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Во время специальной военной операции с ноября 2022 г. по февраль 2023 г. психи'
ческая устойчивость 708 жителей приграничных с Украиной регионов подверглась оцен'
ке с использованием показателя тревожности. Динамика психической устойчивости на'
блюдалась при сопоставлении ситуационной тревожности в момент прохождения теста
и личностной тревожности, свойственной предшествующему годовому периоду. Повы'
шенная личностная тревожность прослеживалась у большинства респондентов. Если 
в ноябре уровень ситуационной тревожности чаще всего снижался по отношению к лич'
ностной, то в декабре ситуационная тревожность превышала личностную у большинства
респондентов. В январе и феврале соотношение вновь изменилось. Не было отмечено
преобладание какого'то одного из вариантов равенства, повышения или снижения уров'
ня ситуационной тревожности по отношению к личностной. Причины наблюдавшейся 
динамики психической устойчивости объясняются на основе принципов регуляции функ'
ционального состояния. Во'первых, имеется в виду взаимосвязь эмоциональных пере'
живаний и мобилизации интеллекта. Во'вторых, обращается внимание на выбор эффек'
тивных стратегий манипуляции доступной информацией при разрешении проблем. 
В'третьих, при рассмотрении факторов, влияющих на динамику психической устойчиво'
сти, учитывается состояние платформы переживаний в зависимости от эмоций, законо'
мерно возникающих в шести стандартных жизненных ситуациях, а также от ведущих мо'
тиваций. Именно сознательное управление мотивациями позволяет контролировать пе'
реживания. Таким образом, сознательное восстановление психической устойчивости
объясняется обращением к позитивному личному опыту с учетом выраженности соци'
альной поддержки.
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ВВЕДЕНИЕ

Во время проведения специальной военной операции жители приграничных 
с Украиной регионов были привлечены к проекту по исследованию факторов,

определяющих психическую устойчивость и адаптивность личности. Жизнестой/
кость личности и устойчивость психики, как это подчеркивал А. Н. Леонтьев (Ле/
онтьев, 1975), определяются смыслообразующими мотивациями, которые способ/
ствуют разрешению острых проблем и снижают последствия переживаний, вы/
званных нарушением благополучия. Нейропсихологические знания о факторах,
влияющих на жизнеспособность (Сергиенко, 2006; Махнач, 2016), вместе с опытом
поддержки людей с психической травмой (Тарабрина, 2001) служат ориентирами
для построения психологической помощи в неблагоприятных ситуациях. Обраще/
ние к уникальным исследованиям блокады Ленинграда демонстрирует источник
энергии и личностные свойства, обеспечившие стойкость жителей города в жесто/
чайших условиях. Исследователь блокадных событий Р. М. Грановская (Гранов/
ская, 2013) особо отметила тот факт, что мобилизация личности поддерживалась
опорой на фундаментальные базовые нравственные основы, которые от голода 
и холода не меняются, а не на импульсивную динамику эмоций. Сведения относи/
тельно принципов психической устойчивости расширяются наблюдениями за со/
стоянием предпринимателей в условиях финансового кризиса, а также при сопо/
ставлении данных относительно состояния спортсменов в условиях напряженных
переживаний и людей, не занимающихся спортом (Laborde, Guill, Mosley, 2016). 

При рассмотрении последствий негативных событий особое внимание уделяет/
ся сохранению психического здоровья, поскольку в условиях неопределенной 
и противоречивой ситуации в регуляции функционального состояния формирует/
ся «порочный круг». Проведенные эксперименты показали (Лавров, 1995), что воз/
никшие негативные переживания затрудняют работу интеллекта при восприятии
сигналов, после чего подавленность интеллекта в оценке и прогнозе жизненных
событий усиливает эффект переживаний, которые еще более углубляют пораже/
ние интеллекта. Если не удается прервать цикл негативных явлений, повышается
риск развития невротических расстройств. Выход из «порочного круга» достига/
ется благодаря адаптации к ситуации. Адаптация ускоряется сознательным кон/
тролем усилий, направляемых на поддержание упорядоченности функционально/
го состояния организма. Измерение динамики тревожности дает возможность
оценивать степень адаптации к проблемной ситуации и одновременно прослежи/
вать мобилизацию личности на решение проблем с обновлением интеллектуальной
стратегии восприятия ситуации. Ранее (Лавров, Рудинский, 2014) было прослеже/
но влияние тревожности на интеллект. Во/первых, было отмечено, что повышен/
ная тревожность служит помехой принятию решения при недостатке достоверной
информации и при действии дезинформации, провоцируя выбор наименее эффек/
тивной конкретизированной стратегии. Эта стратегия игнорирует личный опыт 
и направляет усилия на накопление информации, обеспечивающей единственно
верное решение проблемы. Во/вторых, подтверждено негативное влияние повы/
шенной тревожности на успешность сдачи экзаменов студентами во время сессии,
поскольку замедлялось воспроизведение информации, содержащейся в памяти. 
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В/третьих, при исследовании состояния членов кризисных семей (Лавров В., Лав/
ров Н., Лаврова, 2015) было установлено, что повышенная тревожность создает
помеху коммуникации и препятствует взаимопониманию при возникновении ост/
рых проблем. Результаты проведенных наблюдений свидетельствовали о том, что
измерение динамики тревожности позволяет оценивать психическую устойчи/
вость и способность плодотворно действовать в кризисных ситуациях. Если учесть
тот факт, что эмоции не контролируются сознанием и представляют собой наслед/
ственно программируемые реакции организма в шести стандартных ситуациях
(Лаврова, Лавров В., Лавров Н., 2013), а переживания задаются эмоциями, то оста/
ется открытым вопрос о возможностях интеллекта и сознания в упорядоченности
психического состояния и сохранении жизнестойкости. Ответ на вопрос особо ак/
туален для психологии, изучающей методы помощи людям в условиях военной
операции. 

Цель данной работы заключалась, во/первых, в исследовании факторов, кото/
рые влияют на укрепление психической устойчивости и на сознательный контроль
переживаний, провоцируемых опасной ситуацией, а также, во/вторых, в определе/
нии ориентиров психологической помощи, облегчающей преодоление последствий
негативных переживаний. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Динамика психической устойчивости наблюдалась при сопоставлении двух по/

казателей: во/первых, выраженности тревожности в ситуации, которая сложилась
к моменту исследования (ситуационная тревожность), и, во/вторых, усредненного
уровня тревожных переживаний в течение года (личностная тревожность). Умень/
шение ситуационной тревожности по сравнению с усредненной свидетельствовало
о стабилизации психического состояния и адаптации к ситуации. Если ситуацион/
ная тревожность превышала личностную, отмечались снижение психологической
устойчивости и расстройство адаптации. В исследовании участвовали жители Бел/
города и Белгородской области, а также Донецкой Народной Республики, кото/
рые откликнулись на приглашение пройти тестирование с оценкой эмоциональных
переживаний. В период с ноября 2022 г. по февраль 2023 г. произвели измерение
тревожности 708 респондентов в возрасте от 20 до 60 лет. Тестированию подверга/
лись работники производственных организаций, а также служб здравоохранения,
образования и социальной помощи. Мужчины составляли 1/4 часть участников 
исследования. Инструментом, позволяющим регистрировать динамику эмоцио/
нального состояния в зависимости от жизненных обстоятельств, служил интегра/
тивный тест тревожности (ИТТ), предназначенный для массовых скрининговых 
и проспективных исследований психической адаптации1 (Бизюк, Вассерман, Иов/
лев, 1997). Теоретическое и практическое обоснование методики ИТТ, активно ис/
пользуемой в течение трех десятилетий, изложено отдельно (Вассерман, Щелкова,
Трифонова, 2011). В ходе тестирования респонденты отвечали на вопросы, предъ/
явленные на бумажном листе или на экране компьютера. Менее трех минут требо/
валось испытуемому для ответа на 30 вопросов, которые были отобраны авторами
метода в качестве показателя эмоционального состояния. Полученные данные об/
рабатывались с помощью компьютеризированного варианта ИТТ. Тест обеспечи/
вал оценку ситуационной тревожности (СТ/С) в момент прохождения теста и лич/
ностной тревожности (СТ/Л), свойственной предшествующему годовому периоду.

194 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2023 — №4



Факторизация результатов, полученных при развертывании методики, позволяла
выявить пять дополнительных субшкал, идентифицированных как эмоциональный
дискомфорт, астенический компонент, фобический компонент, тревожная оценка
перспективы и социальная защита. Результаты обработки данных иллюстрируют/
ся табл. 1.

Обозначения: СТ/Л — личностно/типологическая оценка; СТ/С — ситуационная оценка; 
ЭД — эмоциональный дискомфорт; АСТ — уровень астенизации; ФОБ — уровень фобии; 
ОП — оценка перспективы будущих жизненных событий; СЗ — ощущение социальной 
защищенности.

Расчет данных для каждой из субшкал производился на основе диагностиче/
ских весов всех ответов. Уровень тревожности измеряли по шкале, лежащей в диа/
пазоне от 0 до 45 баллов. После анализа полученных результатов регистрировали
как «сырые» баллы, так и результаты их пересчета по шкале станайнов2. Дан/
ные шкалы станайнов служили основным критерием оценки выраженности тре/
вожности: от 1 до 3 станайнов — низкий уровень, от 4 до 6 — средний, от 7 до 9 —
высокий. 

Прослеживались пять эмоциональных факторов, связанных с изменением пси/
хологической устойчивости, измеряемой по разнице в показателях СТ/С и СТ/Л.
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Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

ЖИТЕЛЯ БЕЛГОРОДА

Table 1 
THE RESULTS OF MEASURING SITUATIONAL AND PERSONAL ANXIETY 

OF A RESIDENT OF BELGOROD

Профессия менеджер Признак 1 физически и психически здоров

Образование высшее Признак 2 зрение нормальное

Справка напряженная производственная деятельность

Справка отсутствует четкий образ будущего

Показатель ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ Общий балл

Сырые баллы 410 275 248 358 226 16

Станайны 6 6 6 6 5 6

Показатель ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ Общий балл

Сырые баллы 555 354 272 397 273 19

Станайны 7 6 6 6 6 7

Тест 1 Испытуемый Н. Возраст — 29 лет     25.12.22    12:01

СТ/С

СТ/Л



Внимание концентрировалось на показателе СЗ, обусловленном воздействием со/
циальной среды. При этом учитывалось то обстоятельство, что числовое выраже/
ние этого показателя находилось в обратной зависимости от качества среды — чем
выше уверенность в стабильной поддержке со стороны социума, тем меньше чис/
ло станайнов, отражающих СЗ. Оценивалась достоверность связи двух рядов дан/
ных, во/первых, изменения тревожности, отражавшей динамику психологической
устойчивости респондентов, и, во/вторых, изменения уровня СЗ. Оценка досто/
верности производилась на основе методики критерия знаков3, изложенной в ру/
ководстве Е. В. Гублера и А. А. Генкина (Гублер, Генкин, 1973). 

Результаты проекта по исследованию факторов, определяющих психическую
устойчивость личности в опасных условиях, обсуждались в марте и апреле 2023 г.
на двух семинарах и одной конференции, проведенных в онлайн/формате, а также
в рамках круглого стола на X Международном научно/практическом конгрессе
психологов/консультантов, психотерапевтов и представителей помогающих про/
фессий в Санкт/Петербурге с привлечением более 20 психологов приграничных
регионов России на каждое мероприятие.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
При подсчете результатов всех исследований повышенная личностная тревож/

ность была выявлена у 58% жителей приграничных российских регионов. Приведе/
ны усредненные данные, поскольку условия тестирования не позволяли разделить
респондентов по группам с учетом индивидуальных свойств. Внимание исследова/
ния фокусировалось на соотношении СТ/С, отражавшей переживания в момент
тестирования, и СТ/Л, которая служила обобщенным показателем эмоционально/
го состояния в течение года. В ноябре 2022 г. у 59 испытуемых, которые составили
61% от общего числа респондентов, прошедших тестирование в этом месяце, было
выявлено снижение уровня СТ/С по сравнению с СТ/Л, что указывало на укрепле/
ние психической устойчивости. Одновременно с уменьшением СТ/С у 44 предста/
вителей этих испытуемых прослеживалось изменение показателя СЗ, свидетельст/
вовавшее о повышении уверенности в надежности социальной поддержки в проб/
лемных обстоятельствах. Использование критерия знаков при оценке связи двух
выборок данных относительно изменения тревожности и социальной защищенно/
сти позволило признать достоверной эту связь (Р < 0,05). 

На рис. 1 при сопоставлении результатов измерения СТ/С и СТ/Л жительницы
Донецка демонстрируется снижение СТ/С по сравнению с СТ/Л, сопряженное 
с изменением показателя СЗ, отражающего повышение уверенности в социальной
поддержке. Особо подчеркивается достоверность позитивного эффекта, отмечен/
ного нормализацией параметров СЗ, поскольку не удалось установить достовер/
ность влияния других эмоциональных факторов на снижение тревожности и укреп/
ление психологической стабильности. 

У 31% жителей приграничных регионов, которые откликнулись на предложе/
ние пройти тестирование в ноябре, уровень СТ/С по сравнению с СТ/Л не изменял/
ся, и у 8% — повышался. В декабре 2022 г. перед новогодними праздниками возра/
стало число респондентов, у которых снижалась психическая устойчивость и ситу/
ационная тревожность превышала личностную. В 67% исследований наблюдалось
повышение уровня СТ/С по отношению к СТ/Л на 1–3 станайна, что, по всей види/
мости, обусловлено эмоциональным напряжением при построении прогноза буду/
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щих событий. В 16% случаев соотношение не изменялось, и в 17% случаев СТ/С бы/
ла меньше СТ/Л на 1–3 станайна. Результаты тестирования со снижением СТ/С на
1 станайн представлены в табл. 1. Причем и в этом случае ситуационное снижение
тревожности, свидетельствовавшее об упрочении жизнестойкости, отмечалось
вместе с повышенной уверенностью в социальной поддержке. 

В январе и феврале 2023 г. соотношение СТ/С и СТ/Л вновь изменилось. 
В 32% случаев СТ/С оставалась на уровне СТ/Л, в 48% — уровень СТ/С превышал
СТ/Л и в 20% наблюдений отмечено снижение уровня СТ/С по отношению к СТ/Л.
Снижение уровня СТ/С варьировало в пределах от 1 до 4 станайнов. Выражен/
ность снижения определялась степенью мобилизации личности, а также исход/
ным уровнем тревожности в течение предыдущего года. В новом периоде, как ра/
нее в ноябре и декабре 2022 г., повышенная астенизация и тревожная оценка пер/
спективы выделялись в качестве стойких последствий напряженных жизненных
обстоятельств в течение всех наблюдений. Нормализация показателя СЗ, отра/
жавшего удовлетворенность состоянием социума, отмечалась у 49 респондентов
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Рис. 1. Восстановление психической устойчивости 32@летней жительницы Донецка 
в ноябре 2022 г.

Figure 1. Restoration of mental stability of a 32@year@old local woman of Donetsk 
in November 2022



из 73, у кого по результатам тестирования установлено снижение СТ/С по сравне/
нию с СТ/Л. Как и ранее в ноябре, подтверждена достоверность (Р < 0,05) связи
двух явлений — усиления уверенности в социальной защищенности и восстанов/
ления упорядоченности психических процессов, о чем свидетельствовало сниже/
ние ситуационной тревожности. Таким образом, благополучие социальных отно/
шений было обозначено в качестве фактора, влияющего на снижение ситуацион/
ной тревожности, отмечаемой в момент прохождения теста при сопоставлении 
с личностной тревожностью, свойственной предшествующему годовому периоду.
Этот фактор способствовал укреплению психической устойчивости. Действие
обозначенного фактора рассматривается в аспекте представлений о роли тревож/
ности в мобилизации интеллекта. Как показали экспериментальные исследования
(Лавров, Рудинский, 2014; Лавров, 2016), повышение тревожности затрудняет ра/
боту интеллекта, провоцируя переход к использованию конкретизированной
стратегии принятия решений. Эта стратегия обладает низкой эффективностью,
поскольку определяется накоплением объема информации, достаточной для при/
нятия единственно верного решения. Снижение тревожности позволяет выбирать
более эффективные стратегии преодоления неопределенности. Поисковая страте/
гия реализуется нахождением приемлемого варианта из ряда гипотез, которые
выстраиваются с использованием наличной ситуационной информации, допол/
ненной сведениями из памяти. Наиболее эффективной является интуитивная мо/
новариантная стратегия принятия решения с обращением к позитивному лично/
му опыту. Интуитивная стратегия мобилизует все системы организма совместно 
с мозговыми. Именно поэтому принимаемое решение сопряжено с вегетативными
и соматическими реакциями организма. Эти реакции вызывают переживания, ко/
торые воспринимаются сознанием в качестве сигнала о разрешении жизненно
важной проблемы. Рассмотрение сущности эмоций и переживаний в связи с ин/
теллектуальными процессами является предпосылкой для понимания принципов
сознательного контроля психического состояния. Тревога и тревожность — это
взаимосвязанные, но различающиеся по своей природе психические явления (Лав/
ров, 2016). Тревога представляет собой особую форму эмоции страха. Любая 
угроза благополучию вызывает страх и воспринимается по наследственно закреп/
ленной программе реагирования с избеганием и защитой от опасности. Тревога
возникает в ситуации реальной или прогнозируемой угрозы благополучию, когда
источник опасности скрыт от наблюдения. Тревога, как и все эмоции, сопряжена
с всесторонней подготовкой организма к действиям в возникшей ситуации. Выде/
ляются три негативных эмоции (страх, агрессия, огорчение), две позитивных (сим/
патия, радость) и нейтральная (удивление) в стандартных ситуациях, обозначен/
ных на рис. 2.

Эмоции, обусловленные ситуационными обстоятельствами, представляют со/
бой главный источник переживаний. Другой источник — мозаичная совокупность
осознаваемых и неосознаваемых мотиваций с набором личных интересов, побуж/
дений и установок. И еще один источник — социальная сфера с резонансными
межличностными связями. В процессе диалога собеседники обмениваются инфор/
мацией, одновременно передавая друг другу свои переживания, используя не толь/
ко вербальные, но и невербальные посылки, носителями которых служат мимиче/
ские и соматические реакции. Взаимопонимание в диалоге зависит от переживаний
собеседников, поскольку переживания влияют на формирование коммуникатив/
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ной системы. Эта системы выстраивается благодаря соблюдению правил коммуни/
кации (конвенциональности переговоров), совпадению ассоциаций, провоцируе/
мых обсуждаемой проблемой (коннотации образов), а также общности контекст/
ного поля (там же). Совокупность переживаний образует динамичную платформу
(см. рис. 2), определяющую психическое состояние. Тревожность — это комплекс
переживаний, отражающих функциональное состояние мозговых и соматовегета/
тивных систем организма под воздействием эмоций и мотиваций, которые пред/
ставляют собой программы удовлетворения потребностей организма с учетом си/
туационных обстоятельств (там же). В табл. 2 (с. 200) излагается представление 
о природе мотивационной сферы и ее роли в мобилизации функционального по/
тенциала личности и сохранении жизнестойкости. 

При объяснении принципов мобилизации личности в опасной ситуации внима/
ние фокусируется на переживаниях, обусловленных динамикой эмоций и мотива/
ций. В ходе обсуждения результатов проекта по исследованию факторов, опреде/
ляющих психическую устойчивость личности в опасных условиях, был одобрен
вывод о том, что удовлетворенность социальными отношениями является опре/
деляющим позитивным фактором психической устойчивости. Одобренный вывод
соответствовал представлениям исследователей стойкости жителей блокадного
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Рис. 2. Эмоции и платформа переживаний в процессе принятия решения 
в проблемной ситуации

Figure 2. Emotions and platform of experiences in the decision@making process 
in a problem situation



Ленинграда (Грановская, 2013) о роли фундаментальных мотиваций в формирова/
нии жизнестойкости. Обсуждение принципов восстановления психической устой/
чивости происходило на мероприятиях, которые отмечены в методическом разделе
данной работы. Специалисты из приграничных регионов одобрили направлен/
ность психологической помощи на мобилизацию сознательного контроля пере/
живаний и коррекцию социальных отношений. Прежде всего имелась в виду пси/
хотерапевтическая помощь в преодолении эмоционального разлада между члена/
ми семей с использованием методов восточной версии системной семейной
психотерапии (Лаврова Н., Лавров В., Лавров Н., 2021).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во время специальной военной операции у жителей приграничных регионов

России увеличивались тревожные переживания, препятствующие упорядоченнос/
ти психических процессов. Выявленное снижение ситуационной тревожности от/
носительно личностной тревожности свидетельствовало о восстановлении психи/
ческой устойчивости и адаптации к ситуации. Проведенные исследования показа/
ли, что психическая устойчивость ослабевала под воздействием эмоционально
значимых событий в окружающем макро/ и микросоциуме. В частности, обнару/
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Таблица 2
КЛЮЧЕВЫЕ ЯВЛЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ

Table 2
KEY PHENOMENA OF PERSONALITY MOBILIZATION IN A DANGEROUS SITUATION

П
ри

ро
да

 м
от

ив
ац

ий

Мотивации, побуждающие к действиям с использованием наличной психической
и соматической энергии организма, представляют собой программы действий в со/
ответствии с целью, достижение которой ведет к удовлетворению актуальной по/
требности — уровень побуждения изменяется в пределах от сильно выраженного
азарта до пассивности и зависит, во/первых, от качества программы в основе 
мотивации (свойства программы задаются наследственно и личным опытом, 
накопленным в ходе обучения), во/вторых, от упорядоченности психических и со/
матических энергетических процессов (психической устойчивости индивида) 
и, в/третьих, от степени мобилизации функционального ресурса организма на вы/
полнение мотивационной программы 

Психическая устойчивость, задаваемая мотивационной сферой, определяется
упорядоченностью (иначе говоря, энтропией, характеризующей хаотичность ди/
намической мозговой системы) психических процессов со стабильной иерархией
подсистем в цельной системе мозга — жизнестойкость обусловлена мобилизаци/
ей функционального ресурса организма на решение ситуационных проблем и вос/
становление упорядоченности, а не всеобъемлющего равновесного состояния всех
систем организма

Контроль мотивационной сферы, формируемой актуальными, ведущими и доми/
нантными мотивациями, осуществляется бессознательно на основе наследствен/
но закрепленных программ и сознательно с обращением к личному опыту и мо/
рально/этическим правилам. Мотивационная сфера находится в прямых и обрат/
ных отношениях с эмоциональной сферой и платформой переживаний (Лаврова 
и др., 2021)
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жено, что приближение новогодних праздников провоцировало рост тревожности
со снижением устойчивости. В ходе всех наблюдений астенизация и тревожная
оценка перспективы были отмечены в качестве наиболее стойких компонентов не/
гативных эмоциональных проявлений. Благополучие социальных отношений яв/
лялось позитивным фактором, способствовавшим восстановлению психической
устойчивости. Уровень социальной защищенности обозначался при регистрации
эмоционального компонента, обусловленного угрозой благополучию. Чем слабее
угроза и чем меньше параметры показателя, тем сильнее уверенность в благополу/
чии ситуации. Именно признание социальной защищенности определяло укрепле/
ние психической устойчивости со снижением ситуационной тревожности. Обра/
щение к данным предыдущих исследований позволило объяснить принципы вос/
становления психической устойчивости. Восстановление поддерживалось
благодаря мобилизации интеллекта с обращением к памяти, в которой содержит/
ся успешный личный опыт выхода их проблемных ситуаций. Мобилизация интел/
лекта позволяла сознательно снижать уровень тревожности посредством коррек/
ции мотиваций, задающих переживания в сложившейся ситуации. В качестве ори/
ентира психологической помощи, способствующей укреплению жизнестойкости 
в условиях неопределенности и угрозы благополучию, предлагается использовать
позитивный личный опыт восстановления социальных отношений, а также интуи/
тивную стратегию принятия решения по выходу из проблемной ситуации. Полу/
ченный материал расширяет перспективу будущих исследований с детальным рас/
смотрением индивидуальных и групповых ожиданий в неопределенных и противо/
речивых обстоятельствах с угрозой благополучию.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Имеются в виду тестирования состояния членов выделенных групп населения с целью

выявления количества исследуемых случаев и причин измененного состояния.
2 Для стандартизации результатов авторы метода ИТТ предусмотрели перевод сырых

значений шкалы общей тревожности и вспомогательных шкал в значения шкалы условных
единиц, которые были обозначены термином «станайны».

3 Математический непараметрический статистический метод критерия знаков позволяет
оценивать вероятность провокации исследуемого события при соотнесении числа случаев
возникновения и отсутствия события в обозначенной ситуации.
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During the special military operation from November 2022 to February 2023, the psychological
resilience of 708 residents of the regions bordering Ukraine was assessed using the anxiety index.
The dynamics of psychological resilience was observed when comparing situational anxiousness at
the time of passing the test and personal anxiety characteristic of the previous annual period.
Increased personal anxiety was observed in the majority of respondents. While in November the
level of situational anxiety most often decreased in relation to personal anxiousness, in December
it exceeded personal anxiety in the majority of respondents. In January and February, the ratio
changed again. There was no predominance of any one of the variants of equality, increase or
decrease in the level of situational anxiousness in relation to personal anxiousness. The reasons for
the observed dynamics of psychological resilience are explained on the basis of the principles of
regulation of the functional state. Firstly, we mean the relationship between emotional suffering
and the mobilization of the intellect. Secondly, attention is drawn to the choice of effective strate/
gies for manipulating available information when solving problems. Thirdly, when considering the
factors affecting the dynamics of psychological resilience, the state of the platform of experiences
is taken into account, depending on the emotions that naturally arise in six standard life situations,
as well as on the leading motivations. It is the conscious management of motivations that allows to
control excitements. Thus, the conscious restoration of mental stability is explained by the appeal
to positive personal experience, taking into account the degree of social support. 
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