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В настоящее время особую актуальность приобретает разработка 
автоматизированных психодиагностических комплексов для прогнози-
рования и диагностики развития посттравматического стрессового рас-
стройства (ПТСР) и острого стрессового расстройства (ОСР).

Для решения поставленной проблемы в лаборатории морально-
психологического сопровождения служебно-боевой деятельности На-
циональной гвардии Украины разрабатывается автоматизированный 
психодиагностический комплекс «Посттравматическое стрессовое рас-
стройство», в основе которого положены эмпирические исследования 
психологических особенностей военнослужащих, участвующих в анти-
террористической операции на востоке Украины. 

Разрабатываемый комплекс предусматривает автоматизацию проце-
дуры индивидуального и группового тестирования, обработки резуль-
татов тестирования, их хранения и защита, а также различные способы 
представления результатов индивидуальных и групповых тестирований 
в зависимости от задач, стоящих перед психологом. 

Комплекс «Посттравматическое стрессовое расстройство» способен 
решать несколько задач: 

прогнозировать вероятность развития ПТСР. Комплекс позволяет 
устанавливать совокупность личностных черт, которые делают воен-

нослужащего склонным к стрессовым расстройствам. Такие данные по-
зволяют разрабатывать адекватную программу индивидуальной и груп-
повой профилактической работы; 

диагностировать ПТСР и ОСР, осуществлять ретроспективную диа-
гностику состояний военнослужащих при выполнении тех или иных 
служебных задач. Данная информация незаменима при разработке кор-
рекционных и реабилитационных программ.

Для прогнозирования вероятности развития ОСР и ПТСР использу-
ются следующие методики: «Локус контроля» (модификация Е. Ксено-
фонтовой); «Диагностика копинг-стратегий» (методика СОРЕ – Ч. Кар-
вер, М. Шейер, Д.К. Вентрауб в адаптации Т.А. Гордеевой, Е.Н. Осина, 
А.И. Рассказов, О.А. Сычева, В.Ю. Шевяховой); методика психологи-
ческой безопасности (И.И. Приходько); «Стиль саморегуляции поведе-
ния» (В. Моросанова); «Волевая регуляция личности» (М.С. Гуткина, 
Г.Ф. Михальченко); «Опросник травматического стресса» для диагно-
стики психологических последствий (И.А. Котенев); «Шкала толерант-
ности личности» Т. Адорно, Э. Френкель Бруневик, Д. Левинсон, Р. Сэн-
форд; методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла.

Данные методики позволяют описать, сложился ли у военнослужа-
щего способ взаимодействия с окружающим миром и, соответственно, 
его устойчивость к стрессовым ситуациям. Кроме того, для расчета ве-
роятностного уровня ОСР и ПТСР используется и такая переменная, как 
количество дней в ожидаемой командировке. Полученные таким обра-
зом характеристики позволяют с точностью более 70 % спрогнозировать 
ожидаемый уровень ПТСР и ОСР для военнослужащего. Естественно, 
что оставшиеся 30 % зависят, в какие конкретно стрессовые ситуации 
попадет военнослужащий, их силу, продолжительность – плен, гибель 
товарищей, ранения и т. д.

При разработке программ групповой профилактической работы 
можно использовать данные проведенного нами исследования, согласно 
которым повышению вероятности развития ПТСР способствуют повы-
шение показателей интернальности в области неудач как основа склон-
ности к самообвинениям; использование отрицания и успокаивающих 
фармакологических средств в качестве ведущих копинг-стратегий; страх 
проявления настоящих чувств. Такие данные свидетельствуют, что про-
воцирует развитие ПТСР уход от переживания ситуации (что подчер-
кивает важность дебрифинга в качестве профилактики ПТСР и ОСР), 
излишняя открытость социальному миру, уязвимость, ранимость.

Снижают вероятность ПТСР развитая ценностно-смысловая регуля-
ция деятельности, формирование воли на основе ценностно-смыс ловой 
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сферы, просоциальная (ориентация на ценности общества) позиция во-
еннослужащего; способность контролировать ситуацию общения как 
с товарищами, так и с окружающими, компетентность в общении, ди-
пломатичность, способность уходить от конфликтных ситуаций; спо-
собность самостоятельно принимать решения; умение в воображении 
проигрывать стрессовые ситуации, ситуации неуспеха; уверенность в 
себе и своих ценностях и в правильности своих действий; оптимизм, 
умение проявлять свои чувства.

Сходные факторы выявлены и при исследовании ОСР, к перечислен-
ному можно добавить, что острый стресс тем ниже, чем больше воен-
нослужащие способны использовать в качестве копинга юмор, отходить 
от заданного плана действий и намеченного результата, чем больше они 
готовы к действиям в стрессовых условиях.

Для диагностики ПТСР и ОСР в комплексе используется методика 
И.О. Котенева.

Проведенные эмпирические исследования показали, что можно 
говорить о двух типах протекания ПТСР. Один связан с фрустрацией 
ценностной сферы и развития недоверия своему окружению (он более 
характерен для военнослужащих, части которых принадлежат к Вос-
точному ОТО). Второй тип, который свойствен для участников боевых 
действий во Вьетнаме и Афганистане, и характеризуется обострением 
поведенческих реакций, связанных с адаптацией к ситуациям, опасным 
для жизни, повышением агрессивности, обострением переживания чув-
ства гордости, справедливости, которые ведут к сложностям в общении, 
конфликтам с окружающими и руководством. Данный тип более часто 
диагностируется у военнослужащих Западного ОТО. Для таких воен-
нослужащих реинтеграция должна включать меры по снижению воз-
буждения, восстановлению адекватности самооценки и оценки ситуа-
ции, снижению агрессивности отношений с социальным окружением, 
снижению нереалистичности ожиданий от будущего (в качестве профи-
лактики фрустрации в будущем).

Для уточнения того, переживания каких ситуаций привело к разви-
тию ОСР и ПТСР, можно применить методику ретроспективной диа-
гностики психических состояний. 

Таким образом, получаемая при помощи вышеназванного комплекса 
информация позволяет разрабатывать адекватные программы профи-
лактики и коррекции ПТСР и ОСР.
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Совершенствование раскрытия и расследования преступлений пред-
полагает и постоянное совершенствование исследования их механиз-
мов, при этом по вполне понятным причинам первостепенное значение 
имеют психологические механизмы. К числу давно изучаемых и до на-
стоящего времени не изученных относятся серийные насильственные 
преступления (в том числе серийные сексуальные убийства). Имею-
щиеся научные исследования сконцентрированы главным образом на 
криминологическом и криминалистическом анализе серийных насиль-
ственных преступлений, проблемах их раскрытия и расследования, без 
достаточного учета их психологической составляющей.

Можно с высокой степенью достоверности предполагать, что в осно-
ве (по крайней мере – психологической, оставим за рамками публикации 
биологические основы) их важное место занимает феномен незавершен-
ных действий (эффект Зейгарник – ЭЗ). ЭЗ – одна из фундаментальных 
особенностей психики. Он возникает в соответствующих ситуациях при 
соответствующих условиях непроизвольно у каждого, т. е. не зависит от 
желаний и воли самого человека. Сущность ЭЗ заключается в том, что 
нереализовавшиеся действия не исчезают, а находят свое выражение в 
многообразных скрытых формах. При этом они запоминаются значи-
тельно лучше, полнее, чем завершенные и несут в себе значительный 
эмоциональный компонент, часто с явными нейровегетативными из-
менениями. «Остатки» незавершенных дел создают у человека систему 
напряжений («квазипотребностей»), которые постоянно стремятся быть 
снятыми – людям некомфортно пребывать в состоянии незавершенно-
сти. Длительность таких состояний может быть неограниченно долгой, 
в зависимости от личностного смысла незавершенного события. Если 
действие будет завершено, то степень эмоционального напряжения 
снижается и очень часто само действие забывается. При этом следует 
помнить, что, в зависимости от личностного смысла незавершенного 
действия, его продолжительность может быть весьма различной, вплоть 
до десятилетий.

С большой уверенностью (хотя научных публикаций по данному 
вопросу в русскоязычной литературе мы не встретили) можно предпо-
лагать, что в механизмах большинства (если не всех) серийных насиль-




