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ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ В ПСИХИАТРИИ

Актуальность. Стресс, связанный с мно-
гочисленными вызовами нового времени, яв-
ляется острейшим экстремальным фактором, 
который оказывает значительное влияние на 
психику населения. 

К наиболее тяжелым экстремальным си-
туациям относятся события, связанные с воо-
руженными конфликтами. Значимыми аспек-
тами данных чрезвычайных ситуаций стано-
вится то, что они затрагивают большое коли-
чество людей, сопровождаются разрушением 
инфраструктуры, тяжелыми стрессовыми пе-
реживаниями и многочисленными посттрав-
матическими состояниями.

Вооруженный конфликт и все связан-
ные с ним обстоятельства представляют собой 
анормальный процесс, содержащий в себе вы-
сокие риски для жизни и здоровья человека, 
носящие как кратковременный, так и долго-
временный характер. Данный процесс вклю-
чает в себя переживание критических жиз-
ненных ситуаций, представляющих реальную 
угрозу физическому существованию индиви-
да. Это не обычный, повседневный стресс, 
связанный с бытовыми конфликтами. Это 
стресс чрезвычайных ситуаций или экстре-
мально-экзистенциальный стресс — состо-
яние, в котором личность оказывается в ус-
ловиях, препятствующих ее самоактуализа-
ции, когда глубинное ощущение человеком 
себя превышает порог субъективного Я, своей 
идентичности [1].

Как полагает В. А. Абрамов и соавторы, 
«в субъективной реальности людей, прожи-
вающих эти критические стрессогенные си-
туации значительно возрастает риск накопле-
ния негативного травматического опыта их 

переживаний, который психофизиологиче-
ски оформляется как стресс-реакции, стресс-
синдромы и стойкие посттравматические 
стрессовые состояния (ПТСС)» [2].

Посттравматические стрессовые состо-
яния имеют различные причинные факто-
ры и многообразные внутренние и внешние 
поведенческие проявления, причем некото-
рые их них могут быть сходны с симптомами 
посттравматического стрессового расстрой-
ства (ПТСР). Отмечено, что такие феномены, 
в отличие от развернутого ПТСР, распростра-
нены достаточно широко и встречаются более 
чем у 13 % населения [3]. 

Помимо посттравматического стресса су-
ществует и, так называемый, «посттравмати-
ческий рост», проявляющийся позитивными 
психологическими изменениями. Люди, пере-
живающие посттравматический рост, испыты-
вают ощущение возросшей личностной силы, 
улучшение навыков коммуникации, форми-
рование нового вектора смысловых и жиз-
ненных ориентаций, стремление к духовному 
и физическому развитию [4, 5].

В настоящее время уделяется достаточ-
но внимания проблеме влияния экстремаль-
ных ситуаций на адаптационные возможно-
сти личности, однако, необходимо отметить, 
что, наряду со взрослыми людьми, в условиях 
психотравмирующей ситуации оказываются 
и лица молодого возраста. Возникает высокая 
потребность в изучении воздействия таких си-
туаций на адаптационные возможности моло-
дой личности, для оценки истинного влияния 
стресса на личностные ресурсы, а также даль-
нейшую разработку стратегий по повышению 
актуальных способов совладания.
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Большой интерес представляет изучение 
феноменов посттравматического стресса и его 
влияние на адаптационные возможности у лиц 
именно молодого возраста, поскольку данная 
группа населения является базовой движущей 
силой общества в настоящий момент. В свя-
зи с чем необходимо иметь полное представ-
ление относительно трудностей этой группы 
для развития профилактических и терапевти-
ческих мер.

Целью исследования явилось изучение 
влияния феноменов посттравматического 
стресса на адаптационные ресурсы лиц мо-
лодого возраста.

Материалы и методы. Контингент ис-
следуемых представлен студентами 1-6 курса 
в возрасте от 18 до 29 лет (средний возраст — 
20 лет), проходившими исследование на базе 
Лаборатории психического здоровья ФГБОУ 
ВО ДонГМУ Минздава России в конце фев-
раля 2023 года. 

Респонденты оценивали свое место пре-
бывания на момент начала эскалации кон-
фликта: 182 (40,4 %) — в зоне повышенного 
риска, 253 (56,3 %) — в зоне относительно-
го риска, 15 (3,3 %) находились за пределами 
Донбасса. 353 испытуемых (78,4 %) станови-
лись непосредственными свидетелями обстре-
лов. 121 респондент (26,8 %) был вынуждены 
сменить место жительства из-за нестабильно-
сти обстановки. У 81 студента (18 %) в резуль-
тате обстрелов близкие люди получили ране-
ния, а у 84 респондентов (18,6 %) среди близ-
ких есть погибшие. 131 испытуемый (29,1 %) 
проводил за чтением новостей о тревожащих 
событиях более 30 минут в день, при этом 60 
из них (13,3 %) читали новости практически 
постоянно. 

385 обучающихся (85,6 %) смотрели в ин-
тернете фото и видео, где показаны послед-
ствия обстрелов, 330 из них (73,3 %) — фото 
и видео, где показаны лица, пострадавшие 
в результате обстрелов (с летальным исходом 
и без). 

По шкале от 1 до 10 респонденты оцени-
ли свой уровень стресса в связи с актуальной 
ситуацией: 1-5 баллов — 138 человек (30,6 %), 
6-10 баллов — 312 человек (69,4 %), причем 196 
испытуемых (43,5 %) оценили свой уровень 
стресса от 8 до 10 баллов.

Для оценки выраженности посттравма-
тических стрессовых состояний использо-
вался «Опросник травматического стресса» 
И. О. Котенёва, предназначенный для изуче-
ния состояний человека после воздействия 

чрезвычайных факторов, а именно — нахож-
дения в экстремальных условиях. При по-
мощи данной методики устанавливался сам 
факт переживания травматического события, 
происходит актуализация индивидуального 
травматического опыта и сопутствующих ему 
феноменов. Опросник включал в себя 110 ут-
верждений, в которых испытуемым предлага-
ется выбрать один из ответов по 5-балльной 
шкале Ликерта (от «Абсолютно не верно» к 
«Абсолютно верно»). Подсчет итоговых бал-
лов производился путем простого суммиро-
вания пунктов, которые соответствуют шка-
лам, в соответствии с ключом методики. Не-
которые из них были инвертированы. Оцен-
ка выраженности переживаний проводилась 
в сравнении с нормативными показателями 
методики по шкалам: «Ложь», «Аггравация», 
«Диссимуляция», «Депрессия», «Событие 
травмы», «Вторжение», «Избегание», «Ги-
перактивация», «Дистресс (дезадаптация)», 
а также общему показателю посттравматиче-
ского стресса (ПТС) [6].

Оценка адаптационных ресурсов произ-
водилась с помощью «Теста смысложизнен-
ных ориентаций» Д. А. Леонтьева и опросни-
ка «Стратегии преодоления стрессовых си-
туаций» С. Хобфолла, в адаптации Н. Е. Во-
допьяновой и Е. С. Старченковой, который 
разработан на основе многоосевой модели 
«поведения преодоления» С. Хобфолл [7, 8]. 

Социально-демографические данные со-
бирались при помощи анкетного комплекса, 
специально разработанного для целей иссле-
дования.

Основная группа составила 279 студен-
тов (62 %), имеющих значения показателей 
по общей шкале ПТС выше нормативных 
(96,2±20,1). Среди них 220 женщин (78,9 % от 
основной группы) с медианой (Me) по шка-
ле ПТС, равной 137 баллов (Q1-Q3: 129-152), 
и 59 мужчин (21,1 % от основной группы) 
с медианой по шкале ПТС, равной 135 бал-
лов (126-142). 

Группу сравнения составил 171 обучаю-
щийся, имеющий значения показателей по 
шкале ПТС в пределах нормативных (менее 
116 баллов). Всего среди них было 126 жен-
щин (73,7 %) с медианой по шкале ПТС, рав-
ной 95 баллов (81-106), и 45 мужчин (26,3 %) 
со средним уровнем ПТС (М±σ), равным 
90,4±13,6 баллов.

Статистический анализ полученных дан-
ных проводился в пакете статистической об-
работки «MedStat». В первую очередь про-
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изводилась проверка распределения на нор-
мальность: если распределение не отличалось 
от нормального — использовался критерий 
Стьюдента, в ином случае применялся кри-
терий Манна-Уитни. Отличия считались ста-
тистически значимым на уровне значимости 
р ≤ 0,05. Корреляционный анализ проводился 
с помощью показателя ранговой корреляции 
Спирмена. 

Результаты и обсуждение. Выполнялся 
сравнительный анализ групп внутри мето-
дики «Опросник травматического стресса» 
И. О. Котенёва (таблица 1). 

В основной группе баллы были статисти-
чески значимо выше (p < 0,001) показатели по 
шкалам «Аггравация», «Депрессия», «Собы-
тие травмы», «Вторжение», «Избегание», «Ги-
перактивация», «Дезадаптация» и по общей 
шкале посттравматического стресса. В группе 
сравнения статистически значимо выше был 
показатель шкалы «Ложь». Средние значе-
ния в группе сравнения находились в преде-
лах нормативных по всем шкалам. В основной 
группе средние значение превышали норма-
тивные показатели практически по всем шка-
лам, кроме шкалы «Ложь», «Диссимуляция», 
«Событие травмы» (табл.1).

Таблица 1
Средние значения и статистическая значимость различий исследуемых групп  

по методике «Опросник травматического стресса»

Параметр

Основная группа
M ± σ 

Me (Q1-Q3)
(n = 279 человек)

Нормативные 
значения  
методики

Группа сравнения
M ± σ

Me (Q1-Q3)
(n = 171 человек)

Ложь* 12 (9-15) 9,63-16,53 13,46±3,78

Аггравация* 8,01±2,25 3,54-7,94 6 (4-7)

Диссимуляция 9,14±2,26 9,09-13,49 9,55±2,22

Депрессия* 45 (41-49) 23,06-38,46 27 (21-33)

Событие травмы* 9,41±2,78 4,65-10,85 6 (4-8)

Вторжение* 30 (26-33) 15,23-26,23 17,85±4,41

Избегание* 36 (33-41) 19,3-30,5 23,97±5,59

Гиперактивация* 44 (40-50) 22,98-37,58 30,34±7,02

Дезадаптация* 19 (18-22) 9,04-16,04 13,11±3,31

ПТС* 136 (128-150) 76,1-116,3 94 (80-105)

Примечание: * — статистическая значимость различий на уровне p < 0,001.

Полученные данные показывают, что 
у респондентов основной группы значительно 
более ярко, чем у группы сравнения, выраже-
ны базовые постстрессовые феномены, а так-
же симптомы депрессии, однако обращает на 
себя внимание тот факт, что переживание не-
посредственно события травмы для них нахо-
дится в пределах нормативных значений. Ве-
роятно, это возникает из-за специфики пере-
живаемых травматических событий, которые 
имеют пролонгированный характер и продол-
жаются в настоящий момент.

Респонденты основной группы значи-
тельно чаще переживают настойчивые вос-
поминания о травмирующих событиях, вы-

ражающиеся в сновидениях, навязчивых 
мыслях о своей неспособности помочь, бес-
помощности, о будущем и решениях в про-
шлом. У студентов основной группы крайне 
выражено избегание травматических событий 
и ситуаций. Они стремятся минимизировать 
контакты с окружающими и вероятность ока-
заться в ситуациях, наиболее угрожающих их 
жизни, в связи с чем вынуждены много вре-
мени проводить дома либо менять место жи-
тельства, что имеет серьезные последствия для 
построения жизненной траектории и препят-
ствует долгосрочному планированию. Им так-
же присуще состояние повышенной насторо-
женности, нарушения концентрации внима-
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ния, нарушения ритма сон-бодрствование, что 
способствует развитию астенизации, раздра-
жительной слабости, а также является пред-
располагающим фактором для развития со-
матических и психических расстройств. 

Проводился статистический анализ по 
шкалам методик, оценивающих адаптаци-
онные ресурсы в исследуемых группах (та-
блица 2).

Выявлена высокая значимость различий 
(р ≤ 0,001) по всем шкалам методики «Тест 
смысложизненных ориентаций» («Цель жиз-
ни» (ЦЖ), «Процесс жизни» (ПЖ), «Результат 
жизни» (РЖ), «Локус контроля — Я» (ЛКЯ), 
«Локус контроля — жизнь» ЛКЖ), а также 
по общему показателю осмысленности жиз-
ни (ОЖ). В основной группе отмечается сни-
жение всех показателей ниже нормативных: 
ЦЖ — на 30 %, ПЖ — на 25 %, РЖ — на 22 %, 
ЛКЯ — на 24 %, ЛКЖ — на 14 %, ОЖ — на 25 %.

Полученные результаты показывают, что 
у студентов, которые имеют высокий уровень 
травматического стресса значительно снижа-

Таблица 2
Средние значения и статистическая значимость различий в исследуемых группах  

по адаптационным ресурсам

Шкалы
Основная группа

M ± σ / Me (Q1-Q3)
(n = 279 человек)

Группа сравнения
M ± σ / Me (Q1-Q3)

(n = 171 человек)

Статистическая 
значимость различий

Тест смысложизненных ориентаций

ОЖ 83,4±16,5 110 (100-119) р ≤ 0,001

ЦЖ 25,9±6,7 35 (31-39) р ≤ 0,001

ПЖ 24 (20-27) 30,9±5,8 р ≤ 0,001

РЖ 21 (18-23) 28 (25-31) р ≤ 0,001

ЛКЯ 16,9±4,1 23 (20-25) р ≤ 0,001

ЛКЖ 25,4±5,9 33 (31-37) р ≤ 0,001

Стратегии преодоления стрессовых ситуаций

АсД 18,9±3,3 21±3,6 р ≤ 0,001

ВСК 21 (18-24) 23 (20-25) р ≤ 0,05

ПСП 22 (18-25) 24 (21-27) р ≤ 0,001

ОД 20,9±4,0 22 (20-24) р ≤ 0,05

ИД 18,5±3,4 17,2±3,5 р ≤ 0,001

И 18 (16-21) 15±4,5 р ≤ 0,001

МД 19,7±4,3 17,9±4,4 р ≤ 0,001

АсоцД 18±4,3 16,8±4,8 р ≤ 0,05

АгД 20±4,5 15,6±4,7 р ≤ 0,001

ИК 1,07 (0,96-1,22) 1,41 (1,18-1,67) р ≤ 0,001

ется степень осмысленности жизни. Им го-
раздо труднее ставить краткосрочные и дол-
госрочные цели, осознавать процесс их вы-
полнения, а также оценивать полученные ре-
зультаты. Они также испытывают трудности 
в том, чтобы взять ответственность за свою 
жизнь на себя, им кажется, что все решения 
были приняты за них кем-то другим. Однако, 
довериться миру в поисках решений им также 
тяжело, что может быть связано с трудной со-
циально-политической обстановкой.

Выявлена высокая статистическая значи-
мость различий (р ≤ 0,001) по шкалам опрос-
ника «Стратегии преодоления стрессовых 
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ситуаций»: «Ассертивные действия» (АсД), 
«Поиск социальной поддержки» (ПСП), «Им-
пульсивные действия» (ИД), «Избегание» (И), 
«Манипулятивные действия» (МД), «Агрес-
сивные действия» (АгД), а также по индексу 
конструктивности (ИК). Выявлена менее вы-
раженная значимость различий (р ≤ 0,05) по 
шкалам «Вступление в социальный контакт» 
(ВСК), «Осторожные действия» (ОД) и «Асо-
циальные действия» (АсоцД). Отмечается, что 
показатели основной группы выше в тех шка-
лах, которые соответствуют малоадаптивным, 
дезорганизующим, асоциальным копингам. 
При сравнении с нормативными показателя-
ми преобладает средняя степень выраженно-
сти стратегий поведения в большинстве шкал, 
однако по шкале ВСК у основной группы на-
блюдается низкая степень выраженности стра-
тегии, по шкале И — высокая степень, по шка-
ле АгД — высокая степень. Кроме того, ин-
декс конструктивности для основной группы 
соответствует значению «Средняя конструк-
тивность», а для группы сравнения «Высокая 
конструктивность».

Полученные данные показывают, что для 
лиц, у которых более выражен посттравмати-
ческий стресс, характерны скорее дезадап-
тивные копинг-стратегии. Среди прочих — 
наиболее ярко выражена стратегия избегания 
и агрессивности, а наименее выражена страте-
гия вступления в социальный контакт.

Кроме того, был проведен корреляци-
онный анализ между уровнем посттравмати-
ческого стресса (и его составляющих) у всей 
выборки респондентов и показателями всех 
шкал вышеописанных методик. Отдельно был 
проведен корреляционный анализ в исследу-
емых группах (см. табл. 3). Все описываемые 
результаты имеют статистическую значимость 
на уровне р ≤ 0,05.

По всем шкалам методики «Тест смысло-
жизненных ориентаций» определяется отри-
цательная корреляционная связь. При оценке 
общих показателей исследуемого контингента 
выявляется, что присутствует сильная отри-
цательная статистическая взаимосвязь между 
шкалой, отражающей осмысленность жизни 
в целом, и явлениями избегания. Также при-
сутствует средняя статистическая взаимосвязь 
между всеми шкалами методики и феномена-
ми избегания, дезадаптации и ПТС в целом. 
Обращают на себя внимание несколько более 
высокая взаимосвязь описываемых феноме-
нов в группе сравнения, а также положитель-
ная очень слабая статистическая взаимосвязь 

по шкале «Локус контроля — Я» с событиями 
травмы.

Полученные данные свидетельствуют 
о значительном снижении осмысленности 
жизни при усилении травматического стресса. 
Наиболее негативное влияние на респонден-
тов оказывают явления избегания. В попытках 
минимизировать влияние травматического 
стресса молодые люди теряют изначально по-
ставленные цели, не могут в полной мере по-
чувствовать процесс реализации задачи и оце-
нить полученный результат.

По шкале «Агрессивные действия» опрос-
ника «Стратегии преодоления стрессовых си-
туаций» наблюдается средняя прямая стати-
стическая взаимосвязь по шкале «Гиперакти-
вация» в группе сравнения, а также выборке 
в целом. Кроме того, выявлена средняя пря-
мая связь с общим показателем ПТС у всего 
контингента испытуемых. 

Индекс конструктивности демонстрирует 
среднюю обратную статистическую взаимос-
вязь у всей выборки по общему показателю 
ПТС, а также по шкале «Избегание».

Полученные данные свидетельствуют 
о значительной склонности к агрессивным 
паттернам поведения у исследуемого контин-
гента, причем более склонны к таким дей-
ствиями лица, имеющие значения показате-
лей по шкале посттравматического стресса 
в пределах нормативных. Раздражительность 
и гневливость выходят на первый план среди 
прочих стратегий поведения, что, вероятно, 
связанно как со спецификой эмоционально-
го состояния, которое трудно контролировать, 
так и с активным влиянием информационной 
среды на лиц молодого возраста.

Выводы. 
Влияние посттравматического стресса на 

основные личностные ресурсы имеет ярко вы-
раженный, дезадаптирующий характер. Среди 
наиболее значимых трудностей, которые мо-
гут возникать у лиц молодого возраста — ис-
кажение смысложизненного вектора, отсут-
ствие явных опор и ориентиров жизни, что 
в перспективе может приводить к формирова-
нию депрессивного расстройства. Другой не-
маловажной трудностью становится стремле-
ние молодых людей к избеганию социальных 
контактов и бытовых трудностей, что приво-
дит к развитию некоторой аутизации и соци-
альной депривации. В дальнейшем это может 
способствовать серьезной дезадаптации лиц 
молодого возраста как в межличностной, так 
и профессиональной сферах. 
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Таблица 3
Взаимосвязь ПТС и его компонентов с адаптационными ресурсами респондентов

Шкалы Группа
Событие 
травмы

Вторжение Избегание
Гипер-

активация
Дистресс ПТС

Тест смысложизненных ориентаций

ОЖ
Общая -0,26 -0,5 -0,72 -0,51 -0,63 -0,65

Основная — — -0,48 — -0,35 -0,31
Сравнения — -0,15 -0,55 -0,26 -0,45 -0,40

ЦЖ
Общая -0,17 -0,45 -0,62 -0,42 -0,54 -0,55

Основная — — -0,35 — -0,23 -0,20
Сравнения — — -0,49 -0,19 -0,38 -0,32

ПЖ
Общая -0,29 -0,44 -0,68 -0,49 -0,59 -0,61

Основная -0,13 — -0,49 -0,15 -0,37 -0,32
Сравнения — — -0,51 -0,32 -0,44 -0,45

РЖ
Общая -0,25 -0,49 -0,69 -0,53 -0,62 -0,63

Основная — — -0,43 -0,16 -0,36 -0,27
Сравнения — -0,17 -0,45 -0,23 -0,37 -0,35

ЛКЯ
Общая -0,18 -0,43 -0,61 -0,42 -0,56 -0,54

Основная — — -0,35 — -0,28 -0,18
Сравнения 0,16 — -0,46 -0,17 -0,43 -0,30

ЛКЖ
Общая -0,28 -0,49 -0,66 -0,47 -0,56 -0,6

Основная — -0,15 -0,45 — -0,26 -0,29
Сравнения — -0,20 -0,43 -0,21 -0,39 -0,36

Стратегии преодоления стрессовых ситуаций

АсД
Общая — -0,25 -0,32 -0,23 -0,31 -0,29

Основная 0,14 — — — — —
Сравнения — -0,23 -0,32 -0,23 -0,35 -0,30

ВСК
Общая — — -0,2 - -0,11 -0,1

Основная 0,18 — — 0,18 — —
Сравнения — — -0,22 — -0,18 —

ПСП
Общая — -0,13 -0,31 — -0,15 -0,16

Основная — — -0,18 0,22 - -
Сравнения — — -0,36 — -0,21 -0,15

ОД
Общая — — — — — —

Основная 0,23 — — 0,21 0,22 0,22
Сравнения — - -0,16 -0,19 -0,20 -0,22

ИД
Общая — 0,19 0,1 0,19 0,12 0,17

Основная — — — — — —
Сравнения — — — — — —

И
Общая 0,19 0,37 0,41 0,38 0,41 0,43

Основная - 0,15 0,20 0,15 0,20 0,24
Сравнения - 0,26 0,30 0,34 0,35 0,38

МД
Общая 0,24 0,21 0,24 0,24 0,21 0,27

Основная 0,21 0,16 0,17 0,23 0,23 0,27
Сравнения — — — — — —

АсоцД
Общая 0,18 0,19 0,11 0,17 — 0,17

Основная 0,12 0,20 — 0,15 — 0,15
Сравнения — — — — — —

АгД
Общая 0,24 0,42 0,38 0,59 0,45 0,52

Основная — 0,17 — 0,44 0,27 0,33
Сравнения — — 0,17 0,51 — 0,37

ИК
Общая -0,2 -0,45 -0,54 -0,47 -0,48 -0,54

Основная — -0,16 -0,27 -0,14 -0,15 -0,24
Сравнения — — -0,41 -0,38 — -0,41

Примечание: полужирный шрифт — средняя и сильная статистическая взаимосвязь.
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Мероприятия, проводимые Лабора-
торией психического здоровья ФГБОУ ВО 
ДонГМУ Минздрава России, направлены 
на повышение личностных ресурсов обуча-
ющихся.

В индивидуальном и групповом формате 
со студентами проводятся мероприятия, на-
правленные на поиск новых жизненных ори-
ентиров, которые могут быть доступны в ак-
туальных условиях. Кроме того, проводятся 

тренинги коммуникативных навыков, а так-
же направленные на выработку проблемно-
решающего поведения. С молодыми людьми 
проводятся образовательные мероприятия 
различной направленности, касающиеся как 
мер психопрофилактики и раннего выявле-
ния симптомов психических расстройств, 
так и направленные на повышение мотива-
ции и актуализацию имеющегося внутрен-
него ресурса. 
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В статье рассматривается влияние травматического стресса на адаптационные ресурсы лиц 
молодого возраста. Для оценки выраженности посттравматических стрессовых состояний исполь-
зовался «Опросник травматического стресса» И. О. Котенёва. Оценка адаптационных ресурсов 
производилась с помощью «Теста смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева и опросника 
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла, в адаптации Н. Е. Водопьяновой 
и Е. С. Старченковой. Результаты показывают значительное влияние травматического стресса 
на формирование жизненного вектора, построение целей и оценку предыдущего опыта. Среди 
основных паттернов поведения респондентов превалирует избегание и агрессивность. Приво-
дятся мероприятия, реализуемые университетом, для стабилизации состояния студентов.

Ключевые слова: травматический стресс, смысложизненные ориентации, копинг-стратегии, 
студенты, лица молодого возраста.
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The article examines the influence of traumatic stress on the adaptive resources of young people. 
I. O. Kotenev’s «Traumatic Stress Questionnaire» was used to assess the severity of post-traumatic stress 
conditions. The assessment of adaptive resources was carried out using the «Test of life orientations» 
by D. A. Leontiev and the questionnaire «Strategies for overcoming stressful situations» by S. Hobfall, 
in adaptation by N. E. Vodopyanova and E. S. Starchenkova. The results show a significant impact of 
traumatic stress on the formation of a life vector, the construction of goals and the assessment of previous 
experience. Avoidance and aggressiveness prevail among the main patterns of respondents’ behavior. The 
measures implemented by the university to stabilize the condition of students are given.
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