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В пространстве боевых дейст�
вий время имеет особенное тече�
ние — на грани жизни и смерти, —
порождающее обостренное воспри�
ятие происходящего. Экстремаль�
ность входит в повседневность уча�
стников боевых действий, корректи�
рует их жизненную траекторию,
способы поведения и деятельности,
накладывает отпечаток на оценку
событий [10]. В статье представле�
ны результаты анализа мнений ком�
батантов о последствиях участия
в контртеррористических операциях
(КТО) на Северном Кавказе, о су�
ществующих социально�психологи�
ческих проблемах. Предметом ста�
ли также реадаптационные меро�
приятия социальной защиты
участников контртеррористических
операций.

Исследование мнений участни�
ков КТО основано на результатах
анкетирования на тему “Политика
социальной защиты участников
борьбы с терроризмом” (N=500; вы�
борка целевая; 2012–2013 гг.), про�
веденного авторами в Москве, Са�
ратове, Пензе и Махачкале.
Для расширения интерпретативных
возможностей применялась страте�
гия триангуляции, предполагающая
использование различных методов
при анализе одних и тех же эмпири�
ческих событий. И в данном случае
аналитические перспективы расши�
рились за счет результатов лейтмо�

тивного интервью с участниками
боевых действий в Чечне (16 рес�
пондентов, 2013 г.). Использование
лейтмотивного интервью позволило
сфокусироваться на определенном
периоде в биографии респондента,
в нашем случае таким ключевым
фактором является участие в КТО.
Поиск респондентов базировался
на принципе критериального отбо�
ра, предполагающем наличие у оп�
рашиваемых опыта участия в бое�
вых операциях на Северном Кавка�
зе (Первая и Вторая чеченские
кампании). Местоположение рес�
пондентов идентифицировалось,
исходя из локализации в воинских
частях (в случае продолжения
службы), а также в общественных
организациях, таких как “Боевое
братство” (в случае демобилиза�
ции). 

Мотивация 
и удовлетворенность 
от участия в КТО 

Доступ в пространство боевых
действий всегда ограничен и, как
правило, регламентируется прика�
зом, обеспечивающим условия для
отправки представителей силовых
структур в зону конфликта. Однако
данная служебная необходимость
не всегда воспринимается позитив�
но, поскольку связана с риск�опы�
том, ощущением экстремального
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времени, с переживанием сверх�
стрессовых условий. Более того, ес�
ли представители силовых струк�
тур, осуществляя свой профессио�
нальный выбор, потенциально
соглашались с подобными команди�
ровками, то солдаты срочной служ�
бы ограничивались в своих желани�
ях воинской повинностью, фактиче�
ски не имеющей отношения
к профессиональным рискам. 

Солдат срочной службы также
направляли в зону боевых дейст�
вий, не учитывая желания. “Было
определенное обязательство. Там,
например, 10 человек с ракетного,
10 человек с хим. училища, потом
набрали определенную группу лю�
дей, мы и поехали. Это же армия,
есть приказ” (Михаил, 33 года, ря�
довой, срочная служба на террито�
рии Чечни). “Нас построили и тупо
поделили пополам, я попал в ту по�
ловину, которую в Чечню команди�
ровали” (Семен, 32 года, сержант,
срочная служба на территории Чеч�
ни). По результатам опроса оказа�
лось, что 74,3% респондентов уча�
ствовали в КТО по служебной необ�
ходимости, однако достаточно
часто комбатанты ехали туда по
собственной инициативе — 22,7%.
Гипотетической возможностью от�
каза от поездки в Чечню воспользо�
валась бы лишь четверть опрошен�
ных. Полученные данные вполне
объяснимы законодательными ог�
раничениями, включающими в себя
перспективы разжалования, лише�
ния должности и уголовную ответ�
ственность относительно предста�
вителей силовых структур, отказав�
шихся участвовать в КТО. 

По результатам опроса оказа�
лось, что большинство респонден�
тов рассчитывали получить за свое
участие в КТО льготы и различно�
го рода компенсации, доступ к ре�
сурсам — 48,9%. На втором по
значимости месте — статусная
компонента, позволяющая исполь�
зовать риск�опыт в продвижении
по служебной лестнице — 39,2%.
На третьем — возможность заслу�
жить авторитет среди сослужив�

цев — 30,4%. Для 20,4% комбатан�
тов, принявших участие в опросе,
оказалось важным почувствовать
уважение в обществе. И, наконец,
лишь для 15,5% опрошенных бону�
сом за участие в КТО стала возмож�
ность получения награды, также да�
ющая расширение доступа к потен�
циальным ресурсам за счет нового
обретенного статуса. При этом для
москвичей оказался более важным
карьерный рост — 84,2%, по сравне�
нию, например, с жителями Пензы,
данный вариант выбрали 16,7%.
Возможность льготного обеспечения
позитивно была воспринята комба�
тантами из всех регионов (от 70%
в Пензе до 43,5% в Саратове).
Москвичи чаще рассчитывали на
награды (57,9%), по сравнению
с жителями других регионов. В Пен�
зе такой вариант ответа выбрали
всего 6,7%, в Махачкале — 5,9%,
в Саратове — 14,6%. Уважительное
отношение в обществе оказалось
серьезным мотивационным крите�
рием для жителей Пензы — 40%
(среди остальных регионов распре�
делительный интервал — от 14,7%
в Махачкале до 21,1% в Москве).

Полученные данные указывают
на то, что респонденты, проживаю�
щие в Москве, в большей степени
ориентированы на получение раз�
личных бонусов от своего участия
в КТО, при этом основные мотива�
ционные векторы были направлены
на карьерный рост, доступ к льгот�
ному набору и уважение среди со�
служивцев. 

Комбатанты, проживающие
в Пензе и принявшие участие в оп�
росе, в большей степени ориенти�
рованы на получение компенсаций
и уважение среди гражданского на�
селения. Для саратовцев сильной
дифференциации в ответах обнару�
жено не было, однако, можно кон�
статировать, что преимуществен�
ное положение занимает возмож�
ность получения льгот и замещение
более высокой должности. Выбор
респондентов из Махачкалы близок
к распределению ответов саратов�
цев. В распределении ответов по
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возрастным и образовательным
критериям особой зависимости вы�
явлено не было, кроме пункта, свя�
занного с возможностью зарабо�
тать авторитет у сослуживцев. Ва�
риант оказался более характерным
для старшей возрастной группы —
32,3% — по сравнению с выбором
молодежи — 20,5%, а также для
имеющих высшее образование —
37,9%, по сравнению с ответами
комбатантов со средним образова�
нием — 23,6%. Полученные данные
можно объяснить, исходя из более
высоких социальных притязаний
представителей старшей возраст�
ной группы, имеющих высшее 
образование. В результате среди
предложенных для оценки мотива�
ционных факторов большинство ре�
спондентов — 62,6% — назвали
служебный долг. На втором месте
оказались материальные выгоды,
которые вбирают в себя льготы,
компенсации и новый диапазон по�
тенциальных возможностей для до�
ступа к всевозможным ресурсам
из�за обретенного статуса ветерана
боевых действий — 32,9%. Пример�
но одинаковое количество ответов
набрали позиции, связанные с воз�
можностью борьбы с терроризмом
(22,2%), проявлением патриотизма
(21,5%), а также чувством товари�
щества (21,3%). 

При этом объяснительные ва�
риации, полученные в ходе интер�
вью, сводились к пяти основным по�
зициям: 1 — поддержание статуса
офицера. “Что это за офицер, кото�
рый не был на войне? Я не мог бы
чувствовать себя на своем месте,
если бы тогда не поехал в Чечню.
Это же и есть мой профессиональ�
ный долг. Я сам туда напросился”
(Борис, 38 лет, майор, три команди�
ровки в Чечню); 2 — поддержание
команды. “Мы служили все вместе,
и от действий одного сотрудника
зависело будущее всей команды.
Из�за выпавшего звена группа те�
ряет целостность и взаимопонима�
ние, поэтому я не мог подвести сло�
жившийся коллектив, в котором я
служил, предать их. И я вместе со
своими товарищами уехал служить,
чтобы оставаться в строю” (Нико�
лай, 37 лет, капитан в запасе, одна
командировка в Чечню); «Командир
пытался провести опрос, типа “по�
едешь — не поедешь”. Как это я не
поеду, когда все едут!» (Семен, 32
года, сержант, срочная служба на
территории Чечни); 3 — “романти�
ческие” ожидания, тяга к приключе�
ниям. “В войнушку поиграть захоте�
лось” (Максим, 38 лет, майор, две
командировки в Чечню); «Мне так
хотелось туда поехать. Интересно
же, все�таки, какая�то романтика

Таблица 1

Мотивация к участию в контртеррористических операциях, %

Мотивы Пенза Саратов Москва Махачкала

Продвинуться по служебной 
лестнице 16,7 37,4 84,2 47,1

Получить льготы, компенсации 70,0 43,5 63,2 61,8

Получить награды 6,7 14,6 57,9 5,9

Заслужить авторитет в глазах 
сослуживцев 33,3 26,4 63,2 38,2

Заслужить уважение со стороны 
общества 40,0 18,7 21,1 14,7

Число опрошенных в данном 
населенном пункте 246 19 34 329
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еще с фильмов о войне осталась.
Когда наши с криком “Ура!” бегут,
и все враги повержены» (Анатолий,
31 год, рядовой, срочная служба на
территории Чечни); 4 — меркан�
тильные ожидания. “Деньги неплохо
платили” (Андрей, подполковник,
две служебные командировки). “Да
меня после этой командировки сра�
зу повысить должны были, майор�
скую должность дать” (Юрий, 33 го�
да, майор, одна служебная коман�
дировка); 5 — образ жизни. “Есть
фанаты своего дела. У меня был
старшина, я ему очень благодарен.
Его держали из�за боевого опыта,
он очень грамотный был, прошел
Афган, Первую и Вторую войну. Он
настолько крепкий был физически
и умственно подкованный. У него
семья была, но погибла. Так, сколь�
ко раз предлагали из Чечни уехать,
он ни в какую, он уже заклинился
на войне. Даже уговоры дать офи�
церское звание, перевод в цент�
ральные части, ничего не помогло”
(Михаил, 33 год, рядовой, срочная
служба на территории Чечни). “Я
в Чечне был девять раз. Я там
столько своих ребят потерял, что не
могу спокойно жить. Я без войны
себя вообще плохо представляю”

(Николай, 35 лет, старшина, девять
командировок в Чечню). 

Мотивационные стимулы учас�
тия в КТО, так или иначе, оказыва�
ют влияние на самоощущения ком�
батантов, которые возвращаются
в гражданский социум после учас�
тия в боевых действиях и начинают
выстраивать свои взаимоотноше�
ния с гражданским населением.
Большая часть респондентов —
68,1% — ощущают себя отдавшими
долг Родине, при этом лишь для
4,3% опрошенных это было герой�
ством. Участие в КТО всколыхнуло
патриотические чувства у 25,8%
комбатантов, при этом 16,4% почув�
ствовали себя участниками важных
событий, происходящих в стране,
фактически причислили себя к тем,
кто делает историю. Отчужденными
или обделенными вниманием, как
со стороны гражданского общест�
ва, так и со стороны государствен�
ных структур, респонденты себя
практически не чувствовали (2,7
и 7,2% соответственно). 

В числе ответов встречались
и неординарные высказывания:
ощущал себя “мечом в ножнах”,
“участником чужих интересов”, “ни�
кем”, “марионеткой” на поле боя. 

Контртерростиче"
ская операция 
в Грозном
завершена, 
найдены тела
девяти боевиков.
http://www.trend.az/
world/russia/
2340330.html (дата
доступа: 4.12.2014)
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Последствия посттравма1
тического расстройства
для участников КТО

На социальную ситуацию, в ко�
торой находятся комбатанты, влия�
ют не только мотивационные фак�
торы участия в КТО, но и реадапта�
ция участников боевых действий
к условиям гражданской жизни. 

Сложность интеграции в мир�
ную жизнь зачастую связана 
с активизацией психических состо�
яний, мешающих нормальной 
жизнедеятельности, что заставля�
ет внимательнее присмотреться
к последствиям посттравматичес�
кого расстройства1. Однако далеко
не все исследователи склонны
оценивать изменения личности
в условиях боевых действий толь�
ко лишь с негативной стороны.
Ю.Ю. Стрельникова доказательно
обосновывает активизацию адап�
тационных механизмов, оказываю�
щих частично позитивное влияние
на состояние здоровья и качество
жизни комбатантов [5]. У участни�
ков КТО возрастает независи�
мость, самостоятельность, созна�
тельность, интуиция и быстрота ре�
акции, уменьшается эгоцентризм
и обидчивость, развиваются ли�
дерские качества [5; 2]. “У меня
уверенности прибавилось после
возвращения из Чечни” (Максим,
46 лет, подполковник, одна коман�
дировка в Чечню); “Наблюдатель�
ный я стал, больше внимания уде�

ляю мелочам, потому что на тот
период времени любое невнима�
ние к окружающей среде могло
привести к трагическим последст�
виям” (Алексей, 36 лет, старший
прапорщик, две командировки
в Чечню). Хотя, безусловно, пози�
тивные последствия ПТСР меркнут
на фоне разрушительных воздей�
ствий психофизиологических реак�
ций комбатантов на собственные
витальные установки даже за счет
активизации защитных механиз�
мов психологической компенсации
[3]. Несмотря на то, что у большин�
ства участников боевых действий
отмечаются лишь единичные симп�
томы ПТСР, такие последствия се�
рьезно нарушают их адаптацион�
ные возможности после возвраще�
ния в пространство гражданской
жизни [1]. 

В ходе лейтмотивного интервью
почти все респонденты отмечали те
или иные проявления “боевого син�
дрома”. Например, один из комба�
тантов вспомнил случай, который
произошел с ним через несколько
лет после возвращения домой “Я
пришел ночью домой, сам ничего
не помню, мне потом рассказали.
Спрятался за диван и что�то там ки�
дал, то ли гранату, то ли еще что�
то. Видно, что�то осталось у меня
в голове, застряло” (Алексей, 36
лет, старший прапорщик, две ко�
мандировки в Чечню). “В последний
раз был в Цхинвале, до этого в Чеч�
не, у меня там куча товарищей ос�

Таблица 2
Самооценка комбатантов после участия в КТО, %

Участник судьбоносных для России событий 16,4

Выполнял долг перед Родиной 68,1

Герой 4,3

Патриот, болеющий за свою страну и народ 25,8

Отчужденный от общества 2,7

Обделенный вниманием к своим проблемам 
со стороны окружающих и начальства 7,2

Участвовал в нарушении прав человека 1,7

1 ПТСР (“вьетнам�
ский синдром”, “аф�
ганский синдром” и
т.п.) — тяжелое пси�
хическое состояние,
которое возникает 
в результате единич�
ной или повторяю�
щихся психотравми�
рующих ситуаций,
как, например, учас�
тие в военных дей�
ствиях, тяжелая фи�
зическая травма,
сексуальное наси�
лие, либо угроза
смерти. При ПТСР
группа характерных
симптомов, таких
как психопатологи�
ческие репережива�
ния, избегание либо
выпадение памяти о
травмирующих со�
бытиях и высокий
уровень тревожнос�
ти сохраняется на
протяжении более
месяца после психо�
логической травмы.
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тались, которые по нескольку раз
контракт заключали, когда кого�то
убивали, и я узнавал, до трясучки
доходило, не мог стакан в руках
держать” (Михаил, 39 лет, подпол�
ковник, более трех командировок
в Чечню, участие в Грузино�южно�
осетинском конфликте). “После воз�
вращения смотрю военные филь�
мы, и мне плакать хочется. Раньше
вообще такого не было” (Анатолий,
31 год, срочная служба на террито�
рии Чечни). “Я, когда домой при�
ехал, так все непривычно было. Ти�
хо и людей много. В толпе пыта�
ешься под ногу подстроиться,
чтобы не наступить, чтобы идти
в шаг, как в армии (говорит с нара�
стающим эмоциональным напряже�
нием). — …идешь и не можешь
просто так в толпе идти… вот не
можешь…” (Семен, 32 года, сер�
жант срочной службы, служил на
территории Чечни). “Сейчас, конеч�
но, воспоминаний меньше и они
легче. А когда вернулся, в то время,
начинали что�то спрашивать, гово�
рили, что такого не может быть.
Мне было так обидно, так грустно.
Я начинал задираться” (Михаил, 33
года, рядовой срочной службы, слу�
жил на территории Чечни). Жизнен�
ные истории, рассказанные во вре�

мя интервью разнообразны, подоб�
ных примеров можно привести до�
статочно много, однако объединяю�
щим элементом в них является на�
личие у рассказчика элементов
ПТСР. 

В ходе анкетирования выясни�
лось, что наиболее распространен�
ным проявлением боевого синдро�
ма оказались раздражительность
и вспышки гнева (37,9%). На вто�
ром месте по распространеннос�
ти — непрошеные навязчивые вос�
поминания (33,5%). Третье место
занимает настоятельная потреб�
ность иметь при себе оружие
(27,7%). При этом в большей степе�
ни ПТСР подвержены респонденты
старшей возрастной группы, среди
которых около половины (45,9%)
часто испытывают раздражение
и треть опрошенных (33,9%) пре�
следуют тяжелые воспоминания.
Получается, чем старше представи�
тель силовых структур, пережив�
ший опыт сверхстрессовых усло�
вий, тем тяжелее проходит у него
период реадаптации к мирному со�
циуму, что вполне объяснимо в си�
лу более ригидного состояния пси�
хических процессов по сравнению
с молодыми людьми. Безусловно,
ПТСР усугубляется приемом алко�

Военный психолог
опровергает
заявление
Минобороны 
о 80% психически
травмированных
бойцов. http://
hvylya.net/news/
digest.html (дата
доступа: 2.04.2015)
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голя или наркотических средств.
И хотя среди респондентов только
24,6% употребляли алкоголь для
снятия напряжения, лишь 16,2%
констатировали увеличение тяги
к спиртному после возвращения из
мест боевых действий. Следует
признать, данные вопросы сенси�
тивны, что объясняет, с одной сто�
роны, достаточно большой процент
отказов, а, с другой — возможную
установку респондентов давать со�
циально одобряемые ответы. 

В интервью респонденты более
открыто рассказывали о практиках
употребления спиртного, что, веро�
ятно, можно расценивать, как сло�
жившиеся доверительные отноше�
ния с интервьюером. «После воз�
вращения я месяц пил. Хотелось
просто… Знаете, как в кино, как
в “9 роте”, когда хохла спрашива�
ли — “что будешь делать, когда до�
мой придешь?” — “Буду пить”. —
“А потом что?” — “И потом буду
пить”. Я не могу сказать, было ли
это последствием войны, или я
просто так дорвался до дома» (Ми�
хаил, 33 года, рядовой срочной
службы, служил на территории
Чечни). “Да не просыхал, когда
приехал первый раз. Пил и пил, на�
верное, с радости, что жив остал�
ся, что все кончилось. Я даже не
помню, сколько это продолжалось,
пока жена по башке не дала” (Гри�
горий, 43 года, подполковник, три
командировки в Чечню). По дан�
ным анкетирования, после возвра�
щения из мест боевых действий
тяга к алкоголю также увеличилась
у представителей старшей возра�
стной группы, что вполне попадает
в предложенную выше объясни�
тельную модель, поскольку в пери�
од средней и поздней взрослости
люди больше подвержены стрес�
сам и депрессиям [8]. 

Полученные данные говорят
о необходимости обязательной реа�
билитации участников боевых дей�
ствий после возвращения в граж�
данский социум, это нашло отраже�
ние в Федеральных законах
“О борьбе с терроризмом” [6]

и “О противодействии терроризму”
[7], в которых “возвращение к нор�
мальной жизни”, то есть “социаль�
ную адаптацию и интеграцию в об�
щество”, осуществляют через пра�
вовую помощь участникам КТО, их
психологическую, медицинскую,
профессиональную реабилитацию,
трудоустройство вплоть до восста�
новления на работе, предоставле�
ние им жилья (статья 18 ФЗ�130;
статья 19 ФЗ�35). Реабилитацион�
ные мероприятия осуществляются
за счет средств федерального бюд�
жета РФ, а также средств субъекта
РФ, на территории которого совер�
шен террористический акт. 

В ходе анкетного опроса было
выявлено, что, несмотря на основа�
тельную профессионально�психо�
логическую подготовку, которую
прошли 55,7% респондентов на по�
лигонных занятиях и стрельбах,
а также психологическую подготов�
ку на основе методик аутотренинга
на базе кабинета психологической
поддержки и релаксации, в которой
приняли участие 12,1% респонден�
тов, большая часть комбатантов —
38,4% — не имели предварительно�
го психологического сопровожде�
ния перед отправкой на Северный
Кавказ. В процессе интервью рес�
понденты обращали внимание на
то, что при первых поездках в Чеч�
ню никаких специальных занятий
или психологического отбора не
проводилось: «Когда мы ездили,
видимо, еще не была отработана
система обучения, после нас кто
ездил, их в учебный центр отправ�
ляли, им там лекции читали, они
как�то готовились, психологи рабо�
тали. А у нас инструктаж был, типа
“Вы уж ребята там давайте, осто�
рожнее, там же война”» (Леонид,
44 года, подполковник, пять коман�
дировок в Чечню). Те, кто во время
командировки в Чечне имел статус
рядового или сержанта срочной
службы, единодушно говорили об
отсутствии какой�либо психологи�
ческой подготовки. Некоторые рес�
понденты упоминали о том, что
сборы происходили в срочном по�

3 “Человек” № 3
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рядке, поэтому “буквально за две
недели людей отобрали. Это были
те, кто сам хотел туда ехать, не за
длинным рублем. А были самые до�
стойные. Психолог, по�моему, и не
работал с нами” (Кирилл, 41 год,
подполковник, четыре командиров�
ки в Чечню). Те информанты, кото�
рые положительно отвечали на 
вопрос о предварительном психо�
логическом сопровождении, иден�
тифицировали его с проведением
тестовых упражнений: “тестирова�
ние проходили” (Алексей, 36 лет,
майор, две командировки в Чечню);
“мы перед отправкой проходили
медкомиссию, кстати, мы каждый
год ее проходим и психолога то�
же…  с нами психологи работали.
Во�первых, тесты какие�то проходи�
ли, во�вторых, они все допытыва�
лись, насколько у человека мораль�
но�психологическое состояние
адекватное” (Борис, 38 лет, майор,
три  командировки в Чечню). Один
из комбатантов более подробно
рассказал о мероприятиях перед
отправкой на Северный Кавказ:
“К нам приглашали специалиста по
Северному Кавказу, который все
нам рассказывал, выдержки из Ко�
рана нам читали, объясняли как се�
бя вести, как относятся хозяева
к тем, кого они приглашали в дом,

и к тем, кто непрошеный. Поведе�
ние может быть разное и все нюан�
сы нужно урегулировать. Потом все
прошли медицинское обследование
у психологов, психиатров, которые
выясняли, может ли человек вы�
полнять задачи и служить на терри�
тории, на которой могут возникнуть
экстремальные ситуации. С нами
различные тесты проводили, по не�
скольку раз беседовали. Все бесе�
ды были индивидуальными, поэто�
му рассказать, о чем конкретно
с каждым человеком беседовали,
не могу. Быстрее пропускали тех,
кто уже был в Чечне, имеет опре�
деленный опыт” (Алексей, 36 лет,
старший прапорщик, две команди�
ровки в Чечню). К сожалению, дан�
ный пример оказался единствен�
ным развернутым описанием пси�
хологической подготовки перед
отправкой в Чечню, что свидетель�
ствует о фрагментарности психоло�
гического сопровождения комба�
тантов. 

Во время участия в боевых
действиях психологическая под�
держка участников КТО также осу�
ществлялась весьма неравномерно,
например, один из респондентов
подчеркнул, что уровень подобной
помощи зависел от места дислока�
ции, чем удаленнее блок�пост, тем

Детские травмы
увеличивают 
риск военного
посттравматического
синдрома. http://
compulenta.
computerra.ru/
chelovek/meditsina/
10004882/22.02.13
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меньше вероятности увидеть там
психолога. Несколько респондентов
отметили работу с личным соста�
вом, при этом офицерскому звену
никакой поддержки оказано не бы�
ло. Встречались мнения о том, что
никакого психологического сопро�
вождения в “горячих точках” быть
не должно, то есть люди раскрыва�
ются в первые две недели пребыва�
ния, если “загрустили, плохо им
там, то они разворачивались и уез�
жали. А психолог там и не нужен
был” (Борис, 38 лет, майор, три ко�
мандировки в Чечню). 

Один из основных элементов
социально�психологической реаби�
литации комбатантов — непрерыв�
ное сопровождение на протяжении
всего периода дислокации (до от�
правки в зону повышенного риска;
непосредственная поддержка на
территории, в данном случае Се�
верного Кавказа; и после возвра�
щения из зоны боевых действий).
Однако, как показывают результаты
анкетного опроса, всего лишь
27,9% респондентов получили пси�
хологическую поддержку в процес�
се реадаптации к гражданскому со�
циуму. При этом среди участников
КТО, кому лично была оказана со�
циально�психологическая поддерж�

ка, более половины (55,6%) иденти�
фицировали ее с поездкой в сана�
торий. Зачастую санаторно�курорт�
ное лечение подменяет истинное
назначение реабилитационной по�
мощи участникам боевых действий,
ведь, в первую очередь, подобная
помощь оказывается с целью вос�
становления физических сил орга�
низма, а отнюдь не способствует
избавлению от навязчивых состоя�
ний. В подобных учреждениях нет
специалистов узкого профиля, кото�
рые знают специфику работы с уча�
стниками чрезвычайных ситуаций.
Респонденты обратили внимание на
то, что помощь психологов, психиа�
тров по восстановлению психологи�
ческого равновесия, уверенности
в себе в большинстве случаев сво�
дилась к оценке психологического
состояния сразу после прибытия
в санаторий и к беседе с психоло�
гом. Тестовые методики, беседы,
бесспорно, важны при исследова�
нии психологических характеристик
личности человека, однако не явля�
ются источником окончательного
вердикта специалистов при оценке
ПТСР у участников боевых дейст�
вий. К сожалению, специалисты
службы психологического сопро�
вождения, зачастую забывают

В двух районах
Дагестана идут
контртеррористи"
ческие операции.
http://persona.rin.ru
/news/360002/f/
v"dvuh"rajonah"
dagestana"idut"
kontrterroristi"
cheskie"operacii
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о других методах исследования, что
существенно снижает объектив�
ность получаемых данных и препят�
ствует проведению реабилитацион�
ных мероприятий с комбатантами.
Безусловно, создавшаяся ситуация
маркируется многими факторами
[9, с. 187], например, дефицитом
профессиональных психологов
в силовых структурах, специализи�
рующихся на социально�психологи�
ческом сопровождении участников
КТО; перегруженностью специалис�
тов, выполняющих достаточно боль�
шой объем бюрократической по�
вседневной работы с кадровым со�
ставом частей; проблемами
доверительного отношения с со�
трудниками, из�за страха скомпро�
метировать себя, что чревато демо�
билизацией.

Неудовлетворенность комба�
тантов своей ролью в КТО, фраг�
ментарность реадаптационных 
мероприятий социальной защиты,
зафиксированная в их опросе, 
приводит к снижению мотивации
участия в боевых кампаниях. Вме�
сте с тем офицерами подобный
риск�опыт, ощущения экстремаль�
ного времени оценивались как не�
обходимый этап профессиональ�
ной социализации, расширяющий
потенциальные возможности для
карьерного роста и повышения ма�
териального достатка. К сожале�
нию, неотъемлемым элементом 
полученного опыта выступают
посттравматические состояния, 
существующие реабилитационные
программы по реинтеграции воен�
нослужащих в поствоенном соци�
альном пространстве пока дейст�
вуют недостаточно эффективно. 
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