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Статья посвящена исследованию проблемы психологической безопасности лиц, нахо-

дившихся в экстремальных условиях деятельности, включая оценку вероятности со-

хранения их здоровья и работоспособности после воздействия травмирующих факто-

ров. Указанная проблема применительно к сотрудникам органов внутренних дел в 

контексте служебной деятельности в особых условиях недостаточно изучена. Цель 

исследования — изучение компонентов психологической безопасности, находящихся 

во взаимосвязи с посттравматической симптоматикой у сотрудников органов внут-

ренних дел. В целях настоящего исследования использовался сравнительный и корре-

ляционный анализ, где критерием сравнения выступило наличие у сотрудников опыта 

боевых действий. Эмпирическая база исследования представлена двумя группами: 38 

сотрудников, имеющих опыт боевых действий и 69 сотрудников, не имеющих подоб-

ного опыта. Теоретические положения подтверждены эмпирической частью исследо-

вания, где определено наличие взаимосвязи между характером посттравматических 

реакций и компонентами психологической безопасности. При несении службы в осо-

бых условиях выраженность посттравматической симптоматики у сотрудников орга-

нов внутренних дел зависит от сформированности индивидуальной системы саморе-

гуляции, адаптивности, наличия чувства субъективного эмоционального комфорта. 
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The article is devoted to the study of the psychological safety of individuals exposed to ex-

treme conditions, with a particular focus on the likelihood of maintaining health and perfor-

mance after exposure to traumatic factors. The problem, particularly in relation to employees 

of internal affairs bodies operating under special conditions, has not been sufficiently stud-

ied. The purpose of the study is to explore the components of psychological safety that are 

interrelated with post-traumatic symptoms in employees of internal affairs agencies. Com-

parative and correlation analyses were used for this study, with the comparison criterion be-

ing the presence of combat experience among employees. The empirical base of the study 

consists of two groups: 38 employees with combat experience and 69 employees without 

such experience. The theoretical positions are supported by the empirical part of the study, 

which confirms the existence of a relationship between the nature of post-traumatic reactions 

and components of psychological safety. The severity of post-traumatic symptoms in em-

ployees of internal affairs bodies serving in special conditions depends on the formation of 

an individual system of self-regulation, adaptability, and a sense of subjective emotional 

comfort. 
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Введение 
Социально-экономические изменения в обществе, ставшие следствием событий, происхо-

дящих в стране и в мире: (длительный период пандемии, нестабильная геополитическая об-

становка в мире, проведение спецоперации на Украине), усугубляющиеся природными и 

техногенными катастрофами, приводят к неудовлетворению базовых потребностей человека 

в защищенности и безопасности, что, в свою очередь, оказывает влияние на изменение цен-

ностно-смысловой системы личности, привычных стереотипов поведения. Несмотря на то, 

что в психологии, социологии, философии были созданы предпосылки для исследования фе-

номена психологической безопасности личности, с методологических и научно-

практических позиций эта проблема, в частности применительно к сотрудникам органов 

внутренних дел, недостаточно изучена. Немаловажным аспектом является вопрос, связанный 

с реадаптацией комбатантов к гражданской жизни и адаптации к мирным условиям жизнеде-
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ятельности. Особенно актуальной данная проблема является на современном этапе, так как 

сотрудники органов и подразделений внутренних дел принимают активное участие в охране 

правопорядка на территориях, недавно вошедших в состав Российской Федерации. 

В работах Ломова Б.Ф. [9], Караяни А.Г. [6], Марьина М.И. [14] Ахмадеевой Е.В., Галяут-

диновой С.И. [1], Баевой И.А. [2], Вербиной Г.Г. [3], Губенкова А.О., Николаева С.А. [4] и 

др. описаны условия, при которых окружающая среда является психологически наиболее 

безопасной. Современные исследования позволяют выделить различные критерии, уровни, 

компоненты психологической безопасности. Однако, несмотря на многочисленные описания 

и определения существенных характеристик и проявлений разных аспектов безопасности, 

отсутствует единое понимание этого феномена. 

Существует достаточно много понятий психологической безопасности. Так, Вербина Г.Г. 

определяет психологическую безопасность как мобилизационный потенциал личности, про-

являющийся в трудных и экстремальных условиях [3]. Баева И.А. под психологической без-

опасностью понимает способность человека к возможности защитить свое психическое со-

стояние от внешних и внутренних угроз, возникающих в экстремальной ситуации [2]. 

Вместе с тем важным моментом является выделение компонентов, составляющих психо-

логическую безопасность. Лобза О.В. выделяет следующие компоненты психологической 

безопасности личности, характерные для экстремальной ситуации: 

1. устойчивость нервной системы; 

2. жизнестойкость; 

3. субъективный эмоциональный комфорт; 

4. адаптивность. 

Все эти компоненты характерны для экстремальных ситуаций, к которым относится вы-

полнение профессиональной деятельности в условиях, приближенных к боевым действиям, 

где существует прямая угроза жизни. Сотрудники полиции, осуществляющие профессио-

нальную деятельность в особых условиях, несут дополнительную психотравмирующую 

нагрузку. Наличие чувства психологической защищенности личности от стрессовых факто-

ров, характеризуется такими компонентами, как устойчивость, жизнестойкость, эмоциональ-

ный комфорт и адаптивность к различным экстремальным ситуациям [8]. 

Как считают Губенков А.О., Николаев С.А., психологическая безопасность личности в 

большей степени опирается на способность личности к саморегуляции, позволяющей сфор-

мировать у сотрудника органов внутренних дел устойчивость к различным экстремальным 

ситуациям. Конечно, сотрудников правоохранительных органов готовят к экстремальным 

ситуациям, дают теоретические знания, моделируют ситуации в ходе отработки практиче-

ских навыков, тем не менее далеко не всегда удается справиться со своими эмоциями и 

найти наиболее эффективный способ поведения. Благодаря сформированной способности к 

саморегуляции у сотрудника правоохранительных органов возникает более осознанное вы-

полнение профессиональной деятельности. Это проявляется в снижении конфликтности, по-

следовательности и логичности действий, принятии ответственности в экстремальной ситуа-

ции [4]. 

Обеспечение психологической безопасности, эффективность практических действий со-

трудников полиции в ситуациях, сопряженных с большой ответственностью, риском, опас-

ностью для жизни, требующих неотложных и безошибочных действий, во многом зависит от 

уровня их профессиональной психологической подготовленности. 

Способность к саморегуляции психических состояний, согласно Проскуряковой Л.А., 

обеспечивает выбор наиболее эффективной реакции сотрудника правоохранительных орга-
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нов на экстремальную ситуацию, сложившуюся в результате выполнения служебной дея-

тельности. В связи с этим нужно совершенствовать систему подготовки сотрудников поли-

ции, проводя отработку полученных знаний не только на специально созданных полигонах, 

но и в реальных условиях [15]. 

По мнению Ахмадеевой Е.В., Галяутдиновой С.И. [1], одним из ключевых состояний пси-

хологической безопасности сотрудника органов внутренних дел является жизнестойкость. 

Именно она оказывает ключевое влияние на физическое и психическое здоровье, обеспечи-

вая при этом успешность деятельности. Жизнестойкость позволяет в экстремальной ситуа-

ции повысить стремление выжить, увидеть дальнейшие перспективы жизни. Особенно важ-

ным это является в ситуации, когда пострадавшими оказываются близкие люди. Жизнестой-

кость позволяет сотруднику органов внутренних дел в последующем найти возможность 

преодолеть возникновение каких-либо психологических расстройств, связанных с произо-

шедшим событием [1]. 

Семенова Ф.О., Кубанов А.Р., Алиева А.М. состояние эмоционального комфорта сотруд-

ника правоохранительных органов определяют через чувство уверенности и спокойствия. 

Сотрудник органов внутренних дел в состоянии повышенной опасности должен иметь воз-

можность открыто выражать свои чувства и обладать оптимистичным настроем, что во мно-

гом зависит от руководителя подразделения. Особое место при подготовке сотрудников ор-

ганов внутренних дел отводится формированию чувства уверенности в защите и поддержке, 

как со стороны государства, так и со стороны сослуживцев [18]. 

В исследованиях Иноземцева С.В. доказано, что в экстремальных условиях сотрудники 

правоохранительных органов воспринимают психологическую безопасность как состояние 

внутреннего комфорта. Частично это достигается за счет адаптации, а также путем установ-

ления в сознании границ восприятия опасности [5]. 

В работе Караяни А.Г., Утлик Э.П. отмечено, что условия, приближенные к боевым дей-

ствиям, требуют от сотрудника постоянной напряженности, повышенного внимания, быст-

рой адаптации к ситуации. В то же время на сотрудника действует множество негативных 

факторов: дефицит времени и информации, противодействие заинтересованных лиц, повы-

шенный эмоциональный фон, ответственность за принимаемые решения, угроза жизни и 

здоровью. Эффективность адаптации к экстремальным ситуациям в условиях, приближен-

ных к боевым действиям, зависит от уровня саморегуляции, состояния здоровья, мотивации. 

Глубокое нарушение адаптации в условиях близких к боевым действиям, характеризующих-

ся повышенной опасностью при выполнении служебной деятельности, может привести к по-

явлению суицидальных мыслей, нервным срывам, апатии. Установлено, что процесс адапта-

ции в условиях близких к боевым действиям у сотрудников органов внутренних дел длится 

до полугода. В это время происходит выработка эмоционально-поведенческих стереотипов, 

способствующих снижению риска при выполнении служебной деятельности. Навыки вы-

полнения профессиональной деятельности автоматизируются [6]. 

Нахождения в условиях близких к боевым действиям, применение оружия можно класси-

фицировать как травматическое событие, так как, по субъективной оценке сотрудника, суще-

ствует реальная опасность для его жизни, физического или психического здоровья, что зача-

стую может привести к возникновению посттравматического стрессового расстройства, а в 

последующем — к нервно-психическим и психосоматическим нарушениям, снижению рабо-

тоспособности, возникновению суицидальных мыслей, апатии [13; 21]. 

Согласно Мансуровой З.Р., Шайбаковой А.Н., риск развития посттравматического стрес-

сового расстройства зависит от характера внешнего воздействия, оказываемого на сотрудни-
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ков правоохранительных органов. Чем сильнее воздействие и чем менее подготовленным 

оказывается сотрудник полиции, тем более глубокий след в психике человека оставляет со-

бытие. Симптоматика посттравматического стрессового расстройства затрудняет адаптацию 

к мирной жизни. При этом отмечается, что склонные к риску сотрудники полиции, попавшие 

в экстремальную ситуацию и испытавшие сильные эмоциональные переживания, стремятся к 

их повторению, так как мирная жизнь не дает такой остроты ощущений [10]. 

Вместе с тем имеются и индивидуальные особенности, увеличивающие риск возникнове-

ния посттравматического стрессового расстройства. К таким особенностям относят наличие 

психических заболеваний, различного рода зависимости, психологические травмы, перене-

сенные в детстве и т. д. Также причиной, усугубляющей течение посттравматического стрес-

сового расстройства у сотрудника органов внутренних дел, вернувшегося из зоны боевых 

действий, может являться и социальное одиночество. Опыт военных психологов свидетель-

ствует, что посттравматический синдром крайне редко развивается у людей, достаточно 

быстро включившихся в жизнь социума (работа, семья, друзья, хобби и т. п.). 

Смирновой Н.Н., Родыгиной Ю.К., Соловьевым А.Г. установлено, что посттравматиче-

ское стрессовое расстройство, возникшее в результате боевого стресса, у сотрудников поли-

ции приводит к деформации смысловых фильтров. Такое нарушение способствует искаже-

нию существующей реальности и приводит к формированию внутренней психической ре-

альности, отличной от существующей. Исходя из этого, сотрудник полиции начинает приме-

нять свою систему оценки действий и поступков окружающих. Это проявляется в избира-

тельности, переоценке, непропорциональности, искажении значения высказываний и т. п. 

Изменения наблюдаются и в перспективном планировании целей жизни, сопровождающимся 

деструктивными изменениями личности, вплоть до психологической и психосоматической 

патологии [7; 19]. 

Изучение вопроса психологической безопасности сотрудников органов внутренних дел не 

ограничивается изучением посттравматического стрессового расстройства. Отдельного вни-

мания заслуживают боевые стрессовые расстройства начального периода боевых действий, 

для которых характерны эмоциональная лабильность и гиперестезия, резкие колебания 

настроения, разнообразные вегетативно-сосудистые симптомы. На этом фоне могут разви-

ваться тревожно-обсессивные и астено-депрессивные, реже — истерические, невротические 

реакции. Нередки поведенческие нарушения: уходы из расположения части, суицидальные 

попытки, членовредительство, злоупотребление психоактивными веществами. 

Таким образом, изучение вопросов психологической безопасности сотрудников органов 

внутренних дел должно носить комплексный характер. Изучение компонентов психологиче-

ской безопасности сотрудников полиции, имеющих опыт боевых действий, позволит разра-

ботать превентивные меры для нивелирования негативных последствий экстремальных ситу-

аций и оптимизировать процесс реадаптации к мирной жизни. 

Методика 
Для реализации целей нашего исследования использованы следующие тестовые методики: 

Миссисипская шкала для оценки посттравматических реакций (Keane, Caddell, Taylor, 1988, 

в адаптации Тарабриной Н.В.) [20]; Шкала субъективного благополучия (Perrudet-Badoux A., 

Mendelsohn G., Chiche J., 1988, в адаптации Соколовой М.В.) [22]; Симптоматический опрос-

ник SCL-90-R [20], Опросник «Стиль саморегуляции поведения — ССП-98» (Моросано-

ва В.И.) [11]; Методика «Жизненное предназначение» (Мотков О.И.) [12]; многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) (Маклакова А.Г. и Чермянина С.В.) [16]. 
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В исследовании приняли участие 38 сотрудников органов внутренних дел, имеющих опыт 

боевых действий, и 69 сотрудников, не имеющих подобного опыта, в возрасте от 27 до 48 

лет. Общий объем выборки составил 107 человек. Математико-статистические процедуры 

выполнялись с использованием IBM SPSS STATISTIC, версия 22. 

Результаты и их обсуждение 
Выборка испытуемых в исследовании представлена двумя группами; в первую группу 

вошли 38 сотрудников полиции, имеющих опыт боевых действий, во вторую группу — 69 

сотрудников полиции, не имеющих подобного опыта. Для оценки достоверности различий 

между средними показателями изучаемых параметров использовался дисперсионный анализ 

(табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ по шкалам методик «Миссисипская шкала для оценки  

посттравматических реакций», «Шкала субъективного благополучия»,  

«Симптоматический опросник» 

Группа Миссисипская шкала 

для оценки посттрав-

матических реакций 

Шкала субъективного благополучия Симптоматический 

опросник SCL-90-R 

Шкалы 

Уровень ПТСР Признаки, сопровождаю-

щие основную психоэмо-

циональную симптоматику 

Напря-

жен-

ность 

Соматизация 

I группа 64,7 6,4 13,2 32,1 

II группа 58,2 5,7 9,6 34,9 

Значение 0,034 0,021 0,037 0,027 

Примечание: I группа — сотрудники, имеющие опыт боевых действий; II группа — сотруд-

ники, не имеющие опыта боевых действий. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ по шкалам методик «Стиль саморегуляции поведения»,  

«Жизненное предназначение», МЛО «Адаптивность» 

Группа Методика «Стиль  

саморегуляции поведения» 

Методика  

«Жизненное предназначение» 

Методика  

«Адаптивность» 

Общий уровень 

саморегуляции 

Гибкость Гармоничность внутриличност-

ных факторов осуществления  

жизненных предназначений 

Моральная  

нормативность 

Шкалы 

I группа 0,02 0,06 4,9 7,6 

II группа 0,04 0,07 5,3 8,6 

Значение 0,016 0,049 0,016 0,039 

Примечание: I группа — сотрудники, имеющие опыт боевых действий; II группа — сотруд-

ники, не имеющие опыта боевых действий/ 

Значимые различия получены по показателю выраженности постравматических реакций/ 

уровню адаптации и признакам соматизации личности, исключая психиатрическую симпто-
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матику. Также значимые различия определены по показателям сформированности и гибко-

сти индивидуальной системы регуляции поведения, способности адекватно воспринимать 

определенные социальные роли, общей гармоничности и конструктивности жизни личности, 

что является факторами психологической безопасности. 

Для более конструктивного анализа показателей психологической безопасности в соот-

ветствии с посттравматической симптоматикой используем результаты корреляционного 

анализа, отдельно по каждой группе испытуемых. 

Результаты, полученные в группе сотрудников органов внутренних дел, имеющих 

опыт боевых действий. Итоговый показатель по Миссисипской шкале ПТСР положительно 

коррелирует со шкалами: «Напряженность» (0,701; p≤0,01), «Изменения настроения» (0,731; 

p ≤ 0,01) — Опросник субъективного благополучия; «Тревожность» (0,741; p ≤ 0,01), «Пси-

хотизм» (0,745; p ≤ 0,01), «Депрессия» (0,728; p ≤ 0,05) — Симптоматический опросник SCL-

90-R; «Самостоятельность» (0,633; p ≤ 0,01) — Опросник «Стиль саморегуляции поведения» 

(рис. 1). Стоит отметить высокий уровень величины коэффициента корреляции (по шкале 

Чеддока, > 0,7), что позволяет говорить о высокой прямой взаимосвязи рассматриваемых па-

раметров. 

У сотрудников, имеющих опыт боевых действий, посттравматическая симптоматика со-

провождается повышенным напряжением, изменениями настроения, снижением интереса к 

жизни, недостатком мотивации, потерей жизненной энергии, повышением тревожности, 

включающей чувства опасности, опасения и страха. Отмечается избегающий, изолирован-

ный, стиль жизни, отличающийся автономностью в организации активности. Сотрудники 

предпочитают самостоятельно планировать деятельность и поведение, организовывать рабо-

ту по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и 

оценивать, как промежуточные, так и конечные результаты деятельности. Все перечислен-

ные критерии сопровождают снижение уровня адаптации к нормальным условиям жизнедея-

тельности. 

 

Рис. 1. Корреляционная плеяда итоговых показателей по методикам  

«Миссисипская шкала ПТСР» и «Адаптивность» в группе сотрудников  

органов внутренних дел, имеющих опыт боевых действий 
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Значимые отрицательные корреляции получены между шкалой «Общий уровень регуля-

ции поведения» методики «Стиль саморегуляции поведения» и показателями «Значимость 

социального окружения» (–0,616; p ≤ 0,01) — «Шкала субъективного контроля» и  «Пове-

денческая регуляция» (–0,570; p ≤ 0,01) — МЛО «Адаптивность» (рис. 2). Стоит учесть, что в 

данной методике интровертировано значение показателей, иными словами, чем ниже сырой 

балл, полученный по шкале, тем лучше результат. Полученные результаты позволяют пред-

положить, что общий уровень сформированности индивидуальной системы осознанной са-

морегуляции поведения зависит от значимости социального одобрения, поддержки со сторо-

ны окружения, отношения с семьей и друзьями, а также недостаточной интерпсихической, 

непроизвольной саморегуляции. 

С другой стороны, данные сотрудники воспринимаются как самостоятельные, способные 

адекватно реагировать на изменяющиеся условия, выдвижение и достижение цели у них в 

большой степени осознанно. Указанные особенности сопровождаются сформированным 

уровнем индивидуальной системы интрапсихической, осознанной регуляции поведения, ко-

торая позволяет компенсировать влияние неблагоприятных личностных особенностей. Мож-

но учитывать данный фактор при осуществлении психологической подготовки сотрудников 

на всех этапах служебной деятельности, в качестве превентивной меры обеспечения психо-

логической безопасности сотрудников. 

Для показателя «Гармоничность внутриличностных факторов осуществления жизненных 

предназначений» — методика «Жизненное предназначение» определены значимые взаимо-

связи со шкалами «Самооценка здоровья» (–0,557; p ≤ 0,01) — Шкала субъективного благо-

получия; «Моделирование» (–0,583; p ≤ 0,01), «Гибкость» (0,695; p ≤ 0,05) — Стиль саморе-

гуляции поведения. 

 

Рис. 2. Взаимосвязь факторов психологической безопасности в группе сотрудников  

органов внутренних дел, имеющих опыт боевых действий 

Комплексный показатель «Гармоничность внутриличностных факторов осуществления 

жизненных предназначений» (ГОЖП), согласно авторской интерпретации, говорит о потен-

циально гармоничных внутренних условиях для реализации предназначений, а не о самом 

уровне их осуществления. Жизненные предназначения — это общая жизненная направлен-

ность, выражающая предрасположенность к определенному типу функционирования, стилю 

деятельности, типу отношений к себе, людям и миру в целом. Выявленная отрицательная 

корреляция с субъективной оценкой состояния здоровья может быть рассмотрена с двух сто-
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рон. Во-первых, значения показателя ГОЖП на близком к максимальному или на макси-

мальном уровне считаются уже не оптимальными, а псевдооптимальными, псевдовысокими. 

Соответственно, снижение характеристик здоровья соотносится с завышенной, нереалистич-

ной самооценкой и высокими амбициями, что создает состояние потенциальной неустойчи-

вости в стрессогенных обстоятельствах. Второй аспект, при размещении показателя ГОЖП в 

рамках нормативного коридора, позволяет предположить, что адекватная оценка состояния 

собственного здоровья, признание имеющихся проблем благотворно влияют на развитие 

личностных факторов, потенциально способствующих осуществлению жизненных предна-

значений, таких как внутренний локус контроля, гибкость — разнонаправленность личности, 

высокая осознанность и вера в осуществимость жизненных предназначений. 

Соответственно, слабая сформированность процессов моделирования приводит к неадек-

ватной оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, что проявляется в 

фантазировании, которое может сопровождаться резкими перепадами отношения к развитию 

ситуации, последствиям своих действий. Наличие трудности в определении цели и програм-

мы действий, адекватных текущей ситуации, неспособность замечать изменение ситуации 

также часто приводят к неудачам. Развитая способность к моделированию как фактору само-

регуляции позволяет гармонизировать внутренние условия для реализации жизненных пред-

назначений, что является предпосылками психологической безопасности. Кроме того, «Гар-

моничность внутриличностных факторов осуществления жизненных предназначений» 

напрямую зависит от уровня сформированности регуляторной гибкости, т. е. способности 

перестраивать систему саморегуляции в связи с изменением внешних и внутренних условий, 

что позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение событий и успешно решать по-

ставленную задачу в ситуации риска. 

Отрицательные корреляции между показателем «Личностный адаптационный потенциал» 

Многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» и шкалами «Тревожность» (–

0,553; p ≤ 0,05) и «Обсессивность-компульсивность» (–0,611; p ≤ 0,01) Симптоматического 

опросника позволяют отметить, что отсутствие данной симптоматики повышает адаптаци-

онные возможности личности. 

Результаты, полученные в группе сотрудников органов внутренних дел, не имеющих 

опыт боевых действий. Интегральный показатель Миссисипской шкалы ПТСР положи-

тельно коррелирует с такими шкалами, как: «Самостоятельность» (0,576; p ≤ 0,01) — «Стиль 

саморегуляции поведения»; «Моральная нормативность» (0,557; p ≤ 0,01) — МЛО «Адап-

тивность»; «Значимость социального окружения» (0,596; p ≤ 0,01) —, «Самооценка здоро-

вья» (0,577; p ≤ 0,01) — «Шкала субъективного благополучия» (интровертированные показа-

тели). Показатель «Личностный адаптационный потенциал» у сотрудников полиции, не 

имеющих опыта боевых действий, взаимосвязан со шкалами «Гибкость» (0,583; p ≤ 0,01) — 

«Стиль саморегуляции поведения»; «Враждебность» (–0,649; p ≤ 0,01) — «Симптоматиче-

ский опросник SCL-90-R» (рис. 3). 

Как и в первой группе, у сотрудников, не имеющих опыта боевых действий, отмечаются 

множественные взаимосвязи интегрального показателя «Миссисипская шкала ПТСР», кото-

рый также отражает хороший уровень адаптации с развитостью регуляторной автономности 

в организации собственной активности. В отличие от результатов, полученных в первой 

группе, полученные взаимосвязи больше соответствуют социальной адаптации личности, 

чем симптоматике посттравматических нарушений. 

Хороший уровень общей адаптации сотрудников органов внутренних дел взаимосвязан с 

независимостью от мнений и оценок окружающих, влиянием здоровья и оценкой возможно-
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стей для полноценной жизни и деятельности, которые связаны с их состоянием здоровья, 

способностью адекватно воспринимать определенные социальные роли. Учитывая среднюю 

силу связи указанных параметров, можно предположить, что все они влияют на уровень 

адаптации косвенным образом, не как отдельные факторы, а через их составляющие. 

 

Рис. 3. Корреляционная плеяда итоговых показателей по методикам  

«Миссисипская шкала ПТСР» и «Адаптивность» в группе сотрудников  

органов внутренних дел, не имеющих опыта боевых действий 

Также стоит отметить, что личностный адаптационный потенциал сотрудников, не имею-

щих опыта боевых действий, взаимосвязан с уровнем сформированности регуляторной гиб-

кости, т. е. способности перестраивать систему саморегуляции в связи с изменением внеш-

них и внутренних условий, а также отсутствием негативного аффективного состояния зло-

сти: агрессии, раздражительности, гнева и негодования. 

Общий уровень регуляции поведения у сотрудников органов внутренних дел, не имеющих 

опыта боевых действий коррелирует со шкалами «Симптоматического опросника SCL-90-R»: 

«Обсессивность—компульсивность» (–0,534; p ≤ 0,01), «Тревожность» (0,55; p ≤ 0,011), «Фо-

бическая тревожность» (–0,543; p ≤ 0,01); «Враждебность» (–0,649; p ≤ 0,05); а также со шкалой 

«Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику» (–0,544; p ≤ 0,01) 

— «Шкала субъективного контроля». 

Показатель «Гармоничность внутриличностных факторов осуществления жизненных пред-

назначений» (ГОЖП) методики «Жизненные предназначения» взаимосвязан со шкалами 

«Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику» (0,664; p ≤ 0,01) 

и «Гибкость» (0,553; p ≤ 0,01) (рис.4). Выявленные взаимосвязи позволяют предположить, 

что чем выше общий уровень способности к саморегуляции, тем меньше вероятность разви-

тия травматической симптоматики, соответственно, более выражены благоприятные факто-

ры, способствующие самореализации. 
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Рис. 4. Взаимосвязь факторов психологической безопасности в группе сотрудников  

органов внутренних дел, не имеющих опыта боевых действий 

Выводы 
Результаты эмпирической части исследования позволили актуализировать и подтвердить 

значимость компонентов, составляющих психологическую безопасность, таких как саморе-

гуляция, жизнестойкость, субъективный эмоциональный комфорт и способность к адаптации 

(Лобза О.В. [8]). 

Для сохранения психологической безопасности сотрудников органов внутренних дел в 

обычных и особых условиях служебной деятельности необходим комплекс мер, направлен-

ный на формирование и развитие общего уровня сформированности индивидуальной систе-

мы осознанной саморегуляции поведения, включающей как интерпсихические, так и интра-

психические процессы саморегуляции. Для достижения этой цели необходима единая систе-

ма боевой, служебной, психологической подготовки, реализуемая в одном ключе при согла-

совании всех составляющих и на всех этапах отбора и сопровождения служебной деятельно-

сти сотрудника [17]. 

Особое внимание стоит уделить: 

• развитости регуляторной автономности в организации собственной активности, что пред-

полагает наличие ответственности, внутреннего локус-контроля, умения планировать 

свою деятельность, предугадывать возможные последствия своих действий, а также спо-

собность менять план своих действий при изменившихся условиях и др.; 
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• уровню социализации личности, где учитывается не только направленность (экстравер-

сия/интроверсия) личности, но и способность к социальной адаптации, включающая в се-

бя коммуникативные возможности, умение правильно себя вести, соблюдение моральных 

норм и правил поведения, а также способность адекватно воспринимать определенные со-

циальные роли; 

• сформированности интерпсихической, непроизвольной саморегуляции, за которую ответ-

ственны механизмы непроизвольной, неосознаваемой и поэтому неконтролируемой чело-

веком реакции (возбуждения/торможения), и которые нельзя соотнести с каким-либо еще 

компонентом структуры деятельности. Опосредованно здесь задействованы особенности 

нервной системы, уровень нервно-психической устойчивости личности, эмоциональное 

состояние (например, отсутствие состояния тревожности, враждебности, напряженности и 

иных негативных аффективных состояний). 

• сформированности индивидуальной системы интрапсихической, осознанной регуляции 

поведения, а также гибкости регуляторной системы, которая позволяет адекватно реаги-

ровать на быстрое изменение событий и успешно решать поставленную задачу в ситуации 

риска. 

В связи с этим возникает потребность в нахождении такого механизма совладающего по-

ведения, основанного на выделенных компонентах, которое позволит эффективно выходить 

из негативной ситуации с минимальным ущербом, что является одним из перспективных 

направлений в данной области. Кроме того, стоит отметить необходимость проведения целе-

направленной работы с социальным окружением сотрудника (семья, коллеги) с целью их 

подготовки к реадаптации сотрудника после несения службы в особых условиях и объясне-

ния значимости для сотрудника социального одобрения, поддержки со стороны окружения. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, существует взаимосвязь между факторами 

психологической безопасности и симптоматикой ПТСР. От сформированности компонентов 

саморегуляции, адаптивности, наличия чувства субъективного эмоционального комфорта 

будет зависеть выраженность симптоматики ПТСР у сотрудников полиции, выполнявших 

задачи в особых условиях. 
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