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Аннотация 

В статье проведен теоретический анализ литературы, посвященной изучению 

личностного адаптационного потенциала. Эмпирически изучены особенности взаимосвязи 

ценностной сферы и личностного адаптационного потенциала комбатантов. Определено, 

что у групп респондентов с различным уровнем адаптационного потенциала существуют 

различия в выраженности таких ценностей как гедонизм, безопасность и доброта. 

Выявлено, что с ростом значимости данных компонентов ценностной сферы у комбатанта 

также возрастает его уровень способности к адаптации в новых условиях после 

пребывания в зоне специальной военной операции. 
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Введение 

В условиях современной геополитической обстановки и проходящей специальной военной 

операции особенно актуальным становятся особенности жизнедеятельности комбатантов, 

находящихся на этапе реабилитации. Вместе с этим возникает необходимость системного и 

глубокого понимания вопроса психологических факторов и условий, обеспечивающих 

адаптацию к мирной жизни после пережитых в зоне боевых действий стрессов и травм. Одной 

их таких предпосылок, обуславливающих процесс адаптации может выступать система 

жизненных ценностей комбатантов, понимание которой обеспечит возможность разработки 

программ психологического сопровождения в процессе их ресоциализации.  

Цель статьи – выявление психологических особенностей ценностей личности комбатантов 

с различным уровнем личностного адаптационного потенциала. 

Изложение основного материала 

Проблеме формирования личностного адаптационного потенциала посвящено большое 

количество современных исследований. 

Ряд ученых утверждал, что адаптационный потенциал – это система психологических 

особенностей, обуславливающая способность принимать решения в ситуациях 

неопределенности и управлять своим поведением. Это своего рода ресурс, которым личность 

способна управлять, не только применяя в жизни, но и модифицируя его, опираясь на 

получаемый новый опыт. Адаптационный потенциал, способствуя поддержанию 

психологического и физиологического здоровья, определяет границы адаптационных 

возможностей и особенности протекания процесса регуляции поведения в ответ на 

изменяющиеся условия социальной среды [Леонтьев, 2011; Маклаков, 2001]. 

Исследователи отмечали, что адаптационный потенциал личности является предикатом 

психического здоровья личности, сохраняющей адекватное восприятие происходящего и 

конструктивную регуляцию поведения в условиях ситуаций чрезвычайного или 

неопределенного характера. Развитый потенциал к адаптации определяется широтой 

когнитивного, эмоционального и поведенческого репертуаров личности. Максимальная 

гибкость данных компонентов способствует быстрому переключению личности с целью 

соответствия новым возникающим обстоятельствам в ситуации жизнедеятельности. В то же 

время психологическая ригидность, проявляющаяся в сложностях с модификацией 

существующих убеждений и поведенческих паттернов, а также низкой скоростью этого 

процесса, способствует снижению общего уровня адаптационного потенциала [Карапетян, 

Глотова, 2018; Куликова, 2023]. 

Ученые утверждали, что в проявлении адаптационного потенциала большую роль играют 

копинг-стратегии, которые являются ресурсом по совладанию со сложными или кризисными 

жизненными ситуациями. Исследователи также отмечали, что ресурсы адаптации составляют 

особенности мотивационной и волевой сфер личности, активация которых способствует 

снижению степени переживаемого стресса, стабилизации аффективных проявлений, 

формирование конструктивного самоотношения и самоэффективности [Дементий, Маленов, 

Маленова, 2020; Петрова, Хазова, 2010]. 

Исследователи, описывая личностный адаптационный потенциал, утверждали, что он 

представляет собой состояние физиологической и психологической готовности к 
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симметричному ответу поступающим извне ситуациям, которые объективно или субъективно 

воспринимаются как неблагоприятные или опасные. Адаптационный ресурс также является 

одним из факторов, способствующем, с одной стороны, сохранению психологического 

равновесия, а с другой согласованной мобилизации когнитивного и аффективного компонентов 

психики в ситуации неопределенности. В качестве структурных предикатов адаптационного 

потенциала ученые выделяли способности к саморегуляции, систему ценностных и смысловых 

ориентаций, совокупность личностных компетенций [Гончарова, 2017; Попинако, Гончарова, 

2020]. 

Ряд ученых утверждал, что адаптационный потенциал личности напрямую связан с ее 

психологическими особенностями, заключающимися в навыках сознательной регуляции 

функциональными состояниями организма в различных (в том числе стрессовых или 

отличающихся неопределенностью) жизненных ситуациях. Вместе с этим, существует 

закономерность: с ростом адаптационного ресурса, симметрично возрастает вероятность 

адекватного функционирования всех систем организма, что приводит к эффективной 

жизнедеятельности даже в условиях воздействия внешних психогенных факторов высокой 

степени интенсивности. Следовательно, чем выше адаптационный потенциал личности, тем 

более экстремальные условия среды будут переживаться без значимого нарушений физического 

и психологического равновесия. Ученые также отмечали, что ресурсы адаптации могут носить 

латентный характер, а их активизация может напрямую зависеть от уровня активности личности 

[Посохова, 2000; Харина, 2008]. 

Исследователями было выявлено, что адаптационный потенциал личности выступает в роли 

показателя, описывающего особенности ее ресурсов, определяющих успешность или 

неуспешность приспособления к новым социальным, профессиональным, культурным и прочим 

условиям. Вместе с этим адаптационные навыки человека накапливаются им вместе с 

приобретением нового опыта, а также реализуются в ситуациях реального социального 

взаимодействия. Базовая функция адаптационного потенциала при этом заключается в 

конструировании поведенческих паттернов в процессе осознания личность себя как элемента 

социальной и профессиональной среды. Адаптационные возможности также могут выступать в 

роли показателя, отражающего ресурсную обеспеченность, определяющую качество 

приспособления личности в условиях неопределенности или стресса [Гончарова, 2017; Пасовец, 

2011]. 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных изучению личностного 

адаптационного потенциала, вопрос его взаимосвязи с особенностями ценностной сферы 

личности у комбатантов остается практически не изученным. 

В констатирующем эксперименте приняло участие 40 человек, находившихся в зоне боевых 

действий специальной военной операции от 6 до 10 месяц. Гендерное и возрастное 

распределение участников исследования: 40 мужчин в возрасте от 25 до 40 лет. В ходе 

исследования были использованы многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 

(А. Г. Маклаков, С. М. Чермянин), методика диагностики ценностных ориентаций (Ш. Шварц. 

Статистический анализ включал в себя использование Н-критерия Крускалла-Уоллиса и 

корреляционного анализа. 

На первом этапе было проведено разделение изучаемой выборки на три группы по уровню 

выраженности личностного адаптационного потенциала (рис. 1). 

На основании рисунка 1 можно сделать вывод о том, что в группах респондентов, 

выделенных на основе уровня личностного адаптационного потенциала, присутствует 
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достаточное количество человек для проведения дальнейшего статистического анализа данных.  

 

Рисунок 1 - Распределение респондентов по уровню личностного адаптационного 

потенциала 

На втором этапе было проведено сравнение выраженности ценностных ориентаций у 

испытуемых с низким, средним и высоким уровнем личностного адаптационного потенциала 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Ценности личности испытуемых с разным уровнем личностного 

адаптационного потенциала. 

На основании рисунка 2 можно сделать вывод о том, для респондентов с различным уровнем 

личностного адаптационного потенциала характерны различия в выраженности таких 

показателей как доброта, гедонизм и безопасность. Чем более значимыми являются для 
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человека эти ценности, тем выше его адаптационный потенциал. 

Различия по данным показателям среди групп испытуемых было также подтверждено Н-

критерием -Крускалла-Уоллиса (табл. 1). 

Таблица 1 - Результаты Н-критерия Крусалла-Уоллиса 
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Нэмп 8,016 5,907 12,843 6,175 1,868 1,187 11,462 1,057 ,798 12,216 

ст.св. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ρ ,018 ,052 ,002 ,046 ,393 ,552 ,003 ,589 ,671 ,002 

 

На основании таблицы 1 можно сделать вывод о том, что у групп респондентов с различным 

уровнем личностного адаптационного потенциала существуют статистически значимые 

различия в выраженности таких ценностей как доброта (Нэмп = 12,840, ρ < 0,05), гедонизм 

(Нэмп = 11,460, ρ < 0,05), безопасность (Нэмп = 12,216, ρ < 0,05). 

С целью уточнения полученных результатов был проведен корреляционный анализ между 

показателями ценностей личности испытуемых и их уровня личностно адаптационного 

потенциала (табл. 2). 

Таблица 2 - Корреляция показателей ценностей личности комбатантов с 

уровнем ее адаптационного потенциала  

Личностный 

адаптаци-

онный 
потенциал 

К
о

н
ф

о
р

м
н

о
ст

ь
 

Т
р

а
д

и
ц

и
и

 

Д
о

б
р

о
т
а

 

У
н

и
в

е
р

с
а

л
и

зм
 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 

С
т
и

м
у

л
я

ц
и

я
 

Г
е
д

о
н

и
зм

 

Д
о

с
т
и

ж
е
н

и
я

 

В
л

а
с
т
ь

 

Б
е
зо

п
а

с
н

о
ст

ь
 

r Спирмена  0,43 0,39 0,61* 0,40 0,25 -0,26 0,51* 0,18 0,86 0,54* 

* уровень достоверности ρ < 0,01 

 

На основании таблицы 2 можно сделать вывод о том, что существует взаимосвязь между 

уровнем личностного адаптационного потенциала и такими ценностями как доброта (r = 0,61), 

гедонизм (r = 0,51), безопасность (r = 0,54). 

Данный феномен может быть объяснен тем, что ценности безопасности, гедонизма и 

доброты обуславливают формирование высокого уровня психологических ресурсов, 

необходимых для успешного совладания с ситуациями стресса на военной службе и в зоне 

действия специальной военной операции.  

Так, например, ценность доброты проявляется в позитивном отношении к окружающим и 

проявлении эмапатических навыков, что позволяет создавать ситуацию поддержки и 

взаимопомощи. Такие комбатанты склонны к установлению крепких социальных связей с 

боевыми товарищами, что в свою очередь создает ощущение принадлежности и стремление к 

взаимопомощи. Все это приводит к снижению ситуативной тревожности и повышает 

адаптационный ресурс по совладанию с экстремальными ситуациями. 
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С другой стороны, высоко ценящееся стремление к гедонизму у комбатантов может 

повышать их способности к адаптации, так как они способны видеть радость даже в небольших 

психологических подкреплениях, что в свою очередь формирует устойчивое позитивное 

расположение духа в самых сложных ситуациях. Умение получать удовольствие от простых 

жизненных удовольствий (моменты отдыха, досуговой деятельности на реабилитации, 

полноценный сон и т.д.), позволяет им не только восстанавливать физические и 

психологические силы, но и сохранять устойчивую мотивацию к деятельности. 

В-третьих, для комбатантов с выраженной ценностью безопасности свойственен более 

глубокий анализ ситуации при принятии важных решений, который позволяет избегать рисков 

и повышать в целом конструктивную адаптацию в ситуации неопределенности. Для таких 

людей характерен поиск вариантов и возможность минимизации потенциальных угроз для себя 

и боевых товарищей, что создает также повышает степень доверия друг другу и, как следствие, 

адаптационный ресурс. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с ростом значимости у комбатантов таких 

ценностей как доброта, гедонизм и безопасность, возрастает также уровень личностного 

адаптационного потенциала. 

Заключение  

Адаптационный потенциал – это система психологических особенностей, обуславливающая 

способность принимать решения в ситуациях неопределенности и управлять своим поведением. 

Развитый потенциал к адаптации определяется широтой когнитивного, эмоционального и 

поведенческого репертуаров личности. Максимальная гибкость данных компонентов 

способствует быстрому переключению личности с целью соответствия новым возникающим 

обстоятельствам в ситуации жизнедеятельности. 

Существует взаимосвязь между уровнем личностного адаптационного потенциала и такими 

ценностями как доброта (r = 0,61), гедонизм (r = 0,51), безопасность (r = 0,54). Данный феномен 

может быть объяснен тем, что ценности безопасности, гедонизма и доброты обуславливают 

формирование высокого уровня психологических ресурсов, необходимых для успешного 

совладания с ситуациями стресса на военной службе и в зоне действия специальной военной 

операции. 

Ценность доброты у комбатантов проявляется в позитивном отношении к окружающим и 

проявлении эмапатических навыков, что позволяет создавать ситуацию поддержки и 

взаимопомощи. Стремление к гедонизму у участников СВО может повышать их способности к 

адаптации, так как они способны видеть радость даже в небольших психологических 

подкреплениях, что в свою очередь формирует устойчивое позитивное расположение духа в 

самых сложных ситуациях. Для комбатантов с выраженной ценностью безопасности 

свойственен более глубокий анализ ситуации при принятии важных решений, который 

позволяет избегать рисков и повышать в целом конструктивную адаптацию в ситуации 

неопределенности. 
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Abstract 

The article presents a theoretical analysis of literature on personal adaptive potential. An 

empirical study was conducted to examine the relationship between the value sphere and personal 

adaptive potential in combatants. The research determined that groups of respondents with different 

levels of adaptive potential exhibit differences in the prominence of such values as hedonism, 

security, and benevolence. It was revealed that as the importance of these value components 

increases in combatants, their level of adaptability to new conditions after being in the zone of a 

special military operation also improves. 
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