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Психологические 
последствия экстремальных 
ситуаций у сотрудников 
правоохранительных органов и 
гражданских лиц

Представлены результаты исследования психических последствий экстре-

мальных ситуаций у сотрудников правоохранительных органов и граждан-

ских лиц (20 сотрудников правоохранительных органов, чья работа связа-

на с прогнозируемым риском – социогенно-техногенным, и 20 гражданских 

лиц, сталкивавшихся в своей жизни с такими экстремальными ситуация-

ми, как автомобильная авария). Проверялись гипотезы, что экстремальные 

ситуации оказывают разнонаправленное влияние на личность человека 

и имеют различные психологические последствия. Выявлено, что некото-

рые стратегии совладания способствуют посттравматическому личностно-

му росту (переосмысление), другие вносят вклад в преодоление ПТСР, не-

которые способствуют развитию ПТСР (отрицание). Поиск эмоциональной 

и инструментальной социальной поддержки препятствует одновременно и 

ПТСР, и посттравматическому личностному росту. Существуют стратегии 

совладания, способствующие усилению жизнестойкости личности (актив-

ное совладание, принятие, эмоциональное отреагирование, обращение к 

религии, использование юмора). У сотрудников правоохранительных орга-

нов значимо более выражен посттравматический рост в результате экстре-

мальных ситуаций, то есть они более успешно извлекают позитивный опыт 

и «переваривают» травматический опыт экстремальных ситуаций. Кроме 

того, у них существенно выше жизнестойкость, такие ее показатели, как 

вовлеченность и уверенность в подконтрольности значимых событий жиз-

ни. Травматический опыт выступает для них как «психологический трена-

жер» в большей степени, чем для гражданских лиц.

Ключевые слова: ПТСР, жизнестойкость, копинг-стратегии, совладающее 

поведение, экстремальные ситуации.
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Ситуации, в которых людям предъявля-

ются требования, превышающие их обычный 

адаптивный потенциал, описываются в раз-

ных терминах: жизненные трудности, крити-

ческие ситуации, негативные жизненные со-

бытия, стрессовые жизненные события, трав-

матические события, нежелательные собы-

тия, жизненные кризисы, экономическая де-

привация, бедствия, катастрофы [7]. Это всег-

да либо вызов, либо угроза жизнедеятельно-

сти человека, либо невосполнимые потери. 

Каждая из этих ситуаций ограничивает актив-

ность человека, предъявляет ему требования, 

зачастую превышающие его способности, мо-

ральные и материальные ресурсы.

Под экстремальными ситуациями понима-

ются события, выходящие за рамки обычного 

житейского опыта индивида или коллективно-

го опыта окружающей его микросоциальной 

среды и, с психологической точки зрения, мо-

гущие вызвать стресс вне зависимости от его 

прежнего опыта и социального положения.

Сложные комбинации поражающих фак-

торов, их интенсивность, последовательность 

развертывания определяют формирование 

собственно психопатологического потенциа-

ла ЧС здоровью [2].

Среди факторов, повышающих требова-

ния к психической адаптации человека, мож-

но назвать динамичность развертывания со-

бытий, дефицит или противоречивость ин-

формации, необходимый для принятия реше-

ний риск, деятельность в условиях, превыша-

ющих функциональные возможности чело-

века по объему и степени сложности, а так-

же антиципация угрозы для здоровья и жизни 

[1]. Профессиональная деятельность сотруд-

ников правоохранительных органов являет-

ся примером деятельности, которая проходит 

именно в таких условиях.

В зависимости от силы и времени воз-

действия на человека различных факторов 

внешней и внутренней среды В. Л. Марищук и 

В. И. Евдокимов [6] выделяют следующие раз-

новидности условий: оптимальные, параэк-

стремальные (от лат. para – около), экстре-

мальные, паратерминальные и терминальные 

(от лат. terminus – конец).

В психопатологических последствиях экс-

тремальных (чрезвычайных) ситуаций суще-

ствует разница в зависимости от характера 

события. В связи с этим есть только данные 

зарубежных исследований и статистики по 

ПТСР, говорящие о том, что стихийные бед-

ствия оказывают меньшее негативное вли-

яние на человека, чем социогенные экстре-

мальные ситуации. Согласно данным Picou 

[12], некоторые реакции на стресс существен-

но варьируются в зависимости от восприни-

маемого источника стресса (катастрофиче-

ского события).

События, связанные с экстремальной си-

туацией, могут вызвать ту или иную степень 

травматического стресса, если они вызы-

вают или угрожают смертью или серьезным 

ущербом, или связаны с физическими трав-

мами и ранениями [9]. Сначала считалось, 

что эти расстройства возникают только у лю-

дей, непосредственно подвергшихся воздей-

ствию травматического события [10]. Сейчас 

выделяют несколько групп людей, у которых 

возможны проявления симптоматики ПТСР – 

родственники, друзья, близкие люди, небез-

различные люди, а также сотрудники служб и 

организаций, которые непосредственно при-

нимали участие в ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, проводили работу по 

психологической и социальной реабилитации 

пострадавших (жертвы первого, второго, тре-

тьего уровней).

Среди общих нарушений, связанных с ре-

акцией на экстремальную ситуацию, выделя-

ют:

эмоциональные (шок, гнев, недоверие, 

террор, вина, горе, раздражительность, бес-

помощность, равнодушие к радостям жиз-

ни, регрессия на более раннюю стадию раз-

вития);

когнитивные (серьезные нарушения кон-

центрации внимания, потеря ориентации, ког-

нитивное искажение, самообвинение, навяз-

чивые мысли, снижение самооценки и само-

эффективности);

биологические (соматические жалобы, 

ночные кошмары, гиперактивация);

психосоциальные (отчуждение, уход от 

социальных контактов, нарастающий стресс 

в межличностных отношениях, субстанцио-

нальная зависимость, нарушение трудоспо-

собности).
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Среди диагностических критериев ПТСР 

отмечается нежелание планировать будущее, 

снижение интереса к прежде значимой дея-

тельности, избегание стимулов, связанных с 

травмой.

Выделяются факторы, оказывающие вли-

яние на адаптацию к стрессу: 

воздействие стрессора (тяжесть, часто-

та, длительность); 

воспринимаемая и реальная безопас-

ность значимых людей; 

характеристики восстанавливающей 

окружающей среды (социальная поддержка 

и др.); 

воспринимаемый уровень подготовлен-

ности;

уровень психологического функциониро-

вания до травматического события (опыт при-

менения копинг-стратегий);

количество стрессов до травматическо-

го события. 

Обнаружена тесная связь между способа-

ми выхода из кризиса, способами преодоле-

ния состояния посттравматического стресса 

и успешностью последующей адаптации [10]. 

Наиболее эффективными стратегиями счита-

ются целенаправленное возвращение к вос-

поминаниям о психотравмирующем событии 

и его полный анализ, а также осознание зна-

чения травматического события.

Сложность оценки выраженности ПТСР 

в различных группах населения в том, что 

в специальной литературе часто проводят-

ся различия между теми, кто соответствует 

(в том числе частично) или не соответствует 

критериям ПТСР. Специально частичное со-

ответствие им в большинстве случаев не вы-

деляется. Однако необходимо учитывать дол-

госрочные последствия такой травматиза-

ции, включая повышение склонности к трав-

матическим инцидентам и перенос травмати-

ческого опыта профессиональной деятельно-

сти. Хотя роль этой подверженности в разви-

тии посттравматической психической патоло-

гии общепризнанна, исследования показыва-

ют, что акцент на этой патологии обеспечива-

ет только частичное понимание многообразия 

последствий психических травм, при том что 

многие из «жертв» демонстрируют позитив-

ные сдвиги в результате воздействия экстре-

мальных ситуаций [11]. Признание существо-

вания разнонаправленных последствий важ-

но для понимания, исследования и управле-

ния стрессом, вызванным воздействием экс-

тремальных ситуаций у тех, чья професси-

ональная деятельность связана с риском. 

По сути, стрессовая реакция есть следствие 

перестройки психической организации в экс-

тремальной ситуации [4].

Позитивные психологические изменения 

и повышение уровня функционирования лич-

ности – это феномены, которые совсем не-

давно попали в поле зрения исследователей, 

хотя на бытовом уровне самоочевидны и по-

нятны, так как практически каждый человек 

является или жертвой, или родственником, 

или свидетелем экстремальных ситуаций и 

может сам наблюдать реакции  на такие со-

бытия других, в том числе значимых для него 

людей, анализировать себя до и после экс-

тремальных ситуаций, происходивших лично 

с ним. Эти последствия в зарубежной психо-

логии получили название «посттравматиче-

ский рост» (Posttraumatic Growth, PTG).

Сейчас авторы рассматривают посттрав-

матический рост не только как позитивный 

эффект воздействия травмы, но и как стра-

тегию ее психологического преодоления. 

Внимание исследователей привлекает также 

адаптивное значение посттравматического 

роста, который может быть как изолирован-

ным результатом травматического события, 

так и проявляться одновременно с симптома-

тикой ПТСР. В последнем случае прогноз вы-

здоровления от ПТСР более благоприятный.

Согласно А. Г. Маклакову, адаптацион-

ные способности человека зависят от психо-

логических особенностей личности. Чем зна-

чительнее адаптационные способности, тем 

выше вероятность, что организм человека со-

хранит нормальную работоспособность и вы-

сокую эффективность деятельности при воз-

действии психогенных факторов [5].

Адаптационные способности человека 

поддаются оценке через оценку уровня раз-

вития психологических характеристик (лич-

ностный адаптационный потенциал), наибо-

лее значимых для регуляции психической де-

ятельности и самого процесса адаптации. Это 

нервно-психическая устойчивость, самооцен-
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ка личности, ощущение социальной поддерж-

ки, уровень конфликтности личности, опыт 

социального общения [5].

При прогнозе эффективности преодоле-

ния последствий экстремальных ситуаций и 

восстановления адаптации нужно рассматри-

вать то, при помощи чего личность решает 

эту задачу. При анализе совладания с жиз-

ненными трудностями в современной зару-

бежной и отечественной литературе исполь-

зуются такие понятия как «личностный потен-

циал» [3], «личностные» (психологические) 

ресурсы, «копинг-стратегии» (стратегии со-

владания или психологического преодоле-

ния [8]. Соответствующие понятия частич-

но адаптированы из зарубежной психологии, 

где рассматриваются индивидуальные и сре-

довые ресурсы совладания, стратегии совла-

дания и жизнестойкость личности при анали-

зе успешности преодоления жизненных труд-

ностей.

Понятие «копинг-стратегии» обозначает 

осознанные формы поведения человека, на-

правленные на преодоление стресса. Являясь 

довольно широкоиспользуемым в современ-

ной психологии, оно редко используется при 

анализе психологических последствий экс-

тремальных ситуаций, в котором в основном 

доминирует клинический подход, использу-

ются соответствующие понятия и методы ис-

следования. Клиническая парадигма: копинг-

стратегии служат важным предиктором по-

казателей адаптации и здоровья. Например, 

изучение психологических факторов адапта-

ции показало, что непродуктивные копинг-

стратегии в виде избегающего поведения или 

фокусировки на эмоциях резко снижают спо-

собность человека действенно разрешать 

трудности, стратегии совладания со стрессом 

участвуют в возникновении психических и со-

матических расстройств и выступают факто-

ром их течения.

Д. А. Леонтьев использует понятие «лич-

ностный потенциал» как психологический 

аналог понятия жизненного стержня личности 

[3]. Являясь интегральной характеристикой 

уровня личностной зрелости и готовности к 

преодолению жизненных трудностей, он отра-

жает меру преодоления личностью заданных 

обстоятельств, в конечном счете, преодоле-

ние личностью самой себя, а также выражен-

ность усилий по работе над собой и над об-

стоятельствами своей жизни. Одна из специ-

фических форм его проявления – это пробле-

матика преодоления личностью неблагопри-

ятных условий ее развития.

Наше исследование посвящено психо-

логическим эффектам экстремальных ситу-

аций. Все имели опыт переживания экстре-

мальных ситуаций. Среди обследованных: 

20 сотрудников правоохранительных орга-

нов, чья работа связана с прогнозируемым 

риском (социогенно-техногенным) и чей уро-

вень психологической готовности к экстре-

мальным ситуациям должен быть выше обыч-

ного; и 20 гражданских лиц, сталкивавшихся 

в своей жизни с такими экстремальными си-

туациями, как автомобильная авария (не на-

ходясь за рулем). Это тип ситуаций, которые 

не предсказать, к которым нельзя подгото-

виться и они воспринимаются как находящи-

еся вне контроля человека, являясь резуль-

татом злой воли или неосторожности друго-

го человека (социогенно-техногенные экстре-

мальные ситуации).

Предмет исследования – последствия экс-

тремальных ситуаций у сотрудников право-

охранительных органов и гражданских лиц. 

Были выдвинуты гипотезы: 

1) экстремальные ситуации оказывают 

разнонаправленное влияние на личность че-

ловека; 

2) экстремальные ситуации имеют раз-

личные психологические последствия для 

сотрудников правоохранительных органов и 

гражданских лиц. 

Объектом исследования стали особенно-

сти психических последствий экстремальных 

ситуаций у сотрудников правоохранительных 

органов и гражданских лиц. Цель исследова-

ния – психические последствия экстремаль-

ных ситуаций. Методы исследования:

• методика копинг-стратегий Карвер Шеер 

COPE в адаптации Т. О. Гордеевой;

• шкала оценки влияния травматического 

события (Impact of Event Seale-R) в адаптации 

Н.В. Тарабриной (1992, 1996);

• тест жизнестойкости Сальваторе Мадди 

в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказо-

вой;
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• опросник посттравматического роста 

(ПТрост) (Calhoun, Tedeschi, 2006) в адапта-

ции М. Ш. Магомед-Эминова. 

В соответствии с целью и гипотезой ис-

следования в работе решались задачи:

1) сравнить выраженность психологиче-

ского эффекта экстремальных ситуаций у 

сотрудников правоохранительных органов и 

гражданских лиц и выявить общие различия;

2) проанализировать негативные и пози-

тивные психологические последствия экстре-

мальных ситуаций у сотрудников правоохра-

нительных органов и гражданских лиц и взаи-

мосвязь между ними.

Для решения поставленных задач при-

менялись методы статистической обработки 

данных: 

1) анализ достоверности различий;

2) корреляционный анализ с использо-

ванием коэффициента корреляции Пирсона, 

факторного анализа и t-критерия Стьюдента. 

Исследование было построено по принци-

пу ex-post-facto дизайна.

Анализ результатов интерпретирует-

ся в соответствии с используемым методом 

математико-статистического анализа дан-

ных. Последовательно рассматриваются ре-

зультаты анализа достоверности различий, 

корреляционного и факторного анализа.

Анализ достоверности различий реагиро-

вания на экстремальные ситуации у сотрудни-

ков правоохранительных органов и граждан-

ских лиц с использованием t-критерия Стью-

дента показал: 

1) у сотрудников правоохранительных ор-

ганов значимо более выражен посттравмати-

ческий рост в результате экстремальных си-

туаций, то есть они более успешно извлекают 

позитивный опыт и «переваривают» его. Экс-

тремальные ситуации улучшают их отноше-

ние к людям, у них повышается сила личности 

в результате такого воздействия; 

2) существенно выше жизнестойкость, та-

кие ее показатели, как вовлеченность и уве-

ренность в подконтрольности значимых со-

бытий жизни. Травматический опыт выступа-

ет для них как «психологический тренажер» в 

большей степени, чем для гражданских лиц; 

3) в отношении таких показателей, как 

ПТСР и ее составляющие (вторжение, избе-

гание, возбудимость) и стратегий совладания 

с жизненными трудностями, значимых разли-

чий между сотрудниками правоохранитель-

ных органов и гражданскими лицами не обна-

ружено; 

4) среди экстремальных ситуаций авария 

у гражданских лиц упоминается чаще, чем 

у сотрудников (достоверность не достигает 

уровня значимости).

При анализе взаимосвязей посттравмати-

ческого личностного роста и других показате-

лей обнаружено следующее. 

1) Опыт переживания одних экстремаль-

ных ситуаций (угроза ранения или смерти, ди-

агноз) повышает отдельные показатели пост-

травматического личностного роста. Опыт 

переживания автоаварий, наоборот, снижа-

ет показатели посттравматического роста. 

Это показатель, по которому комплектова-

лась выборка гражданских лиц. Опыт экстре-

мальных ситуаций, содержащих угрозу ра-

нения или смерти, более характерен для со-

трудников правоохранительных органов. Ава-

рия тоже содержит угрозу ранения или смер-

ти, но она внезапна, идет извне и по причине 

других людей, что  выступает фактором, кото-

рый утяжеляет реакцию на экстремальную си-

туацию, здесь человек «жертва». Сотрудники 

правоохранительных органов указывают и на 

экстремальные ситуации другого рода, кото-

рые, возможно, связаны с профессиональной 

деятельностью, так как еще при анализе до-

стоверности различий выявлено, что у них в 

опыте реже встречаются, например, автоава-

рии. 

2) Показатели посттравматического лич-

ностного роста имеют значимую положитель-

ную корреляцию со стратегиями совладания с 

жизненными трудностями. 

3) Посттравматический личностный рост 

(суммарный показатель) со стратегией пози-

тивной переоценки и обращением к религии, 

улучшение отношения к другим – со стратеги-

ей совладания на основе юмора, возникнове-

ние новых возможностей – с позитивной пе-

реоценкой ситуации и обращением к религии, 

повышение силы личности – со стратегией со-

владания с использованием юмора, лучшее 

понимание духовного измерения – со стра-

тегией подавления конкурирующей активно-
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сти, повышение ценности жизни – со страте-

гией отрицания и обращения к религии. Наи-

более тесно связаны с посттравматическим 

личностным ростом такие стратегии совла-

дания, как обращение к религии, использо-

вание юмора и позитивная переоценка ситу-

ации. Одновременно стратегия поиска эмо-

циональной и инструментальной социальной 

поддержки снижает силу личности (коэффи-

циент 0,70 и 0,69, почти значимый, взаимо-

связь на уровне тенденции), то есть негатив-

но сказывается на этом аспекте посттравма-

тического личностного роста. Можно сказать, 

что посттравматический личностный рост не-

однозначно связан со стратегиями совлада-

ния, хотя взаимосвязи в основном положи-

тельные; 4) взаимосвязей жизнестойкости и 

посттравматического личностного роста не 

обнаружено.

При анализе взаимосвязей с показателя-

ми посттравматического стресса получены 

следующие данные. 

Наиболее выраженные симптомы ПТСР 

вызывают  диагноз тяжелой или неизлечи-

мой болезни, угрозу ранения или смерти, об-

щую сумму пережитых экстремальных ситуа-

ций. Отрицательно связана с ПТСР только та-

кая экстремальная ситуация, как авария. Если 

травмы накладываются друг на друга, то они 

усиливают негативные последствия друг друга; 

показатели ПТСР не связаны с жизне-

стойкостью личности и посттравматическим 

личностным ростом. Что касается посттрав-

матического личностного роста, это может 

быть доказательством, что эти две линии ре-

акции на экстремальную ситуацию независи-

мы друг от друга; 

показатели ПТСР имеют негативные кор-

реляции со стратегиями совладания, особен-

но такой симптом как избегание и частично 

вторжение. Вторжение имеет положитель-

ную корреляцию со стратегией отрицания, 

которая здесь неконструктивна: чем больше 

мы отрицаем травматический опыт и не рабо-

таем с ним, тем больше он склонен вторгать-

ся в сознание неконтролируемо. С избега-

нием положительно коррелирует стратегия 

отрицания. Есть также отрицательные взаи-

мосвязи с инструментальной и эмоциональной 

поддержкой и плановым решением проблемы. 

То есть способность планировать решение про-

блемы и наличие поддержки являются факто-

рами, препятствующими развитию ПТСР.

Копинг-стратегии связаны с другими пока-

зателями следующим образом: 

стратегия позитивной переоценки связа-

на положительной корреляцией, посттравма-

тическим личностным ростом, экстремальны-

ми ситуациями угрозы; стратегии мысленно-

го ухода от проблемы и ожидания (отклады-

вания решения проблемы) не связаны с ис-

следуемыми показателями; стратегия эмо-

ционального отреагирования с готовностью 

к принятию вызова жизни (жизнестойкость); 

стратегия поиска инструментальной социаль-

ной поддержки имеет отрицательную корре-

ляцию с таким симптомом ПТСР, как избега-

ние, и посттравматическим личностным ро-

стом; стратегия активного совладания повы-

шает жизнестойкость личности (положитель-

ная корреляция); стратегия отрицания спо-

собствует симптоматике ПТСР и повыше-

нию ценности жизни (положительные корре-

ляции); обращение к религии и использова-

ние юмора способствуют посттравматическо-

му личностному росту; поведенческий уход 

предпочитается при увеличении количества 

травм, особенно утрат; стратегия поиска эмо-

циональной поддержки снижает одновремен-

но и ПТСР, и посттравматический личност-

ный рост (отрицательные корреляции); при-

ем успокоительных и алкоголя чаще исполь-

зуется при угрозе, при этом возникает (ил-

люзия) новых возможностей; стратегия при-

нятия положительно связана с жизнестойко-

стью (готовность к принятию вызова); пода-

вление конкурирующей активности повыша-

ет ощущение ценности жизни; плановое ре-

шение проблемы снижает ПТСР.

Одни стратегии совладания способствуют 

посттравматическому личностному росту (пе-

реосмысление), другие вносят вклад в пре-

одоление ПТСР, некоторые, такие как отрица-

ние, наоборот, способствуют развитию ПТСР. 

Поиск эмоциональной и инструментальной 

социальной поддержки препятствует одно-

временно и ПТСР и посттравматическому 

личностному росту.

Другие стратегии совладания способству-

ют усилению жизнестойкости личности (ак-
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тивное совладание, принятие, эмоциональ-

ное отреагирование, обращение к религии, 

использование юмора). Часть стратегий со-

владания связана только с травмой и не ве-

дет ни к развитию личности, ни к негативным 

симптомам.

Использование трехфакторного анализа 

дало следующие результаты.

В первый фактор вошли показатели 

ПТСР и экстремальных ситуаций, с которы-

ми сталкивался человек, и копинг-стратегии 

отрицания, поведенческий уход на одном 

полюсе, на втором – показатель контро-

ля над жизнью теста жизнестойкости лич-

ности, что можно рассматривать как погру-

женность в травму и защита от неё в проти-

востоянии контроля над значимыми событи-

ями жизни;

во второй – показатели методики жизне-

стойкости и большинство стратегий активно-

го совладания;

в третий – показатели посттравматическо-

го личностного роста, которые составляют по-

ложительный полюс фактора, а авария и по-

иск социальной поддержки – отрицательный 

полюс, то есть либо «я расту», у меня проис-

ходят личностный рост и преодоление, либо 

полагаюсь на других. 

Схематически все рассмотренные взаи-

мосвязи показаны на схеме.

В целом результаты исследования позво-

ляют сделать выводы.

1.  Не все экстремальные ситуации спо-

собствуют посттравматическому личностно-

му росту. Внезапные, неожиданные экстре-

мальные ситуации, в которых виновны дру-

гие люди, снижают показатели личностного 

роста. Может быть поэтому такого рода экс-

тремальные ситуации, согласно имеющим-

ся в литературе данным, имеют наиболее тя-

желые последствия для личности, в том числе 

чаще возникает ПТСР.

2.  Значимо более выражен посттравмати-

ческий личностный рост в результате экстре-

мальных ситуаций у сотрудников правоохра-

нительных органов. То есть они более успеш-

но извлекают позитивный опыт и «перевари-

вают» травматический опыт экстремальных 

ситуаций. Последние улучшают их отношение 

к людям, повышают силу личности.

3.  У сотрудников существенно выше жиз-

нестойкость личности, в частности, такие ее 

показатели, как вовлеченность и уверенность 

в подконтрольности значимых событий жизни 

и сильнее выражен посттравматический лич-

ностный рост. Травматический опыт выступа-

ет для них как «психологический тренажер» в 

большей степени, чем для гражданских лиц.

4.  Стратегии совладания в основ-

ном способствуют позитивным личност-

Экстремальная ситуация 

ПТСР стресс 

Копинги (совладания) 

Посттравматический 

рост 

Жизнестойкость 

+
-+

-

+

-

+

Схема. Психологические последствия экстремальных ситуаций
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ным изменениям в результате экстремальной 

ситуации, их использование во многом связа-

но с жизнестойкостью личности.

5.  Показатели ПТСР не связаны с жизне-

стойкостью личности и посттравматическим 

личностным ростом. Что касается посттрав-

матического личностного роста, это может 

быть доказательством того, что эти две линии 

реакции на экстремальную ситуацию не зави-

симы друг от друга.

В целом выдвинутые гипотезы можно счи-

тать доказанными. Воздействие экстремаль-

ных ситуаций опосредуется не только жизне-

стойкостью личности, но и используемыми 

для их преодоления копинг-стратегиями. Так 

как у сотрудников жизнестойкость выше, то 

все полученные взаимосвязи, которые дер-

жатся на жизнестойкости личности и показы-

вают повышение способности противостоять 

негативному воздействию экстремальных си-

туаций, вносят вклад в подтверждение гипо-

тезы. У сотрудников правоохранительных ор-

ганов все эти механизмы и взаимосвязи ра-

ботают эффективнее, чем у гражданских лиц.
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We present a study of mental consequences of extreme situations in law 
enforcement officers and civilians. (Participants were: 20 law enforcement 
officers whose work is related to the expected socio- and technogenic risk 
and 20 civilians who have faced such extreme situations like car accident). 
We tested the hypothesis that extreme situations have multidirectional impact 
on personality and have different psychological consequences. We revealed 
that some coping strategies contribute to post-traumatic personal growth 
(rethinking), others contribute to overcoming PTSD, still others contribute to 
the development of PTSD (negation). Seeking for emotional and instrumental 
social support prevents both PTSD and post-traumatic personal growth. 
Coping strategies increase personality resilience (active coping, acceptance, 
emotional reactions, reference to religion, use of humor). In law enforcement 
officers, post-traumatic growth as a result of extreme situations is significantly 
more pronounced, that is, they extract positive experience and “digest” the 
traumatic experience of extreme situations more successfully. In addition, 
they have significantly higher vitality, its indicators such as involvement and 
confidence in control of significant life events. Traumatic experience appears 
to them as “psychological trainer” to a greater extent than for civilians.

Keywords: PTSD, resilience, coping strategies, coping behavior, extreme 
situations.
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