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Аннотация. В статье анализируется влияние экстремальной ситуации военного конфликта на 

эмоциональное состояние детей дошкольного возраста. Представлены современные взгляды отече-

ственных и зарубежных ученых на данную проблематику. Обосновывается идея о том, что дети данного 

возраста находятся в начальной фазе формирования базовой картины мира, а под воздействием небла-

гоприятных условий происходит дезорганизация жизнедеятельности как психологического, так и фи-

зического здоровья ребенка в целом. Уделяется внимание тому факту, что ребенок этой возрастной 

группы не может самостоятельно производить психологическую переработку негативного воздействия 

экстремальной ситуации. Раскрываются проблемы эмоционального стресса, травматического стресса, а 

также посттравматического стрессового расстройства у детей дошкольного возраста. В работе обозна-

чены наиболее распространенные психологические показатели, характерные для детей, проживающих 

в экстремальной ситуации военных действий. На основе изучения событий 2004 года в городе Беслане, 

Чеченской войны, Сирийской войны установлена определенная закономерность эмоционального реа-

гирования на экстремальное событие, выявлены доминирующие эмоциональные состояния. В статье 

также делается акцент на значимом психологическом влиянии семьи на эмоциональную сферу до-

школьника при переживании им стрессовой травматической ситуации. Автором рассматривается тот 

факт, что особенности эмоционально-психологического реагирования ребенка на военную ситуацию 

будут зависеть от стиля воспитания со стороны родителей. 

Мы полагаем, что на сегодняшний день мало внимания уделено проблеме влияния экстремаль-

ной ситуации военного конфликта на эмоциональное состояние детей дошкольного возраста, и поэто-

му необходимо последующее ее изучение. 

Новизна нашего исследования состоит в обобщении имеющегося теоретического опыта ученых 

разных стран по проблеме определения эмоционального состояния детей, проживающих в условиях 

военного конфликта. Собранный материал составляет основу эмпирического этапа и позволяет опре-

делить те ключевые аспекты, на которых выстраивается дальнейшая работа. 

В данной статье мы определяем на теоретическом уровне ожидаемые отличия в характере эмо-

ционального состояния ребенка дошкольного возраста, проживающего постоянно в условиях войны. 

Следует отметить, что как теоретического, так и эмпирического материала по проблеме оценки эмоци-

онального состояния людей, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, недоста-

точно. Основное же отличие данной ситуации – это длительность вооруженного конфликта, а не крат-

ковременное воздействие экстремальной ситуации.  

 

Ключевые слова: дошкольный возраст, эмоциональное состояние, эмоциональный стресс, 

травматический стресс, посттравматическое стрессовое расстройство. 

 

В настоящее время в мире в активном состоянии находится более двух десятков затяж-

ных вооруженных конфликтов, один из которых на Донбассе. Эта экстремальная ситуация 

относится к вооруженному конфликту высокой интенсивности, поскольку за весь период бо-

евые действия не прекращались практически никогда, а количество жертв составило более 

10 тыс. человек.  

Война – это сложные и печальные события, которые побуждают людей разных возраст-

ных категорий постоянно думать о сохранности собственной жизни, а также жизней родных 

людей. Под действием постоянных негативных переживаний, эмоциональных потрясений, 

которые люди испытывают, оказавшись в таких сложных условиях, у многих людей изменя-

ются взгляды на жизнь, убеждения, ценности и в целом картина мира. 

 В условиях военных действий дети и взрослые подвергаются как физическому, так и 

психологическому насилию. Травмирующее воздействие данных событий на психику в зна-

чительной мере влияет на эмоциональную сферу людей. Безусловно, особенно дети являются 

наиболее чувствительными к подобным ситуациям. Стоит заметить, что на сегодняшний 
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день мало внимания уделяется изучению вопроса, что на самом деле происходит с психоло-

гическим здоровьем ребенка, который пролонгированное время находится в ситуации воен-

ного конфликта, способна ли его эмоциональная сфера выдерживать высокий уровень посто-

янного напряжения.  
Таким образом, целью статьи является желание представить теоретический анализ 

существующих научных знаний о проблеме эмоционального состояния детей дошкольного 

возраста, проживающих в ситуации длительного военного конфликта. 
Задачи статьи:  

1. Продемонстрировать современные взгляды ученых на проблему влияния военной 

экстремальной ситуации на эмоциональное состояние ребенка.  

2. Показать значимость влияния семьи на эмоциональную сферу ребенка при пережи-
вании им стрессовой ситуации. 

Теоретическую основу исследования составляют труды таких отечественных и зару-

бежных исследователей, как: А. М. Столяренко, А. Г. Маклаков, В. В Брофман, Б. М. Мастеровая, 
З. С. Текоева, А. Л. Венгер, Е. И. Морозова, Ю. Г. Демьянов, О. Б. Есина, А. А. Портнова, Г. А. Фа-

стовцева, Н. В. Тарабрина, О. В. Бертман-Полякова, К. Даут, Р. М. Уильямс, У. Юла, A. Aхмед,  

B. Рашиди [4; 10; 11; 15; 16]. 

В то же время мы считаем, что невозможно полноценное рассмотрение данной пробле-
мы без учета факторов, влияющих на эмоциональное состояние ребенка. Данный вопрос осо-

бенно глубоко изучен такими исследователями, как: И. Г. Малкина-Пых, Ю. Г. Демьянов,  

О. Б. Есина, А. А. Портнова, Н. В. Тарабрина, Дж. Готман [5; 13; 19]. 

 

Результаты исследования. Дети, живущие в условиях военного конфликта, оказывают-

ся заложниками сложной ситуации. Являясь самыми незащищенными слоями населения, они 

наиболее остро реагируют на процессы адаптации, оказавшись в сложной ситуации. Данная 
ситуация заставляет дошкольника адаптироваться к ней, однако при этом могут происходить 

нарушения в развитии одной из основных сфер для данного возраста, а именно эмоциональной 

сферы. Ухудшение психоэмоционального состояния ребенка происходит в результате постоян-

ного переживания им эмоций негативной модальности (страх, печаль, гнев и т. д.). Однако сле-
дует помнить, что не только военная экстремальная ситуация оказывает влияние на возникно-

вение психогенных нарушений у ребенка, но и индивидуально-психологические особенности 

личности дошкольника также способны оказывать влияние на проявляемые эмоциональные 

реакции и состояния. Нарушая нормальную жизнь ребенка, психическая травма, которую ребе-
нок испытывает, оказывается для него сложным травматическим событием [3; 13]. 

Для более детального изучения предмета исследования мы считаем необходимым 

углубиться в общую содержательную характеристику понятий. В психологических словарях 
мы можем найти такое определение: ситуация (от франц. situation – положение, обстановка) – 

это такие условия по отношению к субъекту, которые подталкивают и предопределяют его 

активность [17, с. 364]. 

Экстремальная ситуация (от лат. extremus – крайний, критический) – это внезапная си-
туация, которая является опасной для человека или воспринимается им как тревожная об-

становка [19; 21]. 

Экстремальная ситуация военного конфликта (от лат. militum – военный) – это умыш-

ленные, преднамеренно создаваемые, опасные, критические условия для жизни человека и 
его существования [14, с. 7].  

Для того чтобы проанализировать характер военного конфликта в Донбассе и предпо-

ложить степень его воздействия на жителей региона, мы обратимся к классификациям вооб-
ще экстремальных ситуаций. Так А. М. Столяренко была предложена классификация ситуаций 

по степени их экстремальности влияния на человека: 

1 тип – нормальный – ситуация не является тревожной, человек проявляет обычную 

активность, такая ситуация завершается хорошо. 
2 тип – параэкстремальный – ситуация приближена к экстремальной, человек испыты-

вает достаточно сильное эмоциональное напряжение. 

3 тип – экстремальный – в данной ситуации человек переживает крайнюю степень эмо-

ционального напряжения, которое влечет за собой срыв деятельности.  
4 тип – гиперэкстремальный – внутренняя нагрузка на организм человека превышает 

возможности человека, что приводит к разрушению обычного поведения и действий человека. 
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Находясь в экстремальной ситуации, человек непрерывно использует физиологические и пси-

хологические адаптивные механизмы своего организма. Следует заметить, что экстремальное 
состояние, в котором находится человек, может как содействовать привлечению ресурсов че-

ловека, так и приводить к ухудшению здоровья и психической устойчивости [18, с. 27, 47]. Та-

ким образом, можно определить, что военный конфликт на Донбассе относится скорее к треть-
ему типу экстремальности и может стать причиной различных патологических состояний. 

Рассмотрев психологическую литературу и научные исследования, мы видим, что при-

близительно 50-75 % людей, попав в такую ситуацию, оказываются в состоянии замешатель-

ства, при этом наблюдается спокойствие, но мало выраженная активность. Реакции сильного 
возбуждения или, наоборот, заторможенности наблюдаются у 12-25 %. При этом еще 12-25 % 

людей проявляют спокойствие, быстро оценивают ситуацию [12, с. 42–45]. Из этого следует, 

что дети дошкольного возраста вслед за эмоциональными реакциями взрослых людей также 

будут проявлять склонность к состоянию замешательства, сильного эмоционального напря-
жения либо, наоборот, спокойствия. 

Любая экстремальная ситуация заключает в себе травматическое воздействие на орга-

низм человека в целом. Говоря о влиянии военной ситуации на организм ребенка, мы отмеча-
ем, что эти напряженные события, обладающие сильным неблагоприятным воздействием, 

требуют от детей особых усилий для преодоления последствий этого влияния. Особенно ост-

ро и в то же время достаточно чутко реагирует эмоциональная сфера ребенка. Находясь дли-

тельное время в пролонгированном травматическом событии (в данном случае – длительные 
военные действия), дети испытывают не только эмоциональный стресс, травматический 

стресс, но и посттравматическое стрессовое расстройство [13, с. 9]. 

Ребенок дошкольного возраста в силу своих возрастных характеристик еще не способен 

производить самостоятельную психологическую переработку негативного влияния военной 
ситуации. Это связано с тем, что в этом возрасте психика ребенка, являясь незрелой, еще не 

способна противостоять негативным факторам внешнего воздействия. Поэтому мы можем 

говорить, что ребенок является не защищенным от неблагоприятного влияния экстремаль-
ной военной ситуации [15]. 

Неоспорим тот факт, что ситуация военного конфликта является стрессовым событием 

для детей и вызывает у них постоянный комплекс негативных эмоций. Находясь в таких 

условиях, дети начинают испытывать три взаимосвязанных компонента:  
1) действующую на расстоянии угрозу; 

2) оценивание и эмоциональное переживание этой угрозы; 

3) физиологические и соматические последствия этих переживаний [13, с. 119].  

В русле рассматриваемого нами вопроса мы полагаем необходимым сказать о таком 
весьма значимом эмоциональном состоянии, как «эмоциональный стресс». «Эмоциональный 

стресс» – это аффективное переживание, при котором человек может ощущать неблагопри-

ятные изменения в организме, и именно это является свидетельством того, что негативные 
эмоции приводят к психосоматическим проблемам в организме. Согласно современным 

взглядам, эмоциональный стресс рассматривается как способность организма справляться с 

требованиями, предъявляемыми ему извне. Следует отметить, что при воздействии военной 

ситуаций именно эмоциональный аппарат первым реагирует на событие и демонстрирует 
стрессовую реакцию [8; 13]. 

Длительное эмоциональное переживание способно принять стабильное состояние и 

даже тогда, когда ситуация нормализуется, эмоциональное перенапряжение не ослабевает, а 

продолжает негативно воздействовать на организм, тем самым расстраивая деятельность 
внутренних органов и систем. Возможны появления изменений в нормальном функциониро-

вании сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, иммунной системы и т. д. 

[1, с. 20].  
Травматический стресс является еще одним из феноменов, возникающих у детей, про-

живающих в условиях военного конфликта. Травматический стресс является одной из форм 

стрессовой реакции, в результате которой происходит особое взаимодействие человека с 

окружающим его миром. 
И. Г. Малкина-Пых выделяет четыре характеристики психологической травмы, которые 

способны вызывать травматический стресс: 

1. Событие понимается человеком.  

2. Травматический стресс обусловлен внешними причинами.  
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3. Вызванные травматическим событием эмоциональные переживания нарушают при-

вычный образ жизни.  
4. Травматическое событие способствует возникновению потери сил, появлению чув-

ства беспомощности [13, с. 81].  

На наш взгляд, особое внимание следует уделить характеристике событий окружающе-
го детей мира для более полноценного понимания причин подобных событий. Когда ребенок 

видит, как в результате военных действий разрушаются дома, гибнут люди, он сам находился 

на грани смерти, длительное ощущение сильных акустических эффектов (взрыв снарядов, 

гул техники, крик людей), вынужденное нахождение в минимальных условиях для существо-
вания (подвалах), все происшедшее с ребенком не остается бесследным для его психологиче-

ского здоровья.  

Примерами подобного рода исследований являются работы арабских ученых: Alyaa 

Ahmed, Bashir Al-Rashidi, Ghassan Jacob, S. A. Jabbar, H. I. Zaza, в которых они показывают, что 
наиболее сильными факторами, влияющими на психику ребенка в Сирийской войне, являются:  

1) тяжелые формы физического насилия, которые происходили на глазах у ребенка; 

2) шум снарядов, которые взрываются; 
3) напряжение от унизительного обращения в семье и школе [10]. 

Учеными обозначается, что прямое пребывание на территории военного конфликта 

способствует тому, что у детей наблюдаются остро выраженные признаки ПТСР. Они пережи-

вают серьезные сложности в процессе адаптации к новым условиям жизни. Экстремальные 
ситуации, возникающие в условиях военного конфликта, вызывают у детей травматические 

стрессовые нарушения, так как дети постоянно испытываю угрозу собственной жизни, жизни 

родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек. Перегружая психологические, физиологиче-

ские, адаптационные возможности ребенка, стресс становится травматическим, т. е. вызывает 
психологическую тревогу. Из-за состояния постоянного напряжения, вызываемого военными 

действиями, ребенок перестает видеть жизненную перспективу, так как он не знает, что его 

ожидает через минуту, час, день, теряется интерес к ранее привлекательной деятельности. 
Психотравмирующие события могут стать для ребенка причиной остановки личностного 

развития. Как мы ранее уже упоминали, дошкольный возраст является главным возрастным 

периодом для формирования личности ребенка, поэтому крайне значимо уделять внимание 

именно эмоциональной сфере дошкольника, так как эта сфера является фундаментальной в 
становлении личности ребенка [13, с. 23].  

А. Г. Маклаков отмечает, переживая посттравматический стресс, дети склонны к прояв-

лению таких реакций, как: 

1) дезорганизованное поведение; 
2) появление постоянно повторяющейся игры, в которой можно заметить проявление 

особенностей травмы; 

3) возникновение ночных кошмаров; 
4) появление повторяющегося поведения [15, с. 115]. 

Среди наиболее распространенных симптомов у детей с психологической травмой, по-

лученной в результате катастрофы или несчастного случая, У. Юла и Р. М. Уильямс выделяют 

следующие:  
1) сложность сепарации; 

2) нарушения сна; 

3) нарушение коммуникации с родителями и сверстниками; 

4) снижение уровня когнитивных процессов; 
5) появление навязчивых мыслей, настороженности и подозрительности; 

6) появление страхов; 

7) повышение уровня тревожности, возможно возникновение паники; 
8) появление чувства вины [6; 11]. 

Эмоциональная неустойчивость, низкий самоконтроль, жесткость, конформность также 

относятся к одним из реакций, характерных для детей, страдающих посттравматическим 

синдромом [2]. 
Пережив психотравмирующую ситуацию, ребенок отличается рядом психологических 

особенностей и признаков, среди которых Карен Даут отмечает следующие:  

1. Отсутствие любимой игрушки, вещи вызывает негативные эмоции. 

2. Необоснованно проявляется агрессивность, гнев.  
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3. Ребенок может стать более активным и беспокойным.  

4. Проявляется беспокойное поведение из-за страха, что травмирующая ситуация воз-
никнет вновь. 

5. Усиливается страх смерти.  

6. Появляются ночные кошмары.  
7. Появляется страх одиночества.  

8. Возникают регрессивные формы поведения. 

9. Образовывается психосоматическое расстройство. 

10. Возникает сильная чувствительность.  
11. Появляется чувство вины за то, что произошло. 

12. Появляется чувство непринятия родителями.  

13. Ребенок может не желать быть где-то без родителей. 

14. Проявляется боязнь громких звуков.  
15. Не проявляются заметные признаки того, что ребенок тревожен [20, с. 92–93]. 

Таким образом, мы видим, что где бы географически ни происходил военный конфликт, 

сами события и реакции людей одинаковые.  
Интенсивный страх, тревога, растерянность и беспомощность являются одними из 

ключевых эмоциональных состояний у детей, проживающих в условиях военного конфликта. 

Реагирование ребенка на травматическое событие во многом зависит как от развитости 

нервной системы, психологической зрелости, так и от уровня когнитивных способностей и 
темпераментальных особенностей [15, с. 60]. 

В исследовании В. В. Брофман, Б. М. Мастерового, З. С. Текоевой представлен анализ ди-

намики выраженности эмоции страха у детей, которые испытали психологическую травму в 

дошкольном и младшем школьном возрасте в результате трагических событий 2004 г. в  
г. Беслане. Согласно полученным данным психологические последствия для детей во многом 

определялись особенностями новых отношений ребенка с окружающим миром, которые сло-

жились у него после экстремальной ситуации. Были сделаны следующие выводы: у детей, 
находившихся в экстремальной ситуации, как в острый, так и в отсроченный период (от 1 до 

3 лет) прослеживались признаки острой посттравматической симптоматики, наблюдались 

трудности в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. Появилась агрессия, 

нарушились нормальные формы поведения, снизилась учебная мотивация, усугубились со-
матические расстройства [4]. 

Согласно выводам, сделанным А. Л. Венгер, Е. И. Морозовой, наиболее распространенны-

ми жалобами бесланских детей являлись: различного вида страхи, нарушение сна. Однако за-

ключения, сделанные И. А. Бурлаковой, Л. А. Ибахаджиевой, свидетельствуют о том, что чечен-
ские дети, пережившие военные действия, фиксировались на страхах, связанных с социокуль-

турной ситуацией. Этот факт говорит о том, что у детей вызывали беспокойство факторы, 

связанные с социальными, экономическими, национально-культурными особенностями [11].  
Такие исследователи, как Ю. Г. Демьянов, О. Б. Есина, А. А. Портнова, Г. А. Фастовцев,  

Н. В. Тарабрина, О. В. Бертман-Полякова также пришли к выводу, что, пройдя через психо-

травмирующее событие, именно состояние страха является у детей наиболее встречающимся 

посттравматическим симптомом. Страх у детей может проявляться не только в острый пери-
од, т. е. в экстремальный момент, но и в отдаленные периоды (до пяти лет), изменяя свою ин-

тенсивность, вектор и объективную направленность. В первоначальный момент после трав-

мы, когда проходит шок, эмоциональное переживание страха остается «закрытым». Это про-

является в том, что детям сложно проявить эмоцию страха в полной мере, т. е. при разговоре с 
родителями и специалистами на тему испытуемого страха, дети говорят, что им ничего не 

страшно, многие исследователи трактуют этот феномен как «страх страха». Так, например, по 

наблюдениям специалистов у детей, переживших экстремальную ситуацию Беслана, вначале 
возникла преувеличенность страхов. Данная непомерность страхов проявлялась в пугливости 

всего, что напоминало о травматическом событии, например: мужчины с бородой, люди в ка-

муфляжной одежде напоминали о террористах, громкие звуки напоминали об опасности 

применения террористами оружия и т. д. Отказы посещать школу, боязнь разлучиться с ро-
дителями, даже на короткое время, являлось подтверждением существования высокого уров-

ня страха повторения экстремального события [2]. 

Необходимо подчеркнуть значимость того факта, что эмоциональные реакции детей на 

экстремальную военную ситуацию во многом определяются реагированием на это событие 



Herald of Vyatka State University,  Is. 2 (136), 2020 

© VyatSU, 2020         ISSN: 2541–7606                                                                                                               Psychological sciences

 

 147 

взрослого. Уровень психоэмоциональной напряженности ребенка повышается, если родители 

демонстрируют растерянность, подавленность, несдержанность эмоциональных реакций 
[16]. Данное явление закономерно, так как впервые ребенок начинает познавать эмоции в 

семье. Именно благодаря родителям ребенок начинает узнавать, какие эмоции ему испыты-

вать в отношении себя и какую реакцию реагирования демонстрировать на ту или иную эмо-
цию. Психологами было выявлено, что с рождения ребенок может воспринимать эмоцио-

нальные посылы своих родителей. В тех семьях, где родители откликаются на реакции мла-

денца, осуществляют зрительный контакт, общаются с ним, ребенок раньше учится управ-

лять своими эмоциями. Проявляемые детьми эмоции, бесспорно, зависят от эмоциональной 
атмосферы в семье. Достаточно часто родители не придают значения тому, как сами реаги-

руют и преодолевают собственные эмоции. Находясь в процессе наблюдения, ребенок, как 

«сканер», старается повторить реакции родителей [5; 7]. И. Г. Малкина-Пых обозначает, что 

ребенок, пребывая в экстремальной ситуации, испытывает такие же сильные чувства и эмо-
ции, что и взрослый. Именно родители являются теми людьми, которые могут или умень-

шить силу психического стресса у ребенка, или, наоборот, увеличить. Являясь поддержкой 

для ребенка, родители дают ему чувство уверенности и спокойствия. Однако даже незначи-
тельное стрессовое состояние у родителей отрицательно действует на дошкольника, прово-

цируя у него возникновение сложных эмоциональных состояний. Паника, страх со стороны 

родителей на происходящие события являются такими моделями эмоционального поведе-

ния, которые с легкостью дошкольниками перенимаются [13]. Стиль воспитания, выбранный 
родителями, также во многом определяет эмоциональные реакции и состояния дошкольни-

ков. У авторитарных родителей ребенок проявляет склонность к конфликтам, раздражите-

лен; у разрешающих родителей можно наблюдать у ребенка тенденцию к агрессивности, им-

пульсивным реакциям, неуверенность в себе; у авторитетных родителей ребенок демонстри-
рует сотрудничество, самостоятельность, дружелюбие [9]. 

Таким образом, мы намерены полагать, что дети авторитарных и разрешающих роди-

телей будут в большей степени подвержены крайне негативному и эмоционально-бурному, 

сложно контролируемому реагированию на действие экстремальной ситуации, в отличие от 

детей, родители которых используют авторитетную модель воспитания. 

Ребенку дошкольного возраста, который пережил травматическую ситуацию нелегко по-

нять, что происходит в семье и в доме. Он нуждается в постоянном оказании ему помощи, чтобы 

справиться со своими эмоциями и чувствами. То, как родители смогут помочь своему ребенку пе-

режить эти непростые времена, во многом будет определять его дальнейшую жизнь.  

Выводы. Таким образом, обобщив и проанализировав теоретический материал, мы мо-

жем сказать, что, находясь в экстремальной военной ситуации, дети переживают эмоциональ-

ные состояния негативной (отрицательной) модальности. А именно: главным эмоциональным 

состоянием детей дошкольного возраста является страх. Теоретический анализ данной про-

блематики показывает необходимость постоянного психологического сопровождения детей 

дошкольного возраста вследствие пережитых ими психотравмирующих военных событий.  

Перспективами дальнейшего изучения данного вопроса являются экспериментальные 

исследования эмоциональных состояний детей дошкольного возраста, постоянно проживаю-

щих в Донбассе, так как именно жители Донецкой области уже на протяжении более пяти лет 

живут в условиях сложной военной ситуации. Обобщив и систематизировав теоретические, 

научные знания, мы можем предположить, что дошкольники, живущие в Донбассе, склонны к 

проявлению негативного спектра эмоциональных состояний, лидирующее место среди кото-

рых будет занимать эмоциональное состояние страха.  
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Abstract. The article analyzes the impact of an extreme situation of a military conflict on the emotional state 

of preschool children. Modern views of domestic and foreign scientists on this issue are presented. The author sub-

stantiates the idea that children of this age are in the initial phase of forming the basic picture of the world, and under 

the influence of unfavorable conditions, the life activity of both the psychological and physical health of the child as a 

whole is disorganized. Attention is paid to the fact that a child of this age group cannot independently perform psy-

chological processing of the negative impact of an extreme situation. The problems of emotional stress, traumatic 

stress, and post-traumatic stress disorder in preschool children are revealed. The paper identifies the most common 

psychological indicators characteristic of children living in an extreme situation of military operations. Based on the 

study of the events of 2004 in the city of Beslan, the Chechen war, and the Syrian war, a certain pattern of emotional 

response to an extreme event was established, and dominant emotional states were identified. The article also focus-

es on the significant psychological impact of the family on the emotional sphere of a preschool child when experienc-

ing a stressful traumatic situation. The author considers the fact that the features of a child's emotional and psycho-

logical response to a military situation will depend on the parenting style of the parents. 

We believe that to date, not enough attention has been paid to the problem of the impact of an extreme situa-

tion of military conflict on the emotional state of preschool children, and therefore it is necessary to further study it. 

The novelty of our research consists in generalizing the available theoretical experience of scientists 

from different countries on the problem of determining the emotional state of children living in conditions of 

military conflict. The collected material forms the basis of the empirical stage and allows us to determine the 

key aspects on which further work is built. 
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In this article, we determine at the theoretical level the expected differences in the nature of the emo-

tional state of a preschool child who lives constantly in war conditions. It should be noted that there is not 

enough theoretical and empirical material on the problem of assessing the emotional state of people living in 
the Donetsk and Luhansk People's Republics. The main difference in this situation is the duration of the armed 

conflict, and not the short-term impact of an extreme situation. 

 

Keywords: preschool age, emotional state, emotional stress, traumatic stress, post-traumatic stress disorder. 
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