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Аннотация
Введение. Участники боевых действий в наибольшей степени подвержены нервно-психическим 
расстройствам, в том числе и посттравматическому стрессовому расстройству. Одной из составляющих 
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) выступает тревожность. В настоящее время 
важной медико-социальной задачей является сохранение психического здоровья комбатантов, а также 
поддержание их профессиональной и боевой готовности. Для этих целей используется медико-
психологическая реабилитация. В качестве одного из наиболее эффективных немедикаментозных 
методов поддержания работоспособности выступает гипобарическая гипоксическая тренировка 
(ГГТ).
Цель работы — исследование динамики ситуативной и личностной тревожности комбатантов 
в процессе медико-психологической реабилитации с использованием метода ГГТ.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 17 комбатантов. Применялась методика 
«Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности» (автор — Ч. Д. Спилбергер; адаптация — 
Ю. Л. Ханин). Курс ГГТ проводился десять дней ежедневно и включал ступенчатые «подъемы» 
в барокамере пониженного давления с высоты 1500 м до 3500 м. Уровень ситуативной тревожности 
оценивался до, во время и после ГГТ, а также через 10 дней после завершения курса.
Результаты исследования. В группе обследуемых преобладали средний уровень ситуативной (47 %) 
и личностной тревожности (53 %). Однако достаточно выраженным был и высокий уровень тревожности: 
ситуативная 35 %, личностная 41 %. В ходе прохождения курса ГГТ наблюдалась положительная 
динамика, направленная на снижение уровня как ситуативной, так и личностной тревожности. Данная 
тенденция сохранялась и через 10 дней после завершения 10-дневного курса ГГТ.
Заключение. Ситуативная тревожность статистически значимо снижается, начиная с 5 сеанса ГГТ 
на 15 %, а после десятого сеанса на 30 %, через 10 дней после завершения курса данный показатель 
снижается на 35 %. Фоновые показатели личностной тревожности после прохождения 10-дневного 
курса ГГТ статистически значимо снижаются на 6 %, а через 10 дней после завершения курса на 11 %. 

Ключевые слова: комбатанты, личностная тревожность, ситуативная тревожность, гипобарическая 
гипоксическая тренировка, медико-психологическая реабилитация, посттравматическое стрессовое 
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Abstract
Introduction. Combatants are most susceptible to neuropsychiatric disorders, including post-traumatic 
stress disorder (PTSD). Anxiety is one of the components of PTSD. Preserving the mental health of combatants 
and maintaining their professional and combat readiness is an important medical and social task which 
is now fulfilled through medical and psychological rehabilitation. Hypobaric hypoxic training (HHT) is one 
of the most effective non-drug methods of maintaining performance capability. The present article focuses 
on the dynamics of situational and personal anxiety of combatants in the process of medical and psychological 
rehabilitation using the HHT method.
Materials and Methods. The respondents included 17 combatants. The State-Trait Anxiety Inventory 
(Ch. D. Spielberger) was used. The course of HHT was conducted for ten consecutive days and included 
stepwise ‘ascents’ in a pressure chamber of reduced pressure from a height of 1500 to 3500 m. The level 
of situational anxiety was assessed before, during and after HHT and ten days after the completion of the 
course.
Results. The average level of situational (47 %) and trait anxiety (53 %) prevailed in the respondents. The 
high level of anxiety was also quite pronounced: 35 % for situational anxiety and 41 % for trait anxiety. During 
the course of HHT, a positive dynamics was observed — i. e., the levels of both situational and trait anxiety 
were reducing. This trend also continued ten days after the completion of the ten-day course of HHT.
Conclusions. The HHT training resulted in a statistically significant reduction of situational anxiety starting 
from the 5th session of HHT by 15 %, and after the 10th session, by 30 %. Situational anxiety decreased by 35 % 
by the tenth day after the completion of the course. Background indicators of trait anxiety upon completion 
of the ten-day course of HHT statistically significantly decreased by 6 %, and by the tenth day after completing 
the course, by 11 %.

Keywords: combatants, trait anxiety, situational anxiety, hypobaric hypoxic training, medical and psychological 
rehabilitation, post-traumatic stress disorder

Введение
По данным литературы, проявления нервно-

психического расстройства характерны для 
каждого пятого участника боевых действий без 
каких-либо физических повреждений и каждо-
го третьего среди раненных (Спектор 1998). 

Среди ведущих психологических проблем 
у 57 % комбатантов выделяют страх, у 50 % — 
демонстративное поведение, у 58,5 % — агрес-
сивность, у 75,5 % — подозрительность (Спектор 
1998). В качестве поведенческих особенностей 
комбатантов рассматривают конфликтность 
в семье, эмоциональную напряженность и обо-
собленность, повышенную раздражительность, 

беспричинные приступы страха и тревоги, а так-
же склонность к пессимизму, недоверие, потерю 
смысла жизни, неуверенность в своих силах 
и т. д.

В результате исследования, проведенного 
в период с 2006 по 2009 г. среди 305 комбатан-
тов — участников боевых действий, было вы-
явлено, что для 54,4 % характерны расстройства 
адаптации, для 11,4 % кратковременная депрес-
сивная реакция, для 10,1 % пролонгированная 
депрессивная реакция, для 11,4 % смешанная 
тревожная и депрессивная реакция, для 6,8 % 
расстройство адаптации с нарушением других 
эмоций, для 11,1 % расстройство адаптации 
с преобладанием нарушений поведения, для 
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3,4 % смешанное расстройство эмоций и пове-
дения, для 45,6 % ПТСР (11,9 % — клинические 
проявления, соответствующие тревожному типу, 
10,9 % эксплозивному типу, 12,6 % соматоформ-
ному типу, 10,3 % конверсионному типу). Среди 
проявлений ПТСР выделяются: немотивиро-
ванная тревога, нарушение сна, частые смены 
настроения, вялость, повышенная чувствитель-
ность к бытовым раздражителям, подозритель-
ность, страх открытых пространств, негативизм 
(Ичитовкина и др. 2015).

В ходе исследования, проведенного в период 
с 2019 по 2021 г., было выявлено, что наиболее 
подвержены возникновению симптомов ПТСР 
комбатанты, которые до начала боевых действий 
обладали высоким уровнем агрессии, а также 
те из них, которые во время боевых действий 
получили травмы или попали в плен (Zerach 
et al. 2023).

Согласно данным исследования, проведен-
ного в 2022 г., из 49 комбатантов (63 % впервые 
учувствуют в военном конфликте; 37 % имеют 
боевой опыт) у 30,6 % наблюдаются симптомы 
ПТСР. При этом для респондентов, впервые 
участвующих в боевых действиях, характерен 
более высокий уровень нервно-психического 
напряжения, чем для респондентов, имеющих 
боевой опыт (Лубенская, Ряполова 2023).

В результате обобщения данных о распро-
страненности посттравматического стрессово-
го расстройства у комбатантов, проведенного 
в 2023 г., было выявлено, что распространенность 
ПТСР у данной категории составляет 27,8 % 
(Shahmiri Barzoki et al. 2021). Было также уста-
новлено, что тревожность комбатантов корре-
лирует с когнитивными и физическими про-
блемами, возникающими после возращения 
из зоны боевых действий, возникновение стрес-
са коррелирует с когнитивными и социальными 
проблемами после возвращения из зоны боевых 
действий, ПТСР и депрессия возникают у ком-
батантов с высокой тревожностью и низкой 
социальной поддержкой (Pavlacic et al. 2023).

В настоящее время не теряет актуальности 
проблема взаимосвязи ПТСР и тревожности. 
Посттравматическое стрессовое расстройство 
определяется как психическое расстройство, 
которое развивается в результате мощного 
психотравмирующего воздействия угрожающе-
го или катастрофического характера и сопро-
вождается экстремальным стрессом (Васильева 
и др. 2022). Согласно Международной статисти-
ческой классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем одиннадцатого пере-
смотра (МКБ-11) ПТСР описывается в главе 6 
МКБ-11 «Психические и поведенческие рас-

стройства и нарушения нейропсихического 
развития» и относится к группе 6B4 — рас-
стройства, специфически связанные со стрессом 
(Международная классификация болезней… 
2022). 

Стоит отметить, что тревожность рассма-
тривается как одна из важных составляющих 
ПТСР (Аведисова 2009; Бундало 2009; Каплан, 
Сэдок 1994). В исследовании Н. Л. Бундало 
описаны взаимосвязь ситуативной (реактивной) 
и личностной тревожности при ПТРС. Так, 
данным автором было доказано, что уро- 
вень личностной тревожности увеличивается  
по мере развития ПТСР, а уровень ситуативной 
тревожности практически не меняется (Бунда-
ло 2009).

В широком смысле тревожность определя-
ется как «индивидуальная психологическая 
особенность, содержащаяся в высокой предрас-
положенности ощущать беспокойство во все-
возможных жизненных ситуациях, в том числе 
и таких, которые к этому никак не предраспо-
лагают» (Петровский, Ярошевский 2011, 407).

В исследованиях Ч. Спилбергера личностная 
тревожность определяется как устойчивая ха-
рактеристика, которая отражает предрасполо-
женность субъекта к тревоге и предполагает 
тенденцию восприятия многих ситуаций как 
угрожающих.

Под ситуативной (реактивной) тревожностью 
в концепции Спилбергера понимается «напря-
жение, беспокойство, нервозность, возникает 
как эмоциональная реакция на стрессовую си-
туацию и может быть различна по интенсив-
ности и времени» (Карелин 2013, 112).

Сохранение психического здоровья комба-
тантов выступает как одна из наиболее важных 
медико-социальных задач. Также данная задача 
состоит в продлении профессионального долго-
летия, обеспечении безопасности профессио-
нальной деятельности лиц, связанных с опас-
ными профессиями, и прогнозировании уровня 
профессиональной работы и боеспособности 
комбатантов (Благинин, Анненков 2020).

В соответствии с приказом Министра обо-
роны РФ от 27.01.2017 г. № 60 «О медико-пси-
хологической реабилитации военнослужащих» 
комбатантам проводится медико-психологи-
ческая реабилитация (МПР). Под МПР пони-
мается «комплекс медицинских, психологиче-
ских и общих оздоровительных мероприятий 
по восстановлению работоспособности воен-
нослужащих» (Приказ Министра обороны 
Российской Федерации… 2017). Психологиче-
ская реабилитация проводится в комплексе 
с медицинской и социальной реабилитацией 
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и направлена, в первую очередь, на восстанов-
ление психического здоровья военнослужащих, 
позволяющего эффективно решать боевые 
и служебные задачи. Медицинский психолог 
в отделении МПР осуществляет психологичес-
кое исследование военнослужащего с целью 
уточнения состояния пациента, а также оцени-
вает его мотивацию на предстоящую реабили-
тацию (Долгих и др. 2023). В исследовании, 
проведенном в 2020 г., было доказано, что 
применение цифровых технологий в рамках 
реабилитации комбатантов дает положительный 
эффект (Jones et al. 2020)

В качестве одного из эффективных немеди-
каментозных методов повышения работо- 
способности специалистов экстремальных  
профессий, а также восстановления их функ-
ционального состояния при воздействии на них 
неблагоприятных факторов внешней среды, 
выступает гипобарическая гипоксическая тре-
нировка (Благинин, Торчило 2009; Благинин 
и др. 2019).

Метод гипобарической гипоксической тре-
нировки (ГГТ) широко используется при реа-
билитации больных с неврозами, депрессивны-
ми и фобическими формами неврастении, 
пограничными функциональными состояниями, 
ментальными отклонениями (Благинин, Аннен-
ков 2020).

В медицинской реабилитации ГГТ исполь-
зуется для восстановления пациентов с такими 
диагнозами, как психостении (Горанчук и др. 
2003), пограничные функциональные состояния 
(Белевитин и др. 2010), артериальная гипертен-
зия (Джанкулдукова и др. 2010), рак молочной 
железы (Братик 2013), ментальные отклонения 
(Басович 2011), бронхиальная астма и хрониче-
ский бронхит (Николаева и др. 2014), бронхи-
альная астма после перенесенной пневмонии 
COVID-19 (Оленская и др. 2022), тревожные 
и депрессивные расстройства, путем повышения 
клеточной резистентности, а также психологи-
ческой устойчивости за счет использования 
контролируемых реакций на гипоксию (Burtscher 
et al. 2022).

Также существуют исследования влияния 
умеренных степеней гипоксии на насыщение 
крови кислородом во время проведения сер-
дечно-легочной реанимации (Suto et al. 2020), 
когнитивные способности человека (Liu et al. 
2021).

Однако, несмотря на эффективность при-
менения данного метода в медицинской реа-
билитации, ГГТ никогда не применялась для 
оптимизации психологических состояний ком-
батантов.

Цель работы — исследование динамики 
ситуативной и личностной тревожности ком-
батантов в процессе медико-психологической 
реабилитации с использованием метода гипо-
барической гипоксической тренировки.

Материалы и методы
Исследование проводилось на кафедре авиа-

ционной и космической медицины Военно- 
медицинской академии им. С. М. Кирова с ис-
пользованием барокамеры пониженного давле-
ния БКПД-5-1. С добровольного согласия было 
обследовано 17 комбатантов мужского пола, 
проходящих реабилитацию, средний возраст 
39,2 ± 9,2 лет. Все респонденты прошли пред-
варительный медицинский осмотр и получили 
заключения отоларинголога, невролога и тера-
певта об отсутствии противопоказаний для 
участия в курсе ГГТ. 

Курс ГГТ состоял из десяти ежедневных 
ступенчатых «подъемов» в состоянии покоя 
в барокамере пониженного давления с высоты 
1500 м до 3500 м. Скорость «подъема» состав-
ляла 5–7 м/с, скорость «спуска» — 3–5 м/с, 
продолжительность экспозиции 30 минут. В те-
чение всего времени пребывания на высоте 
осуществлялся контроль за функциональным 
состоянием при помощи установленной в ба-
рокамере системы объективного медицинского 
контроля. До подъема на 1, 15, 30 минуте и по-
сле подъема проводилась регистрация частоты 
сердечных сокращений, артериального давления, 
сатурации (Бережнов, Слепенков 1995; Голофе-
евский и др. 2005).

Исследование проводилось при помощи 
методики «Шкала оценки уровня реактивной 
и личностной тревожности» (автор — Ч. Д. Спил-
бергер; адаптация — Ю. Л. Ханин). Уровень 
ситуативной тревожности оценивался до про-
ведения 10-дневного курса ГГТ, во время 1 сеан-
са ГГТ (высота 1500 м), до и во время 5 сеанса 
ГГТ (высота 3500 м), во время 10 сеанса (высо-
та 3500 м) и после него, а также через 10 дней 
после завершения курса тренировки.

Для математико-статистической обработки 
данных использовался пакет прикладных про-
грамм «STATISTICA 12.0» и процессор электрон-
ных таблиц Microsoft®Excel-2010. Нормальность 
распределения данных в группах до и после 
курса ГГТ, а также равенство генеральных дис-
персий дает возможность использовать в каче-
стве метода математического анализа t-критерий 
Стьюдента для зависимых выборок. Также для 
сравнения данных выборок использовался 
T-критерий Вилкоксона для связанных выборок.
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Результаты и их обсуждение
В ходе обработки данных по методике «Шка-

ла оценки уровня реактивной и личностной 
тревожности» были получены следующие ре-
зультаты (рис. 1, 2).

Перед началом курса ГГТ в группе преоб-
ладал средний уровень ситуативной тревож-
ности (47 %). Также перед началом курса тре-
нировки был выражен высокий уровень 
ситуативной тревожности (35 %). Для респон-
дентов, продемонстрировавших высокий уровень 
ситуативной тревожности, характерно прояв-
ление напряжения, нервозности, озабоченности, 
которые проявляются в конкретных ситуациях 

в определенное время. Однако уже к 5 сеансу 
ГГТ уровень ситуативной тревожности снизил-
ся, и преобладающим стал низкий уровень си-
туативной тревожности (59 %). Данная динами-
ка прослеживалась до окончания курса ГГТ: 
во время 10 сеанса (высота 3500 м) — 71 %, 
после 10 сеанса — 59 %. Через 10 дней после 
завершения курса ГГТ преобладающим оста-
вался низкий уровень ситуативной тревожности 
(76 %). Для низкого уровня ситуативной тревож-
ности характерно спокойствие, оптимизм и уве-
ренность в себе в конкретных ситуациях в кон-
кретное время.

До проведения курса ГГТ в группе преоб-
ладал средний (53  %) и  высокий уровень  

Рис. 1. Распределение уровней ситуативной тревожности в группе комбатантов в процессе курса ГГТ (%)

Fig. 1. Distribution of situational anxiety levels in combatants during the course of HHT (%)
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 Рис. 2. Распределение уровней личностной тревожности в группе комбатантов в процессе курса ГГТ (%)

Fig. 2. Distribution of levels of trait anxiety in combatants during the course of HHT (%)

личностной тревожности (41 %). После завер-
шения 10-дневного курса ГГТ уровень личност-
ной тревожности снизился: высокий — 35 %, 
средний — 53 %, низкий — 12 %. Через 10 дней 
после завершения курса гипобарической гипок-
сической тренировки наблюдалась тенденция 
к снижению уровня личностной тревожности: 
высокий — 23 %, средний — 65 %, низкий — 12 %. 
Для респондентов со средним уровнем личност-
ной тревожности характерно чувство комфор-
та, эмоционального равновесия, сохранение 
работоспособности в тех ситуациях, к которым 
они смогли адаптироваться и знают, как себя 
в них вести. Однако, если ситуация осложняет-
ся и появляются трудности данные люди про-
являют беспокойство, ощущают напряжение 
и эмоциональный дискомфорт.

В результате статистической обработки дан-
ных с помощью t-критерия Стьюдента было 
выявлено, что ситуативная тревожность стати-
стически значимо снижается, начиная с 5 сеан-
са ГГТ. Данная тенденция наблюдается на про-
тяжении всего курса ГГТ, а также через 10 дней 
после завершения 10-дневного курса трениров-
ки (рис. 3). 

Таким образом, если в начале курса ГГТ 
каждого третьего респондента данной выборки 
отличало острое напряжение, беспокойство, 
высокая утомляемость, высокий уровень общей 
возбудимости, то к концу курса ГГТ они стали 
более спокойными, уверенными в себе в кон-
кретных жизненных ситуациях.

В результате статистической обработки дан-
ных при помощи T-критерия Вилкоксона было 
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Рис. 3. Динамика ситуативной тревожности в процессе курса ГГТ
Примечание:
** — статистически значимые различия t5 сеанс = 3,3 (p ≤ 0,01).
*** — статистически значимые различия tпосле курса ГГТ = 4,0 (p ≤ 0,001); tчерез 10 дней = 4,8 (p ≤ 0,001).

Fig. 3. Dynamics of situational anxiety during the course of HHT
Note: 
** — statistically significant differences t5th session = 3.3 (p ≤ 0.01); 
*** — statistically significant differences t upon completion of the HHT course = 4.0 (p ≤ 0.001); t ten days after the course = 4.8 (p ≤ 0.001).

выявлено, что фоновые показатели личностной 
тревожности статистически значимо снижают-
ся после проведения 10-дневного курса ГГТ. 
Положительная динамика наблюдается и через 
10 дней после завершения курса ГГТ (рис. 4). 

Как видно из результатов исследования, 
до начала ГГТ комбатантов отличал достаточно 
низкий уровень уверенности в себе и своих 
силах, повышенная чувствительность и впечат-
лительность. Они воспринимали большинство 
жизненных ситуаций как угрожающие. После 
завершения курса тренировки комбатанты ста-
ли более решительными, самостоятельными, 
менее чувствительными и не воспринимающи-

ми большинство жизненных ситуаций как угро-
жающих им, их самооценке и престижу.

Согласно данным, представленным в научной 
литературе, однократный «подъем» в барока-
мере, являющийся гипоксической пробой, при-
водит к повышению уровня как ситуативной, 
так и личностной тревожности (Бушов и др. 
1993; Завьялова, Посохова 1980).

Однако необходимо отметить, что клиниче-
ски значимые эффекты гипоксической трени-
ровки начинают формироваться с 10–20 сеанса 
и сохраняются на протяжении 1–3 месяцев 
(Глазачев 2013). Согласно исследованиям, в ко-
торых участвовали пациенты с психостенией 
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Рис. 4. Динамика личностной тревожности в процессе курса ГГТ
Примечание: ***— статистически значимые различия Tпосле курса ГГТ = 38,5 (p ≤ 0,001); Tчерез 10 дней = 7,5 (p ≤ 0,001).

Fig. 4. Dynamics of trait anxiety during the course of HHT
Note: *** — statistically significant differences t upon completion of the HHT course = 38.5 (p ≤ 0.001); Tten days after the course = 7.5 (p ≤ 0.001).

(Горанчук и др. 2003), с пограничными функцио-
нальными состояниями (Белеветин и др. 2010), 
с эпизодической головной болью напряжения, 
хронической головной болью, мигренью (Ша-
рякова 2012), после проведения 10—15 сеансов 
гипобарической гипоксической тренировки 
наблюдается снижение как реактивной, так 
и личностной тревожности, что соответствует 
данным, полученным в результате проведенно-
го исследования.

Выводы
В ходе применения гипобарической гипок-

сической тренировки в процессе медико-пси-

хологической реабилитации комбатантов на-
блюдается снижение уровней ситуативной 
и личностной тревожности. Данная динамика 
прослеживается и через 10 дней после заверше-
ния курса. 

Ситуативная тревожность статистиче- 
ски значимо снижается, начиная с 5 сеанса  
ГГТ на 10,8 баллов (фоновые показатели:  
39,7 ± 2,3; 5 сеанс: 28,9 ± 2,3), а после десятого 
сеанса на 11,9 баллов (фоновые показатели: 
39,7 ± 2,3; после курса ГГТ: 27,8 ± 1,9), через  
10 дней после завершения курса данный по-
казатель снижается на 14 баллов (фоно- 
вые показатели: 39,7 ± 2,3; через 10 дней:  
25,7 ± 1,8).
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Фоновые показатели личностной тревож-
ности после прохождения 10-дневного курса 
ГГТ статистически значимо снижаются на 2,8 бал-
ла (фоновые показатели: 44,6 ± 2,7; после курса 
ГГТ: 41,8 ± 3,2), а через 10 дней после завершения 
курса на 5,1 балла (фоновые показатели: 39,7 ± 2,3; 
5 сеанс: 39,5 ± 2,8).

Таким образом, применение ГГТ позволяет 
оптимизировать психологические состояния 
комбатантов, в том числе и с проявлениями 
ПТСР, что, в свою очередь, приводит к оптими-
зации работы психолога в рамках их медико-
психологической реабилитации.

Полученные результаты исследования могут 
использоваться в работе психологов при кор-
рекции психологических состояний у комбатан-
тов немедикаментозными методами.

В дальнейшем планируется проведение кур-
са интервальная гипоксическая гипероксическая 
тренировка и сравнение результатов с ризали-
тами, полученными в данном исследовании.
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