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Техногенные катастрофы, как и природные явления – неотъемлемая часть челове-
ческой жизни. В чрезвычайной ситуации (ЧС) происходит столкновение с множеством
стрессоров, способных наносить серьезный ущерб личности и здоровью человека. Однако
медицинские работники, спасатели, пожарные, военнослужащие и многие другие профес-
сионалы, связанные с экстремальными условиями (ЭУ) деятельности, регулярно встреча-
ются с повышенными физическими и эмоциональными нагрузками, что требует особых
личностных качеств и высокого уровня стрессоустойчивости.

Травмирующими воздействиями на психику становится большая ответственность, опас-
ность для жизни и здоровья, информационная перегрузка в условиях дефицита времени,
внезапность возникновения экстремальных событий и прочее. Психологические исследова-
ния специалистов по ЧС выявили ведущие симптомы нервного напряжения: переживание
психотравмирующих обстоятельств и интеллектуально-эмоционального тупика, обостре-
ние чувства вины и враждебности [3], выгорание, депрессия и ПТСР [6]. Понимание пси-
хологического профиля специалистов МЧС позволяет лучше организовать процесс отбора
кандидатов, повысить эффективность подготовки и снизить риск профессионального вы-
горания. Кроме того, исследование социально-психологических характеристик помогает
разрабатывать программы поддержки и реабилитации, улучшая качество жизни и рабо-
тоспособность специалистов. К профессионально значимым качествам таких специалистов
относят стрессоустойчивость [4, 7], которая позволяет эффективно справляться с небла-
гоприятными стресс-ситуациями. Устойчивость к стрессу включает поведение, мысли и
действия, которые не являются исключительно врожденными, но которыми можно овла-
деть, повышая способность «оправляться» от экстремально-стрессогенных обстоятельств
[5]. С более высоким уровнем стрессоустойчивости риск психотравмирующих последствий
снижается [7]. В отечественной психологии представлены исследования стрессоустойчиво-
сти специалистов МЧС [2] и других специальностей, связанных с ЭУ [1].

Целью исследования стало выявление уровня стрессоустойчивости специалистов МЧС
разного профиля и степени влияния чрезвычайно-экстремальных ситуаций на психику и
поведение специалистов.

Мы предположили, что специалисты, работающие в условиях ЧС, имеют высокую
стрессоустойчивость, осознанное использование адаптивных копинг-стратегий и преобла-
дание интернального локуса контроля.

Выборку составили 30 человек: экспериментальная группа (ЭГ) из 15 специалистов
МЧС (медицинские работники, пожарные, военнослужащие, промышленные альпинисты)
и контрольная группа (КГ) из 15 работающих взрослых вне экстремальной сферы дея-
тельности.

Методы исследования: «Шкала устойчивости» Коннор-Дэвидсона (CD-RISC-25) (ШУ)
и авторская анкета для выявления уровня здоровья, вредных привычек, наличия в опыте
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чрезвычайно-экстремальных ситуаций и переживаний травмирующего характера, а также
субъективной оценки способов совладения с ними (копинг-стратегии).

Результаты. ШУ показала, что средний уровень стрессоустойчивости у ЭГ несколь-
ко выше (73,8 б) по сравнению с КГ (68,7 б). Различия не достигают уровня значимости.
Представленность в группах людей с разными уровнями стрессоустойчивости практически
не различается, несмотря на то, что в работе специалистов МЧС обилие стрессовых фак-
торов. Интерпретация открытых ответов анкеты, описывающих поведение в отношении
представленности в них копинг-стратегий, показала, что свое поведение в ЭУ специалисты
МЧС описывают значительно чаще как совладающее, осознанное. В рамках исследования
интернальности-экстернальности (опросник Д. Роттера) наибольшие различия по количе-
ству испытуемых выявлено по следующему утверждению: «Что бы я ни планировал, я
почти уверен, что мне удастся осуществить намеченное», где ЭГ (73,3%), а КГ (20,0%).
Статистическая значимость различий: р=0.001.

Таким образом, по уровню стрессоустойчивости специалисты МЧС практически не от-
личаются от неспециалистов. Профессиональная деятельность не снижает их устойчивого
отношения к ЭУ. Они обладают более развитыми адаптационными механизмами и способ-
ны эффективнее справляться со стрессовыми ситуациями. Специалисты МЧС осознанно
используют совладающие стратегии поведения в ЭУ и имеют преобладание интернального
локуса контроля.

Полученные результаты позволяют предположить, что высокий уровень устойчиво-
сти к стрессу может быть связан с особенностями профессиональной деятельности спе-
циалистов МЧС, включая регулярные тренировки, опыт работы в ЭУ и специфические
требования к личностным качествам.
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