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Аннотация: Жизнеспособность является индивидуальной способностью к 
управлению своими ресурсами и включает в себя ряд компонентов: само-
эффективность, настойчивость, совладание и адаптацию, локус контроля, 
духовность, семейные и социальные взаимоотношения. Жизнеспособность 
способствует резистентности к синдрому выгорания и стрессу. Цель исследо-
вания: проанализировать факторы жизнеспособности жителей Севастополя. 
В статье описаны результаты, указывающие на то, что показатели компонен-
тов жизнеспособности различаются в зависимости от возраста, типа куль-
туры, семейного положения, профессии. Описаны особенности проявления 
выгорания у представителей разных возрастных групп. Препятствуют раз-
витию жизнеспособности такие проявления, как неконструктивный копинг 
и низкая ассертивность, а низкий уровень жизнеспособности может быть 
предиктором развития симптомов выгорания. Жизнеспособность детер-
минирует устойчивость к выгоранию. Получено факторное пространство из 
8 факторов, объясняющее 87 % дисперсии и описывающее структуру жиз-
неспособности: «Внутренняя и внешняя активность субъекта», «Активность 
в достижении цели, как показатель жизнеспособности – пассивность, как 
проявление выгорания», «Стремление помогать окружающим, сила души – 
переживание психотравмирующих обстоятельств», «Соревновательность, 
уверенность», «Выгорание, как неконструктивный копинг», «Конструктивый 
просоциальный копинг – неконструктивный копинг, связанный с экономией 
эмоций»; «Стремление делать добро», «Смелость и стремление понимать 
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Введение

Актуальность проблемы определяется тем, что в со-
временном мире, в условиях неопределенности, 
человек испытывает влияние стресс-факторов 

среды: физических, психологических, информационных, 
эпидемиологических. Анализ теоретических данных по-
казал, что компоненты жизнеспособности рассмотрены 
в работах различных авторов (А.В. Махнач, Е.А. Рыльская, 
А.А. Нестерова), проанализировано соотношение по-
нятий жизнестойкости и жизнесопосбности (показаны 
их различия) (А.В. Махнач, Л.Г. Дикая, А.И. Лактионова, 
Е.А. Рыльская), рассмотрена связь жизнеспособности 
с совладанием и адаптацией (Л.Г. Дикая, И.А. Курапо-
ва), рассмотрены подходы к изучению ментальности 
в психологии (Г.В. Акопов, А.Ю. Горбенко, Е.В. Демина, 
Г.Ф. Иванова, Г.У. Солдатова, Е.В. Емельянова и др.), как 
компонента жизнеспособности и связи ментальности с 
жизнеспособностью (С.А. Хазова, Т.А. Нестик, А.В. Мах-
нач). С опорой на исследования этих ученых в данной 
статье проанализированы компоненты и факторы жиз-
неспособности, описано факторное пространство пока-
зателей жизнеспособности, выгорания и ментальности. 
Полученные данные важны с практической точки зрения 
в аспекте формирования и развития жизнеспособности. 
Жизнеспособность является индивидуальной способ-
ностью к управлению в контексте культурных норм, ус-
ловий среды и социума своими ресурсами [1], к компо-
нентам жизнеспособности можно отнести ментальность 
и культуру человека (его созидательный, творческий 
потенциал) [2], [3], [4]. Основными факторами развития 
субъекта в процессе овладения созданным человече-
ством миром культуры являются активная предметно-
практическая деятельность, общение и познание [5]. В 
данном исследовании компоненты жизнеспособности 
рассматриваются согласно авторской многокомпонент-
ной модели жизнеспособности. В рамках данной модели 
одним из центральных компонентов жизнеспособности 
является ментальность, жизнеспособность базируется 
на индивидуальности, субъектности, личностном са-
моактуализационном потенциале (ЛСП). Индивидуаль-
ность включает в себя свойства на уровне организма, 
психические и социально-психологические свойства. 
Субъектность включает в себя активность, автоном-
ность, целостность. В состав ЛСП входят мотивы, цен-
ности и смыслы. Культура, общество, личность и отно-
шения влияют на жизнеспособность человека. Высокие 

показатели жизнеспособности соотносятся с адаптаци-
ей, развитием и самоактуализацией, а низкие показате-
ли жизнеспособности могут вести к стрессу, болезнями 
и синдрому выгорания. А.В. Брушлинский развил пред-
ставления о субъекте, закрепив за категорией субъек-
та системообразующую роль в психологической науке. 
Субъект – человек, люди на высшем (индивидуализи-
рованно для каждого) уровне активности, целостности 
(системности), автономности. Окружающий мир для 
субъекта не просто набор сигнальных раздражителей, а 
объект действия и познания, а другие люди представля-
ются тоже как субъекты [6]. Любой человек не рождается, 
а становится субъектом в процессе своей деятельности, 
общения и других видов активности. В целом развитие 
субъектности характеризуется тенденцией выделения 
человеком себя из «фона» окружающей действительно-
сти, соотносимой с развивающейся способностью к реф-
лексии своей нерядоположенности с объектами среды, 
отражающей понимание собственной способности заяв-
лять о себе и проявлять себя в этом мире. Уверенность в 
себе, самоконтроль, вера в свои силы, воля позволяют 
человеку сформировать активную жизненную позицию, 
при которой человек ощущает себя инициирующим на-
чалом. В профиле жизнеспособного человека ярко вы-
ражены такие качества, как выносливость, стабильная 
самооценка, альтруизм, самораскрытие, представление 
о себе как о личности, преодолевшей стресс. Семья вы-
полняет важную функцию поддержки и защиты. Семья 
имеет в своей основе множество функций, отвечающих 
не только за моральное и эмоциональное состояние ее 
членов, но и за воспитание детей, сохранение и пере-
дачу культурных традиций, материальных благ. Индиви-
дуально-динамические характеристики темперамента 
являются фактором развития семейного самоопределе-
ния юношей и девушек [7]. А.С. Миловановой получено, 
что юноши более склонны проявлять притязания на се-
мейную жизнь, чем девушки, важными для них сферами 
реализации семейных отношений является социальная 
активность, эмоциональная поддержка, которую они 
также ожидают получать от своего партнера. Выявлено 
множество характеристик семейных отношений, спо-
собствующих преодолению неблагоприятных ситуаций: 
положительные методы воспитания, связь с родителя-
ми, низкий уровень конфликтности между родителями, 
родительский контроль, ясные модели семейного обще-
ния, последовательность в заботе и дисциплина, эмоци-
ональная близость между членами семьи и умение под-

других – избирательное эмоциональное реагирование». Переживание пси-
хотравмирующих обстоятельств проявляется при недостаточно развитых 
компонентах жизнеспособности, и является ключевым симптомов выгора-
ния испытуемых с низким показателем жизнеспособности.

Ключевые слова: жизнеспособность, ментальность, компоненты жизнеспо-
собности, факторы жизнеспособности, культура.
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держивать отношения с родителями на протяжении всей 
жизни. Жизнеспособность является одним из важней-
ших ресурсов развития человека, условием социальной 
адаптации, саморегуляции, самоактуализации [8]. Кро-
ме этого, составляющими жизнеспособности человека 
являются нравственность, духовность, ментальность и 
культура. Под ментальностью в данной работе понима-
ется относительно устойчивая совокупность установок 
индивида или социальной группы воспринимать мир 
определенным образом. Жизнеспособность выступает 
как потенциал сохранения целостности человека [9]. 
Жизнеспособность связана с понятием индивидуально-
сти человека [10].

Материалы и методы

Цель: проанализировать факторы жизнеспособности 
жителей Севастополя. В исследовании использованы 
психодиагностические тестовые методики, направлен-
ные на диагностику жизнеспособности, проявлений 
дезадаптации (синдрома выгорания): Тест жизнеспособ-
ности человека (А.В. Махнач, 2016); Диагностика эмоци-
онального выгорания личности (В.В. Бойко, 2002); Тест 
культурно-ценностных ориентаций (Дж. Таусенд, Л.Г. По-
чебут, 2004); Опросник для создания индивидуального 
культурного профиля (Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, 
А.В. Макарчук, 2009). 

Изучение ментальности в психологии предпола-
гает использование комплекса методов и методик в 
рамках номотетического и идеографического подхода. 
Исключительно номотетический подход предполагает 
установление закономерности в формировании и про-
явлении ментальности у групп людей, количественный 
анализ ее показателей, тогда как охватить спектр инди-
видуальных различий в проявлении ментальности при 
помощи тестового метода не представляется возмож-
ным. Разработать психодиагностический тест для оцен-
ки ментальности крайне сложно, так как он задает опре-
деленную схему в описании ментальности, основанную 
на субъективном понимании автора. В связи с этим, ис-
пользование качественного анализа при исследовании 
индивидуальных особенностей ментальности человека 
является более информативным. Реализовать идеогра-
фический подход при диагностике и описании менталь-
ности возможно, используя метод анкетирования. Для 
диагностики ментальности была разработана анкета, 
позволяющая описать особенности ментальности, как 
сложного психологического феномена с заявленных те-
оретических позиций. В авторскую анкету вошли вопро-
сы о социально-демографических характеристиках, осо-
бенностях отношения к своему городу, жителям города 
и себе, особенностях межличностного восприятия, цен-
ностях, смыслах, отношении ко времени и деятельности, 
своему прошлому, настоящему и будущему. Полученные 
данные обработаны с использованием методов матема-

тической статистики с применением анализа средних 
значений, частот и факторного анализа. Всего в иссле-
довании приняло участи 320 человек (126 мужчин и 194 
женщины, в возрасте от 18 до 61 года). 

Результаты

В результате исследования получено, что в профиле 
жизнеспособности жителей Севастополя преобладают 
настойчивость и семейные взаимосвязи, наименее ха-
рактерны – духовность и вера, что может говорить о том, 
что им свойственны желание и способность к борьбе за 
баланс, вопреки неблагоприятным воздействиям, упор-
ство и поиск социальной поддержки в кругу семьи и 
друзей. Респонденты не склонны обращаться к «высшей 
силе» в трудных жизненных обстоятельствах, получен-
ные данные соотносятся с достаточно высокими уров-
нями внутреннего локуса контроля. Высокие показатели 
локуса контроля говорят о способности испытуемых не-
сти ответственность за свои действия, осознавать свою 
активность и ответственность за события жизни, свое 
состояние, отношения, и результаты своей деятельно-
сти, видеть и осознавать причинно-следственные связи, 
не рассчитывая на внешние или высшие силы в решение 
жизненных задач.

Исследование, проведенное при помощи авторской 
анкеты, позволило описать некоторые особенности 
ментальности жителей Севастополя. По мнению респон-
дентов, севастопольцев характеризует неторопливость, 
общительность, равнодушие, спокойствие, размерен-
ность, оптимизм, отзывчивость, патриотизм, воспитан-
ность, активность, гордость, легкость, доброжелатель-
ность, воспитанность, уважение друг к другу. В молодом 
возрасте наиболее выражены качества: стремление к 
достижению успеха, в возрасте от 23 до 35 лет наиме-
нее выражены такие качества, как умение ограничивать 
себя, замкнутость, настойчивость, предприимчивость. 
Для испытуемых в возрасте от 36 до 49 лет наиболее 
характерны общительность, оптимизм, уверенность в 
себе, добросовестность, умение сочувствовать, состра-
дать, потребность делать добро, трудолюбие. В наиболее 
старшей подгруппе выборки испытуемыми получены 
высокие оценки таких качеств, как: порядочность, го-
товность прийти на помощь, добросовестность, добро-
желательность, целеустремленность, стремление быть 
с родными, осуществление смысла жизни. Не выявлено 
различий у мужчин и женщин в оценивании качеств.

Возрастные особенности жизнеспособности

В результате диагностики компонентов жизнеспособ-
ности у испытуемых разных возрастных групп получено, 
что наиболее выражены у всех испытуемых такие ком-
поненты, как самоэффективность, настойчивость, локус 
контроля, совладание и адаптация, семейные взаимоот-
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ношения. Наименьшие показатели компонентов жизне-
способности получены в группе молодежи (от 18 до 22 
лет). Более выражены компоненты жизнеспособности в 
старшей группе (от 50 до 61 года). Наиболее выражены 
компоненты жизнеспособности у испытуемых в возрас-
те от 23 до 35 лет и в возрасте от 36 до 49 лет. Не выяв-
лено различий в компонентах жизнеспособности между 
подгруппами от 23 до 35 лет и в возрасте от 36 до 49 
лет. Выявлены статистически значимые различия между 
младшей подгруппой и остальными подгруппами во 
всех компонентах жизнеспособности (p<0,01). В профи-
ле жизнеспособности в группе испытуемых в возрасте 
от 18 до 22 лет преобладают самоэффективность, совла-
дание и адаптация, а менее выражены настойчивость, 
локус контроля, семейные взаимоотношения, наименее 
выражен компонент духовности. Полученные данные 
подтверждаются установленной корреляционной свя-
зью между возрастном и жизнеспособностью (r=0,4, при 
p<0,01), то есть чем старше респонденты, тем выше у них 
показатель жизнеспособность, по результатам данной 
выборки.

Профессия и жизнеспособность

В исследовании приняли участие представители раз-
ных профессий: преподаватели вуза, учителя, психоло-
ги, инженеры, предприниматели, экономисты, програм-
мисты, юристы, военнослужащие, врачи, художники, 
участвовали в исследовании студенты и безработные. 
Профессиональная деятельность является важной для 
развития личности человека, личное и профессиональ-
ное самоопределение связаны между собой. Профессия 
обогащает личность и формирует у человека много по-
ложительных качеств, однако могут развиваться и нега-
тивные явления под влиянием профессии, такие как про-
фессиональные деструкции и деформации, в том числе 
и синдром выгорания. Анализ показателей компонентов 
жизнеспособности у представителей разных профессий 
показал, что у преподавателей вуза, врачей, художников 
наиболее выражены показатели жизнеспособности, у 
всех профессиональных групп наиболее выражены се-
мейные взаимоотношения и самоэффективность, локус 
контроля, наименее выражена у всех профессиональ-
ных групп духовность и вера.

Семейное положение и жизнеспособность

Анализ средних значений компонентов жизнеспо-
собности у представителей подгрупп, выделенных по 
семейному положению, показал, что наибольшие по-
казатели по всем компонентам жизнеспособности вы-
явлены у подгруппы «женат/замужем», показатели ком-
понентов жизнеспособности значимо ниже у подгруппы 
«не женат/не замужем», самые низкие показатели по 
компонентам жизнеспособности выявлены у молодежи, 
живущей с родителями. Семейное положение является 

значимой детерминантой психологического состояния 
человека, так было показано в данном исследовании, 
что семейное положение связано с уровнем выгорания, 
у семейных испытуемых уровень тревожного напряже-
ния ниже, чем у тех, кто живет отдельно от родителей и 
не имеет своей семьи или пары.

Пол и жизнеспособность

У мужчин и женщин в целом, все показатели жиз-
неспособности представлены на одном уровне, кроме 
показателя духовности. Не выявлено различий в про-
явлении компонентов жизнеспособности у женщин и 
мужчин. Интересно, что переменная пола не выступила 
дифференцирующей, но по симптомам и фазам выгора-
ния, ни по компонентам жизнеспособности.

Время проживания в Севастополе

Анализировались средние показатели компонентов 
жизнеспособности в подгруппах, выделенных по време-
ни проживания в Севастополе: от 1 до 5 лет; от 6 до 10 
лет; от 11 до 15 лет; от 16 до 20 лет; более 21 года.

Между подгруппами не выявлено различий по ком-
понентам жизнеспособности кроме показателей под-
группы проживающих в Севастополе более 21 года, 
показатели данной подгруппы несколько выше показа-
телей других подгрупп.

Культурный профиль и жизнеспособность

На основе диагностики при помощи теста культурно-
ценностных ориентаций получено пять подгрупп испы-
туемых:

1 подгруппа – традиционная культура (ТК): характе-
ризуется ориентацией на прошлое, традиции, интерес к 
истории, зависимостью от социального окружения, се-
мейных связей, родственных ролевых отношений, рели-
гиозных ориентаций;

2 подгруппа – современная культура (СК): характери-
зуется ориентацией людей на настоящее, на современ-
ные события, ценности этой культуры сосредоточены на 
человеке, его правах, призвании;

3 подгруппа – традиционная и современная культу-
ры (ТК-СК): сочетание ориентаций традиционной и со-
временной культуры;

4 подгруппа – динамически развивающаяся культура 
(ДРК): характеризуется ориентацией людей на будущее, 
на достижение быстрых значительных результатов, люди 
строят краткосрочные планы и стараются реализовать 
их как можно более энергично, признается значимость 
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индивидуальных интересов и ценностей;

5 подгруппа – современная культура и динамически 
развивающаяся культура (СК-ДРК) сочетает в себе ори-
ентации современной и динамически-развивающейся 
культуры.

Получено, что самоэффективность наиболее выраже-
на у подгруппы с традиционной культурой, современной 
культурой, наименьший показатель самоэффективности 
выявлен у подгруппы с динамически-развивающейся 
культурой. По показателю настойчивости нет различий 
между подгруппами, кроме подгруппы с динамически-
развивающейся культурой, у которой показатель на-
стойчивости ниже, чем в других подгруппах. По показа-
телям локуса-контроля и семейных взаимоотношений 
не выявлено различий.

Показатель совладания и адаптации наиболее выра-
жен у подгруппы с традиционной культурой, а показа-
тель духовности у подгруппы с динамически-развиваю-
щейся культурой.

Результаты факторного анализа показателей жизне-
способности, представленные в литературе, продемон-
стрировали сложность и многомерность феномена жиз-
неспособности. После Varimax-вращения Е.А. Рыльской 
было выделено 5 базовых факторов, которые охватыва-
ют 61,48 % совокупной дисперсии, что свидетельству-
ет об их достаточной, хотя и сравнительно невысокой 
информативности. Ни у одного из факторов не был вы-
ражен отрицательный полюс, что заметно затруднило 
интерпретацию. Относительно невысокими оказались и 
факторные нагрузки [11]. Согласно полученным автором 
данным, в структуре жизнеспособности выделены сле-
дующие факторы: «осознанное жизнелюбие», «самоакту-
ализационный», «адаптация», «реализующий жизненную 
программу», «коммуникабельность».

В отличие от результатов, полученных Е.А. Рыльской, 
выделено, в результате факторизации показателей мен-
тальности, жизнеспособности, синдрома выгорания, 
пространство из 8 факторов, объясняющее 87 % диспер-
сии.

В первый фактор «Внутренняя и внешняя активность 
субъекта» (21% дисперсии) вошли: духовность (0,60), 
осуществление смысла в жизни (стремление к пони-
манию смысла) (0,82), религиозность (0,59), вера (0,81), 
привычка жить сегодняшним днем (-0,55), азарт (-0,53), 
разграничение личного и профессионального (0,91), 
деловитость (-0,85), замкнутость (0,88), настойчивость 
(-0,90), предприимчивость (0,78), смелость (0,91), ком-
муникативный стиль (- 0,73), отношения между партне-
рами (- 0,73). На одном полюсе фактора расположились 
духовные качества человека, замкнутость, а на противо-

положном – активные проявления, деловитость, сме-
лость, настойчивость, то есть человек может черпать 
ресурсы жизнеспособности из своего духовного мира 
или в большей степени за счет коммуникаций, смелости, 
предприимчивости и настойчивости. С одной стороны, 
обращение к своим внутренним ресурсам и их актуали-
зация представляет важный фактор жизнеспособности, 
а с другой стороны, смелость с реализации своего потен-
циала также играет важную роль в формировании жиз-
неспособности. При анализе компонентов жизнеспо-
собности стоит учитывать эти особенности (биполярный 
фактор, определяющий внутреннюю и внешнюю актив-
ность человека в жизни и деятельности при реализации 
планов и достижении поставленных целей).

 Во второй фактор «Активность в достижении цели, 
как показатель жизнеспособности – пассивность, как 
проявление выгорания» (18% дисперсии) вошли: са-
моэффективность (0,71), настойчивость (0,57), локус 
контроля (0,47), добросовестность (0,51), скромность 
(-0,56), потребность в чуде (0,89), жажда приключений 
(0,79), любовь к праздникам (0,82), стремление к дости-
жению успеха (0,66), решительность (0,56), трудолюбие 
(0,53), «загнанность в клетку» (-0,80), тревога и депрес-
сия (-0,75), фаза «Тревожное напряжение» (-0,82), эмо-
циональная отстраненность (-0,55), дистанция власти 
(0,78), отношение к коллективу (0,77), избегание неопре-
деленности (0,62), ориентация во времени (0,52). Дан-
ный фактор отражает противоположность выгорания и 
жизнеспособности, так на одном полюсе фактора рас-
положились самоэффективность, проявления ассертив-
ности и стремление к достижению успеха, а на противо-
положном полюсе - проявления синдрома выгорания. 
Важным компонентом жизнеспособности является ак-
тивность в достижении цели (что соотносится с настой-
чивостью), так активность, направленная на достижение 
цели, обычно подкрепляется позитивными эмоциями 
и пиковыми переживаниями в результате достижения 
значимой цели. При интерпретации данного фактора 
интересным является, то, что выгорание является про-
тивоположным активности явлением, что соотносится с 
представлением К. Маслач о биполярном факторе выго-
рания, где на одном полюсе – выгорание, а на другом – 
вовлеченность.

В третий фактор «Стремление помогать окружаю-
щим, сила души – переживание психотравмирующих об-
стоятельств» (13 % дисперсии) вошли готовность прийти 
на помощь (0,56), порядочность (0,87), доброжелатель-
ность (0,70), любовь к переменам (0,56), переживание 
психотравмирующих обстоятельств (-0,66). В данном 
факторе выделились два полюса: на одном полюсе – 
стремление помогать, как проявление силы души и жиз-
неспособности, а на противоположном – симптом выго-
рания, отражающий упадок сил, тяжелые переживания 
и проявление дезадаптации. Стремление помогать, про-
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явление доброты, эмпатичности, наивысших душевных 
качеств – значимый фактор жизнеспособности. Симптом 
выгорания, связанный с переживанием психотравмиру-
ющих обстоятельств, отражает тревожность и недове-
рие к миру, рассмотрение широкого спектра ситуаций 
и раздражителей, как угрожающих и ведущих к стрессу, 
пугающих, подкрепляющих недоверие.

В четвертый фактор «Соревновательность, уверен-
ность в себе» (9% дисперсии) вошли уверенность в себе 
(0,62), стремление рисковать (0,66), надежда на удачу 
(0,66), соревновательность (0,65). В пятый фактор «Вы-
горание, как неконструктивный копинг» (8% диспер-
сии) вошли: эмоционально-нравственная дезориента-
ция (-0,74), редукция профессиональных обязанностей 
(-0,89), фаза «Резистенция» (-0,93), личностная отстранен-
ность (деперсонализация) (-0,56), психосоматические и 
психовегетативные нарушения (-0,69), фаза «Истощение» 
(-0,84). Данный фактор отражает неконструктивный ко-
пинг и проявление дезадаптации: снижение ответствен-
ности, профессиональная стагнация, отношение к друго-
му человеку, как к объекту, а не субъекту, наделенному 
индивидуальностью, изменения в эмоциональной сфе-
ре, ухудшение здоровья и психического состояния.

В шестой фактор «Конструктивый просоциальный 
копинг – неконструктивный копинг, связанный с эко-
номией эмоций» (7% дисперсии) вошли: совладание и 
адаптация (0,60), семейные и социальные взаимоотно-
шения (0,54), оптимизм (0,83), общительность (0,56), це-
леустремленность (0,71), стремление быть с родными 
людьми (0,84), неудовлетворенность собой (-0,48), рас-
ширение сферы экономии эмоций (-0,64), эмоциональ-
ный дефицит (-0,56). Интересным представляется то, что 
выделены два фактора, отражающие конструктивный и 
неконструктивный копинг.

В седьмой фактор «Стремление делать добро» (5% 
дисперсии) вошли: умение сочувствовать, сострадать 
(0,57), потребность делать добро (0,44). В структуре жиз-
неспособности выделяется стремление делать добро, 
как проявление жизнеспособности.

В восьмой фактор «Смелость и стремление понимать 
других – избирательное эмоциональное реагирование» 
(4% дисперсии) вошли: достижения блага для окружаю-
щих (0,65), стремление понимать других (0,54), смелость 
(0,62), неадекватное избирательное эмоциональное ре-
агирование (-0,61). Выделился фактор, отражающий на 
одном полюсе смелость и стремление понимать других, 
активность в социальных контактах, просоциальные 
тенденции, а на другом – избирательное эмоциональное 
реагирование (эмоциональная скованность, эмоцио-
нальное реагирование на все меньший спектр ситуаций 
и взаимодействий). Таким образом, препятствуют раз-
витию жизнеспособности такие проявления, как некон-

структивный копинг и низкая ассертивность, а низкий 
уровень жизнеспособности может быть предиктором 
развития симптомов выгорания, например, пережива-
ния психотравмирующих обстоятельств и расширения 
сферы экономии эмоций.

Для человека, обладающего развитой жизнеспособ-
ностью, характерны развитые внутренние ресурсы, ду-
ховные качества и активные проявления, связанные с 
их реализацией, активность, субъектность, стремление 
к цели и ее достижение, доброта, стремление помогать, 
смелость в установлении контактов, отзывчивость, до-
брожелательность, умение отстоять себя, свои взгля-
ды, умение побеждать, уверенность в себе, оптимизм, 
стремление к семейным и социальным контактам, поиск 
социальной поддержки, умение сочувствовать, стремле-
ние понимать других, их чувства и эмоции.

Для человека с низкой жизнеспособностью харак-
терны следующие особенности: проявления синдрома 
выгорания, стресса, неконструктивный копинг, связан-
ный с экономией эмоций и изменениями в эмоциональ-
ной и коммуникативной сферах личности, избегание, 
обесценивание окружающих, своей профессиональной 
деятельности, пассивность, переживание психотравми-
рующих обстоятельств, психосоматические и психовеге-
тативные проявления, безразличие к людям, отсутствие 
стремления делать добро и понимать других.

Выводы

Показатели компонентов жизнеспособности раз-
личаются в зависимости от возраста, типа культуры, се-
мейного положения, профессии. Получено, факторное 
пространство, описывающее структуру жизнеспособ-
ности: «Внутренняя и внешняя активность субъекта», 
«Активность в достижении цели, как показатель жиз-
неспособности – пассивность, как проявление выгора-
ния», «Стремление помогать окружающим, сила души – 
переживание психотравмирующих обстоятельств», 
«Соревновательность, уверенность», «Выгорание, как 
неконструктивный копинг», «Конструктивый просоци-
альный копинг – неконструктивный копинг, связанный с 
экономией эмоций»; «Стремление делать добро», «Сме-
лость и стремление понимать других – избирательное 
эмоциональное реагирование». Высокий уровень жиз-
неспособности и личностного самоактуализационного 
потенциала способствуют резистентности к выгоранию. 
Ментальность является основополагающим компонен-
том жизнеспособности. Жизнеспособность человека 
соотносится с его самоактуализационным потенциалом, 
в который входят ценности, смыслы и мотивы. Личност-
ный самоактуализационный потенциал выступает осно-
вой резистентности к выгоранию и способствует жизне-
способности, определяя ценностное отношение к жизни 
и профессии, к окружающим, к общению и познанию.
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