анкеты, а также данные о самооценке 
представлены в таблицах (таблицы 2—7) 
в соответствии с рассматриваемыми сфе-
рами жизнедеятельности.

Т а б л и ц а  2
Показатели, отражающие состояние психофизиологической сферы обучающихся

Оцениваемые показатели 5—8 классы 9—11 классы
Пункты анкеты N % N %

1) Я стал(а) быстро уставать и утомляться, мне не хватает сил 
на физическую активность

85 10,25% 123 18,98%

2) У меня изменился режим сна (я хочу спать в течение дня, 
мне сложно заснуть вечером, мой сон стал боле продолжи-
тельным, у меня беспокойный сон или бессонница, стали 
снится плохие сны или кошмары)

123 14,84% 144 22,22%

3) У меня часто болит голова, живот, бывают мышечные 
боли, тошнота

63 7,60% 43 6,64%

4) У меня появилось нервная дрожь тела или отдельных его 
частей, тики, заикание

22 2,65% 38 5,86%

5) Я постоянно нахожусь в напряженном состоянии ожидания 
угрозы, оценивая на предмет опасности людей и обстановку

49 5,91% 46 7,10%
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Согласно таблице 2, опрошенные 
школьники, наряду с психологическими 
ресурсами, чаще всего отмечают у себя 
изменения аппетита, усталость и изме-
нение режима сна. При этом симптомы, 
которые можно отнести к проявлениям 
ПТСР (п.5, п.6) отмечают у себя от 4% 
до 7% опрошенных. Причем, обучающи-
еся могут отмечать у себя одновременно 
и проявления ПТСР, и психологические 
ресурсы, и показывать средний для дан-
ной группы уровень оценки субъектив-
ного благополучия в соответствующей 

сфере (средние показатели по каждой 
сфере для конкретной возрастной груп-
пы также приведены в данной таблице). 
Это может свидетельствовать и о недо-
статочном уровне рефлексии, и о воз-
можном сочетании разнонаправленных 
тенденций, когда при наличии проявле-
ний дезадаптации и отдельных призна-
ков ПТСР ребенок оценивает свой уро-
вень благополучия выше среднего.

Согласно результатам, представлен-
ным в таблице 3 опрошенные обучающи-
еся, наряду с психологическими ресурса-

Оцениваемые показатели 5—8 классы 9—11 классы
Пункты анкеты N % N %

6) Считаю, что у меня есть панические атаки 27 4,17%
7) Я стал(а) чаще болеть 37 4,46% 31 4,78%
8) У меня изменился аппетит, стал больше или меньше есть 179 21,59% 61 9,41%
9) Я обычно легко просыпаюсь по утрам, чувствую себя 
выспавшимся(шейся) и отдохнувшим(шей)

345 41,62% 208 32,10%

10) Мне хватает энергии и сил на целый день 453 54,64% 262 40,43%
Самооценка благополучия в психофизиологической сфере M SD M SD
Обучающиеся мужского пола 7,9 1,6 8,2 1,7
Обучающиеся женского пола 7,7 1,9 7,7 1,8

Т а б л и ц а  3
Показатели, отражающие состояние эмоциональной сферы обучающихся

Оцениваемые показатели 5—8 классы 9—11 классы
Пункты анкеты N % N %

1) Меня не покидает чувство тревоги и беспокойства 62 7,48% 77 11,88%
2) Я стал(а) часто испытывать страх (темноты/высоты/за-
крытых или открытых пространств, громких звуков, звуков 
самолетов, остаться одному)

106 12,79% 72 11,11%

3) Я стал(а) чаще переживать за свою жизнь и жизнь своих 
близких

140 16,89% 121 18,67%

4) Я стал(а) чаще раздражаться, злиться, выходить из себя 128 15,44% 152 23,46%
5) Мне стало скучно и неинтересно заниматься тем, чем рань-
ше я занимался(ась) с радостью и удовольствием

126 15,20% 111 17,13%

6) Я стал(а) чаще грустить, плакать и быстро расстраиваться 
из-за неприятностей

76 9,17% 66 10,19%

7) У меня преобладает плохое настроение 77 9,29% 81 12,50%
8) Я чувствую себя одиноко 67 10,34%
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ми, чаще всего отмечают переживания за 
свою жизнь и жизнь близких, вспышки 
раздражения и нарушения саморегуля-
ции, потерю интереса к тому, чем рань-
ше занимался с удовольствием, тревогу, 
беспокойство и страхи (темноты, гром-
ких звуков). При этом негативные про-

явления в эмоциональной сфере могут 
наблюдаться в сочетании с высокой са-
мооценкой субъективного благополучия 
и наличием личностных ресурсов совла-
дания со стрессом.

Согласно таблице 4 опрошенные об-
учающиеся чаще всего отмечают такие 

Оцениваемые показатели 5—8 классы 9—11 классы
Пункты анкеты N % N %

9)Я чувствую и пониманию эмоции других людей и способен 
их поддержать

321 38,72% 204 31,48%

10) Я достаточно быстро прихожу в себя, если происходит 
что-то плохое и умею радоваться мелочам (хорошей погоде, 
красоте природы, удачной шутке, проказам животных, по-
хвале и др.)

372 44,87% 296 45,68%

Самооценка благополучия в эмоциональной сфере M SD M SD
Обучающиеся мужского пола 7,8 1,7 7,8 1,9
Обучающиеся женского пола 7,7, 1,9 7,4 1,9

Т а б л и ц а  4
Показатели, отражающие состояние когнитивной сферы обучающихся

Оцениваемые показатели 5—8 классы 9—11 классы 
Пункты анкеты N % N %

1)Я стал(а) испытывать трудности при ответах на занятиях 
(письменных и устных)

136 16,41% 79 12,19%

2)В последнее время моя успеваемость снизилась 144 17,37% 84 12,96%
3)Мне стало тяжело сосредоточиться на задании, я часто упу-
скаю из внимания что-то важное, теряю личные вещи

124 14,96% 130 20,06%

4)Мне стало сложно запоминать новую информацию или 
воспроизвести ранее выученную

136 16,41% 97 14,97%

5) Постоянно опаздываю, теряю личные вещи, забываю 
важное

68 10,49%

6)Я стал(а) допускать много ошибок в учебе, то, что раньше 
было легко, дается с трудом

82 9,89% 54 8,33%

7)Учеба перестала меня интересовать 116 13,99% 111 17,13%
8)Мне нравится учиться, узнавать что-то новое и чувствовать 
себя знающим многое

255 30,76% 163 25,15%

9)Когда я прилагаю достаточно усилий, то могу справиться 
даже со сложными заданиями

397 47,89% 296 45,68%

Самооценка благополучия в познавательной сфере M SD M SD
Обучающиеся мужского пола 7.2 1,9 7,4 1,8
Обучающиеся женского пола 7,4 1,7 7,2 1,9
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когнитивные проблемы, как трудности 
при письменных и устных ответах, сни-
жение успеваемости, сложности сосре-
доточения и запоминания информации, 
снижение интереса к учебе. Психоло-
гический ресурс самоэффективности 
указывает существенно большее число 
опрошенных по сравнению с количе-
ством обучающихся, рассматривающих 
как ресурс совладания со стрессом свою 
учебную деятельность.

Обучающиеся чаще всего отмечают 
такие проблемы в поведенческой сфере, 
как трудности концентрации на одном 
занятии, что соотносится с неустойчиво-
стью внимания и ростом частоты исполь-
зования ненормативной лексики. Такие 
ресурсы, как рост числа увлечений, а так-

же появившееся чувство взрослости от-
мечают от 40% до половины опрошенных 
(таблица 5).

Почти 70% обучающихся отмечают 
наличие психологического ресурса под-
держки со стороны близких, почти 50% 
гордятся членами своей семьи. Данные 
свидетельствуют об относительном бла-
гополучии в сфере внутрисемейных от-
ношений по сравнению с остальными. 
В то же время всего лишь 8% сообщают, 
что стали чаще ссориться с близкими, 
и от 8% до 10% отмечают, что их стали 
чаще ругать дома (таблица 6).

Наличие ресурса социальной под-
держки в среде сверстников отмечают 
от 64 до 70% обучающихся. При этом до-
статочно часто опрошенные выделяют 

Т а б л и ц а  5
Показатели, отражающие состояние поведенческой сферы обучающихся

Оцениваемые показатели 5—8 классы 9—11 классы 
Пункты анкеты % N % N

1) Мне сложно долго заниматься каким-либо делом, часто я 
начинаю и бросаю, не доведя дело до конца

151 18,21% 118 18,21%

2) Я стал(а) сбегать из дома 9 1,39%
3) Я стал(а) чаще ругаться (использовать ненормативную 
лексику)

63 7,60% 59 9,10%

4а) Мое поведение стало более рискованным, я стал(а) менее 
осторожным(ой) и чаще травмируюсь

54 6,51%

4б) Я стал(а) чаще совершать необдуманные, импульсивные, 
рискованные поступки, опасные для моей жизни и здоровья

47 7,25%

5) Я стал(а) периодически драться 20 2,41% 11 1,70%
6) Я перестал(а) следить за собой, умываться и регулярно 
чистить зубы

36 4,34% 18 2,78%

7) Я стал(а) прогуливать школу 7 0,84% 2 0,31%
8) Я перестал(а) выполнять домашние обязанности 35 4,22% 23 3,55%
9) У меня появились новые занятия и увлечения (спорт, тан-
цы, рисование, шахматы и т.д.)

332 40,05% 238 36,73%

10) Я стал(а) более взрослым(ой) и помогаю близким, беру на 
себя новые обязательства в школе и дома

427 51,51% 331 51,08%

Самооценка благополучия во поведенческой сфере M SD M SD
Обучающиеся мужского пола 7,7 1,8 7,8 1,7
Обучающиеся женского пола 7,8 1,7 7,7 1,8
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проблемы, связанные с одиночеством, 
невозможностью разделить свои интере-
сы со сверстниками, обсудить то, что для 

обучающегося важно, нежелание делить-
ся своими мыслями и чувствами со свер-
стниками (таблица 7).

Т а б л и ц а  6
Показатели, отражающие особенности отношений обучающихся с близкими

Оцениваемые показатели 5—8 классы 9—11 классы 
Пункты анкеты % N % N

1) Я стал(а) чаще ссориться с близкими 70 8,44% 54 8,33%
2) Я чувствую, что меня никто не любит, не понимает 54 6,51% 36 5,56%
3) Мои близкие часто недовольны мною, ругают меня 70 8,44% 70 10,80%
4) Я не люблю проводить время в кругу семьи 48 5,79% 41 6,33%
5) Рядом с близкими я не чувствую себя в безопасности 46 5,55% 32 4,94%
6) В семье ко мне относятся несправедливо 33 3,98% 19 2,93%
7) Мои родители слишком давят на меня, чрезмерно опекают 39 6,02%
8) Я горжусь своими близкими 446 53,80% 316 48,77%
9) Мои близкие всегда готовы меня поддержать и успокоить, 
если у меня плохое настроение или что-то не получается

572 69,00% 456 70,37%

Самооценка благополучия во взаимоотношениях с близкими M SD M SD
Обучающиеся мужского пола 8,4 1,7 8,6 1,7
Обучающиеся женского пола 8,2 1,9 8,3 1,8

Т а б л и ц а  7
Показатели, отражающие состояние коммуникативной сферы обучающихся

Оцениваемые показатели 5—8 классы 9—11 классы
Пункты анкеты % N % N

1) У меня нет друзей, я предпочитаю одиночество 29 3,50% 36 5,56%
2) Я стал(а) часто ссориться со сверстниками/ У меня часто 
возникают конфликты со сверстниками

35 4,22% 36 5,56%

3) Я перестал(а) проводить время в компании друзей, свер-
стников

67 10,34%

4) Мои сверстники часто обзывают, обижают меня/ В классе 
меня отвергают, унижают, игнорируют

38 4,58% 29 4,48%

5) Мне стало трудно общаться со сверстниками, проводить с 
ними время

68 8,20% 61 9,41%

6) Я предпочитаю не делиться своими мыслями и чувствами 
со сверстниками

120 14,48% 84 12,96%

7) Среди моих сверстников нет тех, с кем я могу обсудить то, 
что для меня действительно важно, и к кому я могу обратить-
ся за поддержкой, когда я чем-то огорчен или расстроен

105 12,67%

8) Я не разделяю интересов своих сверстников 80 12,35%
9) У меня есть надежные друзья, на которых я могу поло-
житься /в трудную минуту

537 64,78% 459 70,83%
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Обращает на себя внимание, что сред-
ние показатели и нормативный разброс 
субъективных оценок обучающимися 
своего благополучия по разным сферам 
находятся в диапазоне выше среднего 
уровня субъективного благополучия (по 
шкале от 1 до 10).

В то же время, среди респондентов до-
статочно много обучающихся, чьи баллы 
варьировались в диапазоне низких зна-
чений, от 1 до 5, либо по отдельным сфе-
рам, либо по всем сферам, что свидетель-
ствует о выраженном неблагополучии. 
Чаще всего неблагополучие касается по-
знавательной сферы (включая обучение 
в школе), а также взаимоотношений со 
сверстниками, включая буллинг.

Дети, низко оценивающие свое бла-
гополучие в отдельных или во всех рас-
сматриваемых сферах жизнедеятельно-
сти, находятся в зоне риска, так как речь 
идет либо о последствиях пережитых 
ими стрессов, связанных, в том числе, 
с нахождением на территориях, вовле-
ченных в последствия боевых действий, 
либо о факторах, которые могут повы-
сить уязвимость обучающихся к воздей-
ствию стрессоров и усугубить в будущем 
тяжесть реакции на подобные события.

Наиболее распространены низкие 
оценки благополучия 1) в познаватель-
ной сфере в том числе, в отношении 
школьного обучения, и 2) в коммуни-
кативной, отражающей проблемы от-
ношения со сверстниками, в том числе, 

школьный буллинг. Задача сопоставить 
полученные данные с «условной «нор-
мой» — обучающимися из регионов, не 
вовлеченных в боевых действий, отно-
сится к одной из перспектив дальнейше-
го исследования. Однако, полученные 
данные позволяют предположить, что 
что наличие указанных проблем явля-
ется дополнительным фактором деза-
даптации для детей, чьи адаптационные 
ресурсы в данный момент уже находятся 
в крайнем напряжении.

Далее был проведен сравнительный 
анализ самооценок благополучия (по 
сферам) внутри каждой из рассматривае-
мых возрастных групп между обучающи-
мися мужского и женского пола, а также 
в зависимости от класса обучения. Для 
анализа использовались непараметриче-
ские критерии Манна-Уитни и Круска-
ла—Уоллеса.

По критерию пола у обучающихся 
5—8 классов в отношении самооценки 
благополучия в рассматриваемых сферах 
значимых различий не выявлено, хотя 
многие зарубежные авторы говорят о ген-
дерных различиях в реакциях на воздей-
ствие стресса у детей данного возраста.

В то же время, обнаружены значи-
мые различия в оценках благополучия 
в отдельных сферах (познавательной и 
эмоциональной) в зависимости от клас-
са обучения, результаты представлены в 
табл. 8 и на рис. 1. Полученные данные 
свидетельствуют также о том, что самые 

Оцениваемые показатели 5—8 классы 9—11 классы
Пункты анкеты % N % N

10) Я стремлюсь завести новых друзей / Я стремлюсь позна-
комиться с новыми людьми и завести новых друзей

310 37,39% 292 45,06%

Самооценка благополучия во взаимоотношениях 
со сверстниками

M SD M SD

 Обучающиеся мужского пола 7,8 2,0 8,0 2,0
Обучающиеся женского пола 7.6 2,1 7,8 2,0
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низкие показатели характерны для об-
учающихся 8-х классов, причем, по всем 
рассматриваемым сферам: психофизи-
ологической, эмоциональной, познава-
тельной, поведенческой, коммуникатив-
ной, отношениям с близкими

Анализ данных также показывает, что 
ниже всего обучающиеся оценивают свое 
благополучие в познавательной сфере, 
что косвенно указывает на наличие про-

блем в обучении, которые, в свою оче-
редь, являются фактором риска школь-
ной дезадаптации. Средние значения 
субъективных оценок обучающимися 
5—8 классов своего благополучия по из-
учаемым сферам представлены на Рис. 1.

При анализе данных анкетирования 
обучающихся 9—11 классов выявилась 
противоположная картина: различий по 
классам обучения выявлено не было, од-

Т а б л и ц а  8
Различия в самооценке субъективного благополучия в различны 
 сферах жизнедеятельности между обучающимися 5—8 классов, 

в зависимости от класса обучения
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H Крускала-Уоллеса 3,47 7,83 7,82 4,28 7,56 4,75 8,33
p Асимптотическая значимость 0,33 0,05* 0,05* 0,23 0,06 0,19 0,04*

Рис. 1. Различия в субъективных оценках благополучия в разных сферах жизнедеятельности 
у в зависимости от класса обучения (5—8 классы)
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нако, обнаружены множественные раз-
личия и в частотности ответов на пун-
кты анкеты, и в отношении самооценки 
благополучия в рассматриваемых сферах 
жизнедеятельности. Статистически зна-
чимые различия в оценках благополучия 
юношами и девушками касаются психо-
физиологической, эмоциональной сфер 
и взаимоотношений с близкими, данные 
представлены в табл. 9.

Выявлены также статистически раз-
личия в отношении тех показателей, 
которые отмечают у себя обучающиеся 
мужского и женского пола. При анализе 
использовались таблицы сопряженно-
сти и коэффициент χ2 Пирсона. При об-
суждении будут указаны только номера 
пунктов Анкеты, сам текст утверждений 
отражен по блокам в таблицах, представ-
ленных выше.

Обратимся к анализу ответов обучаю-
щихся 5—8 классов. Данные показывают, 
что девочки чаще отмечают у себя сим-
птомы неблагополучия в психофизио-
логической и эмоциональной сфере, чем 
мальчики. Достоверные различия выяв-
лены для ответов на пп. 1, 2, 3, 4 (см. та-
блицу 2) при уровне значимости разли-

чий от p ≤ 0,05 до p ≤ 0,001. В то же время 
в отношении психологических ресурсов 
совладания со стрессом в этих двух сфе-
рах различий не наблюдается.

Проблемы в эмоциональной сфере 
также чаще отмечают у себя девочки, 
чем мальчики. Девочки чаще отмечают, 
что испытывают тревогу, беспокойство, 
страхи, плохое настроение, чаще плачут 
и раздражаются (пп. 1, 2, 4, 6, 7, табл. 3), 
различия значимы на уровне p ≤ 0,05 до 
p ≤ 0,001.

Распространенность проблем в позна-
вательной сфере не различается у в зави-
симости от пола, однако девочки часто 
отмечают у себя такой психологический 
ресурс, как интерес к знаниям и всему 
новому (p ≤ 0,05).

Проблемы, связанные с рискованным 
поведением, чаще отмечают мальчики 
(p ≤ 0,05), а проблемы, касающиеся дове-
дения дел до конца — девочки (p ≤ 0,05), у 
которых также больше психологических 
ресурсов в виде новых дел и увлечений 
(p ≤ 0,001).

Проблемы непонимания в отноше-
ниях с близкими чаще отмечают девоч-
ки (p ≤ 0,05); других различий по сфере 

Т а б л и ц а  9
Различия в самооценке субъективного благополучия в различных сферах 

жизнедеятельности между обучающимися 9—11 классов по критерию пола
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отношений с близкими не обнаружено. 
Распространенность проблем в комму-
никативной сфере, а также психологи-
ческих ресурсов в виде гармоничных от-
ношений со сверстниками и близкими, 
сопоставима у всех опрошенных, значи-
мых различий по полу не выявлено.

Можно констатировать более вы-
сокий уровень уязвимости девочек по 
сравнению с мальчиками в психофизи-
ологической, эмоциональной сферах, и 
сходный уровень уязвимости в коммуни-
кативной, познавательной и поведенче-
ской сферах. При этом в когнитивной и 
поведенческой сферах, при сходной уяз-
вимости, у девочек больше психологиче-
ских ресурсов совладания со стрессом.

Что касается обучающихся 9—11 клас-
сов, то у них выявлены существенно более 
выраженные различия по полу в само-
оценке имеющихся проявлений стресса и 
ресурсов, и эти различия касаются боль-
шинства рассматриваемых сфер.

Так, девушки существенно чаще от-
мечают у себя проблемы в психофизио-
логической сфере по большинству пун-
ктов соответствующего раздела Анкеты. 
Статистическая значимость различий 
варьирует от (p ≤ 0,018 до p ≤ 0,001). Зна-
чимых различий нет только в отношении 
самооценки напряжения и ожидания 
угрозы, а также наличия панических атак 
(формулировки пунктов представлены в 
таблице 2).

У девушек также существенно чаще 
встречаются все включенные в Анкету про-
блемы эмоциональной сферы (p ≤ 0,005), за 
исключением потери интереса к тому, что 
интересовало ранее, и эмоциональных ре-
сурсов совладания со стрессом (формули-
ровки пунктов см. в табл. 3).

Необходимо отметить, что различий в 
выраженности проблем, касающихся по-
знавательной сферы, между юношами и 
девушками выявлено значительно мень-

ше: существенно чаще девушки отмеча-
ют, что стали испытывать трудности при 
ответах (п.1), а также, постоянно опазды-
вают и теряют личные вещи (п.5) (фор-
мулировки пунктов см. в табл. 4).

Девушки чаще отмечают у себя по-
веденческие проблемы, отраженные в 
пп. 2 и 3 (формулировки пунктов см. в 
таблице 4), других значимых различий 
не выявлено. Кроме того, девушки, об-
учающиеся в 9—11 классах чаще отме-
чают, что им сложно долго заниматься 
каким-либо делом, поэтому они склонны 
бросать дело, не доведя его до конца, Де-
вушки также замечают, что стали чаще 
использовать ненормативную лексику 
(см. таблицу 5).

Проблемы во взаимоотношениях 
с близкими девушки, обучающиеся в 
9—11 классах, также отмечают существен-
но чаще. Однако в оценке родителей как 
чрезмерно давящих и опекающих (п. 7), а 
также в оценке наличия семейных ресур-
сов совладания со стрессом у юношей и 
девушек 9—11 классов различий не обна-
ружено. Значимость различий «в пользу» 
девушек по пп. 1—5 анкеты варьирует от 
p ≤ 0,001 до p ≤ 0,02. (см. табл. 6).

Значимых различий в оценках про-
блем в коммуникативной сфере между 
юношами и девушками не обнаружено, 
единственное различие касается поиска 
новых друзей, который более характерен 
для девушек (p ≤ 0,001) (см. табл. 7).

Обсуждение результатов
Исследование было направлено на 

достижение двух целей. С одной сторо-
ны — проанализировать особенности 
актуального состояния обучающихся в 
регионе с высокой степенью вовлечен-
ности в последствия боевых действий, с 
другой — провести первичную апроба-
цию разработанного сотрудниками ФКЦ 
специально для целей исследования ин-
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струмента, используя различные части 
опроса для взаимной проверки. Кроме 
того, полученные результаты были со-
поставлены с аналогичными данными 
зарубежных исследований. Анализ про-
водился раздельно в отношении данных, 
полученных среди обучающихся 5—8 и 
8—11 классов в связи с неполным совпа-
дением предложенных им анкет.

Результаты проведенного исследова-
ния показали, что в настоящий момент 
часть детей и подростков, проживающих 
в зонах военных конфликтов или пере-
живших опыт, связанный с вовлечен-
ностью в последствия боевых действий, 
испытывает симптомы дезадаптациии 
и выраженное неблагополучие в психо-
физиологической, когнитивной, эмоци-
ональной, коммуникативной и поведен-
ческой сферах. Такие дети находятся в 
зоне риска и нуждаются в дальнейшей 
диагностике и адресной психологиче-
ской помощи.

Анализ выборки в целом показал, 
что чаще всего субъективное неблагопо-
лучие проявляется в когнитивной сфе-
ре — школьники отмечают проблемы 
с обучением из-за воздействия посто-
янного стресса, состояния хроническо-
го напряжения и переживания угрозы. 
Вторая наиболее проблемная область 
для школьников в ситуации нахождения 
на территориях, вовлеченных в послед-
ствия боевых действий по данным скри-
нинга — коммуникативная сфера. Дети и 
подростки сталкиваются с проблемой не-
понимания в семье и в школе (особенно 
девочки), отмечают частое употребление 
ненормативной лексики и факты бул-
линга, закономерно связанного с ситуа-
цией повышенного напряжения и соци-
альной конфликтности.

С другой стороны, анализ данных 
продемонстрировал, что большинство 
детей субъективно оценивают свое бла-

гополучие в указанных сферах на уровне 
выше среднего, опираясь на доступные 
им ресурсы. Ответы респондентов де-
монстрируют высокую значимость для 
детей таких психологических ресурсов, 
как поддержка семьи, дружеские отноше-
ния, увлеченность процессом познания, 
что соответствует данным зарубежных 
исследователей, основанных на анали-
зе факторов, способствующих росту ре-
зилентности детей в ситуации военных 
действий [10; 16; 19]. Полученные дан-
ные подтверждают и выводы зарубеж-
ных обзорных работ о том, что уровень 
вовлеченности в травмирующие события 
не связан напрямую с выраженностью 
симптоматики ПТСР, он опосредован 
защитными факторами (Тьяно (Tyano) 
[20]). Сопоставление психодиагности-
ческих инструментов, использованных в 
зарубежных научных работах, с предла-
гаемыми инструментами скрининговой 
оценки относится к перспективам даль-
нейшего исследования.

Внутри рассматриваемых возраст-
ных групп выявлены значимые разли-
чия между обучающимися мужского и 
женского пола, а также между учениками 
разного возраста, в отношении факторов 
риска и психологических ресурсов совла-
дания со стрессом, причем, эти различия 
более выражены в группе обучающих-
ся 9—11 классов. При этом ожидаемых 
различий в субъективной оценке благо-
получия по сферам жизнедеятельности 
между мальчиками и девочками 5—8 
классов не найдено, в отличие от обучаю-
щихся 9—11 классов, где они проявились 
значимо. Таким образом, сравнительный 
анализ выраженности изучаемых пока-
зателей внутри каждой из возрастных 
групп между обучающимися мужского и 
женского пола позволил выявить более 
высокий уровень уязвимости девочек 
9—11 классов по сравнению с мальчи-
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ками в психофизиологической, эмоцио-
нальной, поведенческой сферах, а также 
во взаимоотношениях с близкими.

Полученные в процессе проведения 
настоящего исследования данные допол-
няют существующие выводы о различи-
ях мальчиков и девочек с точки зрения 
оценки субъективного благополучия и 
психологических ресурсов совладения 
со стрессом. Девочки испытывают бо-
лее выраженные трудности при ответах, 
им сложнее долго заниматься каким-ли-
бо делом, они чаще опаздывают, теря-
ют личные вещи, что свидетельствует о 
повышенной тревожности, нарушении 
концентрации внимания, вынужденной 
необходимости тратить основные пси-
хологические ресурсы на то, чтобы спра-
виться с ситуацией текущего стресса. 
Кроме того, именно девочки часто испы-
тывают соматические симптомы — они 
быстро утомляются, отмечают кошмары, 
бессонницу, состояние напряжения и 
переживания угрозы. Полученные ре-
зультаты подтверждаются данными за-
рубежных исследований, в которых вы-
явлен более высокий уровень интрузии, 
страха, тревоги и депрессии у девочек, 
переживших опыт столкновения с воен-
ными действиями [15; 17; 18]. Однако, 
учитывая существование разных точек 
зрения у исследователей по вопросу о 
влиянии пола на последствия вовлече-
ния в военные травматические события, 
а также склонность к более глубокому 
уровню рефлексии у девочек, предлага-
ется прояснить данную проблему в ходе 
следующего этапа исследования. Отме-
тим, что, согласно полученным данным, 
для обучающихся 5—8 классов различия 
по полу не характерны, для них актуаль-
нее возрастные различия, о которых речь 
пойдет ниже.

Важно, что познавательная сфера 
девушек, обучающихся в 9—11 классах, 

субъективно воспринимается ими как по-
зитивно окрашенная и как место роста и 
развития, поэтому можно предположить, 
что фокусировка на вовлечение девочек, 
обучающихся в 9—11 классах, в интерес-
ные для них образовательные проекты 
будет играть роль защитного фактора и 
опоры в формировании устойчивости 
к вызовам ситуации военного стресса. 
Проверку подобного предположения, а 
также поиск дополнительных факторов 
опоры и защиты для мальчиков можно 
рассматривать как актуальную задачу 
дальнейших исследований.

Важным результатом работы стало 
выявление отрицательной динамики 
у обучающихся 5—8 классов — сниже-
ние оценок субъективного благополу-
чия в эмоциональной и познавательной 
сферах. Отметим, что у обучающихся 
9—11 данная динамика не выявлена. Са-
мые низкие показатели характерны для 
обучающихся 8х классов, причем, по 
всем рассматриваемым сферам — психо-
физиологической, эмоциональной, по-
знавательной, поведенческой, коммуни-
кативной, сфере отношений с близкими. 
Подобные данные сложно сопоставить 
с зарубежными исследованиями из-за 
разницы моделей образования. Однако 
можно предположить, что, текущая со-
циально-политическая ситуация, накла-
дываясь на возрастной кризис, усилива-
ет нормативную неопределенность этого 
возраста в процессе выбора траектории 
дальнейшего образования и обостряет 
реакции на внешние и внутренние стрес-
соры. Результаты работы свидетельству-
ют, что психологам, педагогам и родите-
лям стоит обратить особое внимание на 
данную возрастную группу.

Важно также подчеркнуть, что в оцен-
ках наличия психологических ресур-
сов для совладания со стрессами между 
девочками и мальчиками обнаружены 
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минимальные различия. Наличие этих 
ресурсов указывается опрошенными су-
щественно чаще, чем наличие рисков. Во 
многих анкетах, обучающихся риски (про-
явления дезадаптации, отдельные симпто-
мы ПТСР) соседствуют с ресурсами.

Выводы
Таким образом, анализ данных по-

зволил выявить основные особенности 
актуального состояния обучающихся в 
регионе с высокой степенью вовлеченно-
сти в последствия боевых действий.

1. Наличие у части детей выраженно-
го неблагополучия в психофизиологиче-
ской, когнитивной, эмоциональной, ком-
муникативной и поведенческой сферах, 
тенденция к снижению уровня благопо-
лучия в указанных сферах с возрастом в 
рамках средней школы, существование 
особых групп риска, к которым можно 
отнести обучающихся восьмых классов, 
а также девочек 9—11 классов.

2. Дети испытывают на себе послед-
ствия нахождения на территориях, вовле-
ченных в последствия боевых действий, 
которые приводят к нарушению адапта-
ции в жизненно важных для развиваю-
щейся личности сферах. Обнаруженные 
проявления дезадаптации согласуются с 
отечественными исследованиями этого 
феномена, а также с зарубежными рабо-
тами, посвященными проблемам детей 
и подростков в регионах, вовлеченных в 
военные действия.

3. Полученные данные позволяют об-
наружить у обучающихся 5—8 классов 
постепенное снижение оценок субъек-
тивного благополучия в эмоциональной 
и познавательной сферах по мере перехо-
да из класса в класс, тогда как у обучаю-
щихся 9—11 классов подобная динамика 
не наблюдается.

4. В обеих возрастных группах наи-
меньшее число различий выявлено в от-

ношении познавательной сферы и сферы 
отношений со сверстниками. Все вы-
явленные различия — в «пользу» дево-
чек, они отмечают больше проблем, чем 
мальчики, особенно это характерно для 
возрастной группы 9—11 классов. Это, 
с одной стороны, может свидетельство-
вать о том, что девочки более подверже-
ны стрессу, с другой — о более развитой 
рефлексии. В любом случае, при оценке 
рисков необходимо учитывать выявлен-
ные особенности.

5. Проведена первичная апробация 
разработанного сотрудниками ФКЦ 
специально для целей исследования ин-
струмента, с использованием различных 
частей опроса для взаимной проверки. 
Данные демонстрируют, что разрабо-
танный инструмент чувствителен в от-
ношении изучаемых феноменов — от 
психологических ресурсов совладания 
со стрессом до признаков дезадаптации 
у обучающихся, проживающих на терри-
ториях, вовлеченных в последствия бое-
вых действий.

6. Полученные данные пока не име-
ют аналогов в нашей стране и позволяют 
оценить состояние как групп детей, так 
и отдельного ребенка, на территориях, 
вовлеченных в последствия боевых дей-
ствий, с учетом пола, возраста и степени 
подверженности событиям, связанным с 
проведением боевых действий.

7. Результаты исследования закла-
дывают основу для разработки адресной 
программы психологического сопрово-
ждения. Такая программа, на наш взгляд, 
должна учитывать, как уровень рисков, 
так и возрастную, гендерную, а также ин-
дивидуальную специфику обучающихся. 
При оценке рисков также необходимо 
учитывать и наличие психологических 
ресурсов, позволяющих подросткам, 
проживающим в регионах, вовлеченных 
в последствия боевых действий, справ-
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ляться с экстраординарными стрессами, 
с которыми они сталкиваются.

8. Полученные данные также можно 
использовать при работе с социальными 
группами, чья деятельность значима для 
стабилизации психологического состоя-

ние обучающихся. Важно, чтобы в ситуа-
ции особого риска дети и подростки мог-
ли получать максимальную поддержку 
как сообщества специалистов, так и тех 
социальных групп, которые способствуют 
росту ресурсов и общей резилентности.
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