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В реалиях современного мира становит-
ся все труднее адаптироваться к постоянно 
изменяющимся условиям. С одной стороны, 
научно-технический прогресс значительно 
упростил жизнь человека, с другой же – спо-
собствовал появлению огромного множества 
новых стрессоров. Помимо привычных стрес-
согенных воздействий, таких как смерть близ-
кого человека, материальные затруднения, 
трудности в работе и частной жизни, на перед-
ний план начинает выступать так называемый 
цифровой стресс. Необходимость сиюминут-
ного ответа на сообщение в социальной сети, 
чувство тревоги, возникающее при потере 
гаджета из поля зрения, многочисленные 
«шокирующие» новости – все это и многое 
другое оказывает на человека хроническое 
стрессовое воздействие ежедневно на протя-
жении длительного времени [1].

Важной частью единого процесса приспо-
собления к возникающим событиям является 
психическая адаптация. Она разделена на ал-
лопсихическую – реализующуюся на внешнем, 
поведенческом уровне, и интрапсихическую 
– ее составляющей являются механизмы пси-
хологических защит. При чрезмерных стрес-
совых нагрузках эти механизмы становятся 
фактором, препятствующим эффективной 
работе над психотравмирующими событиями 
и адекватной саморегуляции деятельности в 
ситуациях, требующих повышенной концен-
трации [2]. 

С адаптационной точки зрения экстре-
мальные ситуации подразделяются на крат-
ковременные, когда реализуются определен-
ные реакции, которые у индивида всегда в 
состоянии «боевой готовности», и долговре-
менные, которые нуждаются в сиюминутной 
перестройке функциональных систем [3].  
Хронический стресс связан с постепенной 
активацией и использованием как «поверх-
ностных», так и глубинных адаптационных 
резервов. Устойчивость к хроническому 

стрессу будет успешной, только если человече-
ский организм успевает, используя весь свой 
внутренний ресурс адаптационных возмож-
ностей, приспособиться к продолжительному 
воздействию достаточно интенсивных по 
своей силе раздражителей. С одной стороны, 
такие состояния имеют положительное влия-
ние, поскольку человек, который постоянно 
находится «наготове», не будет воспринимать 
стрессовую ситуацию так же остро, как чело-
век, малоопытный в переживании экстренных 
ситуаций [4]. С другой стороны, любой ресурс 
имеет свойство истощаться, поэтому крайне 
длительное интенсивное воздействие стресо-
генных факторов, которое не было прекра-
щено вовремя, рано или поздно приведет к 
развитию дезадаптации. 

Д. А. Леонтьев выделяет три наиболее зна-
чительных класса ресурсов, которые исполь-
зуются человеком: физиологические ресурсы 
(физическое здоровье), психологические 
ресурсы и социальные ресурсы, обнаруживаю-
щиеся во взаимодействии с другими людьми.

В свою очередь, в числе психологических 
ресурсов можно выделить следующие:

1. Психологические ресурсы устойчивости. 
К ним относятся, в первую очередь, ценност-
но-смысловые ресурсы, которые дают чело-
веку ощущение уверенности в себе и чувства 
опоры, устойчивую самооценку и внутреннее 
право на активность, и принятие решений. 

2. Психологические ресурсы саморегуляции. 
К ним мы относим психологические пере-
менные, отражающие устойчивые механизмы 
саморегуляции как способы построения дина-
мического взаимодействия с обстоятельства-
ми жизни, выбранные из ряда альтернативных 
стратегий. 

3. Мотивационные ресурсы, отражающие 
энергетическое обеспечение действий инди-
вида по преодолению стрессовой ситуации. 
К ним относятся жизненные цели и возмож-
ности, а также смыслы и ценности. 
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4. Инструментальные ресурсы. К ним от-
носятся приобретенные инструментальные 
навыки и компетенции, например, навыки и 
стереотипы организации операциональной 
стороны деятельности, а также стереотипные 
механизмы реагирования на те, или иные 
ситуации (в том числе механизмы психоло-
гических защит или копинг-механизмы) [5; 
c. 495-496].

Ресурсы устойчивости образуют надежную 
защиту от неблагоприятных обстоятельств 
жизни, поэтому их рассмотрение представляет 
наибольший интерес в рамках изучения осо-
бенностей и способов совладания со стрессом. 

К основным переменным этой группы Д.А. 
Леонтьев относят, в частности, удовлетворен-
ность жизнью, осмысленность жизни, чув-
ство связности, субъективную витальность, 
самоотношение, оптимизм, а также базовые 
убеждения [5; c. 495]. 

Для более ясного понимания того, что же 
такое «ресурсы устойчивости» целесообраз-
но рассмотреть каждую переменную более 
подробно. 

Удовлетворенность жизнью
Удовлетворенность жизнью представля-

ется как когнитивный компонент субъектив-
ного благополучия, изучение проблематики 
которого вызвано, вероятнее всего, острой 
практической необходимостью в определении 
того, что является основанием для психоло-
гического равновесия личности. Р. М. Шами-
онов определяет субъективное благополучие 
как эмоционально-оценочное отношение 
человека к своей жизни, собственной лично-
сти, взаимоотношениям с другими людьми, а 
также процессам, имеющим важное для него 
значение с точки зрения усвоенных норматив-
но-ценностных и смысловых представлений о 
благополучной внешней и внутренней среде, 
выражающееся в удовлетворенности окружа-
ющим миром, переживании счастья [6, с. 238].

Взгляд ученых на структуру субъективно-
го благополучия весьма различен. Э. Динер 
и Р. Брэдберн представляют субъективное 
благополучие, как синтез всего лишь двух 
компонентов (когнитивного и эмоциональ-
ного) [7; c. 25]; Н. А. Батурин с соавторами 
предлагает модель, имеющую в своем составе 
три основных компонента (аффективный, 
когнитивно-аффективный и когнитивный 
компоненты) [8; c.8]; К. Рифф же предлагает 
более развернутую, шестикомпонентную 

модель субъективного благополучия, частью 
которой являются самопринятие, хорошие 
отношения с окружающими, автономию, 
управление окружающей средой, цель в жизни 
и личностный рост [9]. Однако, в настоящее 
время все больше исследователей склоняется 
к трехкомпонентной структуре психологи-
ческого благополучия индивидуума, вклю-
чающей когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий аспекты [10]

Термин «Удовлетворенность жизнью» 
представляет, таким образом, общее понима-
ние человеком психологического комфорта, 
включающего: интерес к жизни как противо-
вес апатии; уверенность и целеустремленность 
в достижении поставленных задач; согла-
сованность между поставленными и реали-
зованными целями; положительная оценка 
собственных качеств и поступков; общий фон 
настроения [11].

Осмысленность жизни
Понятие «Осмысленность жизни» в оте-

чественной психологии наиболее полно рас-
сматривалось Д.А. Леонтьевым в контексте 
изучения смысловой сферы личности [5]. В 
зарубежной психологии существует близкий 
по смыслу термин «ноодинамика», предло-
женный В. Франклом для описания проблемы 
поиска и реализации смысла человеческой 
жизни. Понятие осмысленности жизни на-
прямую связано с такими категориями, как: 
«смысл жизни», «смысловая сфера личности», 
«смысловое образование», «личностный 
смысл», поэтому имеет смысл рассматривать 
данный вопрос в соответствии с исторической 
логикой развития представлений о смысле 
человеческой жизни и смысле как общепси-
хологической категории. 

Психоаналитическое направление одним 
из первых начало рассматривать понятие 
смысла жизни в качестве отдельной психоло-
гической структуры. 3. Фрейд высказывался о 
том, что человек задаётся вопросом о смысле 
жизни тогда, когда он нездоров, и у него есть 
запас неудовлетворённого либидо. В данном 
случае очевиден тот факт, что, хотя Фрейдом 
и отрицается наличие какого-либо истинного 
смысла жизни, тем не менее, замечание это 
прямо указывает на существование связи 
между ощущением бессмысленности жизни 
и болезнью. 

К. Хорни также затрагивает проблему 
смысла и целей жизни в её негативном аспекте, 
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описывая поиск смысла жизни как одну из 
проблем характерных для невротиков. 

Согласно К. Юнгу смысл жизни личности 
связан с «восхождением к самости», коллек-
тивным бессознательным и божественным 
началом. Он считал, что самость – важней-
ший архетип, который способен примирить 
и согласовать разнонаправленные психиче-
ские силы и, наконец, стать точкой сопри-
косновения с трансцендентным началом, 
с Богом, перед лицом которого индивиду-
альная судьба только и обретает смысл [12].

Д.А. Леонтьев же представляет осмыс-
ленность жизни, через единство пяти ком-
понент, таких как «Цели в жизни», что рас-
сматривает наличие или отсутствие в жизни 
испытуемого целей в будущем, которые 
придают жизни осмысленность, направлен-
ность и временную перспективу. «Процесс 
жизни», как показатель того, воспринимает 
ли испытуемый сам процесс своей жизни как 
увлекательный, эмоционально насыщенный 
и имеющий смысл. «Результативность жиз-
ни», как оценку пройденного этапа, ощуще-
ние того, насколько продуктивно и осмыс-
ленно была прожитая прежняя часть жизни. 
«Локус контроля — Я», показывающий 
представление субъекта о себе как о сильной 
личности, обладающей достаточной свобо-
дой выбора, чтобы построить свою жизнь в 
соответствии со своими целями и задачами, а 
также «Локус контроля – жизнь», демонстри-
рующий представление о том, насколько 
человеку дано контролировать свою жизнь, 
свободно принимать решения и воплощать 
их в жизнь [13]. 

Чувство связанности с окружающим 
миром

Данный вопрос изучался A. Antonovsky 
[14]. Он утверждал, что чувство связности 
– это ни что иное, как «общая ориентация 
личности, связанная с тем, в какой степени 
человек испытывает проникающее во все 
сферы жизни, устойчивое, но динамическое 
ощущение того, что: 

1) стимулы, поступающие из внешних и 
внутренних источников опыта в процессе 
жизни, являются структурированными, 
предсказуемыми и поддаются толкованию; 

2) имеются ресурсы, необходимые для 
того, чтобы соответствовать требованиям, 
которые вызваны этими стимулами; 

3) эти требования являются вызовами, 

которые стоят того, чтобы вкладывать в них 
ресурсы и самого себя» [14; c.19]. 

Он также выделил 3 компонента данного 
чувства: «Постижимость», «Управляемость» 
и «Осмысленность».

Постижимость демонстрирует, насколь-
ко упорядоченным и ожидаемым индивид 
видит окружающий его мир. Такой человек 
знает, что действительность постижима сама 
по себе, и полагает, что даже в хаосе можно 
обнаружить определенную суть и структуру. 
Чувство управляемости показывает, насколь-
ко сильно человек верит в то, что он способен 
контролировать ситуацию и подчинять ее себе 
вне зависимости от того, действует он один 
или с чьей-либо помощью. Чувство осмыс-
ленности же показывает, насколько человек 
эмоционально заинтересован в разрешении 
тех трудностей, которые ставит перед ним 
жизнь; дает понять, насколько те события, ко-
торые встречаются на жизненном пути, стоят 
того, чтобы активно в них включаться [15].

Субъективная витальность
Витальность, или жизненная энергия че-

ловека, рассматривается в учениях многих 
философских и психологических школ. Од-
ной из первых теорий, связавших жизненную 
энергию и психическое здоровье, был психоа-
нализ З. Фрейда, утверждавшего, что каждый 
человек имеет ограниченный запас психи-
ческой энергии. Он полагал: чем свободнее 
человек от подавления и конфликтов, тем 
больший доступ к энергии Эроса он имеет, 
следовательно, тем большей витальностью, 
креативностью и энергией обладает. После-
дователи З. Фрейда сходились во мнении, что 
решение конфликтов и интеграция связаны с 
повышением количества энергии, доступной 
для «Я». 

В философских учениях востока идея 
физического и психологического благопо-
лучия занимает одно из главенствующих 
мест. В Китае и Японии существую схожие 
концепции, утверждающие, что жизненная 
сила и энергия - ни что иное, как источник 
внутренней силы и гармонии, которой можно 
управлять и которая связана с физическим и 
психическим здоровьем [16, 17]. 

Концепции энергии и витальности рас-
сматривал также Г. Селье в своей теории 
стресса. Он предположил, что люди сталки-
ваясь с различными стрессорами (внешними 
и внутренними), используют адаптационную 
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энергию, которая представляет собой важ-
нейший фактор устойчивости к стрессу и 
приспособляемости организма [18].

Наиболее полно понятие субъективной 
витальности изучили R.M. Ryan и C. Frederick 
[19]. Они рассматривали витальности как 
субъективно переживаемое состояние, отра-
жающее полноту жизненных сил и энергии 
человека которое, согласно этому подходу, 
является важным индикатором психологиче-
ского благополучия личности. Витальность, 
как осознанное переживание человеком 
наполненности энергией и жизнью является 
отражением физического и психологического 
благополучия и складывается из соматиче-
ских и психологических факторов. Повыше-
ние субъективной витальности сопровождает 
чувство автономии и целостности [20], само-
актуализации [21, 22] и других состояний, 
относящихся к ощущению себя «полностью 
дееспособным человеком» [23]. Конфликты 
же, чрезмерные нагрузки на «Я», могут значи-
тельно снижать уровень витальности [24]. При 
этом чувства возбуждения и энергии, которые 
не связаны с личным контролем, такие, как не-
рвозность, тревожность или напряженность, 
либо вовсе не связаны с субъективной виталь-
ностью, либо связаны с ней отрицательно.

Ухудшение физического состояния, раз-
личные заболевания, ограничивающие актив-
ность человека, неизбежно ведут к снижению 
субъективных оценок собственной энергии и, 
как следствие, показателей субъективной ви-
тальности. Витальность снижается настолько, 
насколько человек воспринимает свое состоя-
ние, как препятствие для личностно значимой 
деятельности, достижений и самоэффективно-
сти [16]. Таким образом, витальность зависит 
от субъективного смысла недуга для личности 
[19]. 

Субъективная витальность также негатив-
но связана с депрессией и тревожностью и 
позитивно – с физическим здоровьем, психо-
логическим благополучием и удовлетворен-
ностью жизнью [16]. 

Самоотношение
Проблематика вопроса самоотношения 

достаточно хорошо изучена И.И. Чесноко-
вой, которая разработала концепцию эмо-
ционально-ценностного самоотношения. По 
определению автора, эмоционально-ценност-
ное самоотношение – это определенный вид 
«эмоционального переживания», в котором 

отражается собственный взгляд личности на 
то, что она узнает, понимает, «открывает» 
относительно самой себя. Переживание при 
этом является внутренней динамическая 
основа, способом существования самоот-
ношения, через который человек осознает 
ценностный смысл собственных отношений 
к себе [25]. Концептуальная модель самоот-
ношения как социальной установки была 
наиболее детально разработана Н.И. Сардж-
веладзе. Он представляет самоотношение как 
единство трех компонентов: когнитивного, 
эмоционального и поведенческого. Когни-
тивный компонент включает в себя процессы 
самопознания и самооценку, эмоциональный 
компонент отражает отношение к представ-
лениям о себе. Поведенческий же компонент 
выступает в качестве внутренних действий в 
собственный адрес или готовность к таким 
действиям [26]. 

Наиболее изученной в отечественной 
психологии является концепция самоотно-
шения В.В. Столина. Им была предложен 
оригинальный взгляд на самоотношение, 
согласно которому основой является процесс, 
в котором собственное «Я», собственные 
черты и качества оцениваются личностью 
по отношению к мотивации самореализации. 
Таким образом, самоотношение описывается 
как специфическая активность субъекта в 
адрес собственного «Я», заключающаяся в 
ряде внутренних действий, характеризую-
щихся как эмоциональной спецификой, так 
и предметным содержанием [27]. 

В целом анализ наиболее значимых иссле-
дований самоотношения личности позволя-
ет говорить о существовании трех разных 
подходов: понимания самоотношения как 
аффективного компонента самосознания 
(самоотношение в структуре самосознания), 
как особенности личности (самоотноше-
ние в структуре личности), как компонента 
саморегуляции (самоотношение в системе 
саморегуляции) [25]. 

Рассматривая концепции самоотношения 
через призму «болезнь – здоровье», стано-
вится понятно, что процесс лечения и его 
эффективность зависят как от личности самих 
больных, так и их отношения к своему забо-
леванию. Существенный вклад в развитие 
проблемы самосознания болезни внес А.Р. 
Лурия, предложивший понятие «внутрен-
няя картина болезни», т.е. «совокупность 
переживаний и ощущений больного, его 
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эмоциональных реакций на болезнь и лече-
ние, а также определенных представлений о 
болезни» [28]. 

Самоотношение в контексте психологиче-
ского здоровья может рассматриваться, как 
аутоконструктивное и аутодеструктивное 
поведение, когда самоотношение способ-
ствует или препятствует самосохранению 
личности. Среди форм аутодеструктивного 
поведения – различные формы зависимости; 
приверженность экстремальным видам спорта 
и фанатическое поведение (религиозные куль-
ты, футбольные болельщики); аутическое, 
суицидальное, виктимное поведение – все это 
угрожает развитию целостности личности 
субъекта [29].

Оптимизм
В современной психологии выделяется два 

подхода к пониманию явлений оптимизма и 
пессимизма. Первый представлен вопросами 
атрибутивного стиля в теории выученной 
беспомощности [30], второй - в виде диспози-
ционных конструктов [31, 32]. М. Селигман и 
К. Петерсон рассматривают оптимизм и пес-
симизм в связи с атрибутивным стилем субъ-
екта. Согласно данной концепции, в процессе 
жизни человек вырабатывает определенную 
манеру объяснять мотивы происходящего, 
и когда он сталкивается с теми или иными 
событиями, он представляет причинно-след-
ственную связь в соответствии со сложив-
шимся стилем атрибуции [33]. Для раскрытия 
понятий «оптимизм» и «пессимизм» в рамках 
этого подхода необходимо обратиться к опи-
санию составляющих атрибуции.

Внутренняя атрибуция описывает при-
чину событий в понятиях, ссылающихся на 
себя; внешняя атрибуция объясняет причину 
факторами, лежащими вовне. Атрибуция 
постоянства описывает причины событий 
как постоянные, долговременные; атрибу-
ция непостоянства характеризует причину 
как временную. Глобальная атрибуция объ-
ясняет причину событий общими термина-
ми, охватывающими множество ситуаций; 
частная атрибуция – специализированными 
терминами. Различные сочетания названных 
параметров формируют индивидуальный 
атрибутивный стиль: оптимистический либо 
пессимистический.

Человек с оптимистическим атрибутивным 
стилем знает, что неприятности временны 
(атрибуция непостоянства для негативных 

событий), затрагивают лишь одну из сфер 
жизни (частная атрибуция для негативных 
событий), причина неприятностей лежит 
во вне (внешняя атрибуция для негативных 
событий). Хорошие события для него имеют 
постоянный характер (атрибуция постоянства 
для положительных событий), происходят в 
разных сферах жизни (глобальная атрибуция 
для положительных событий), а их причина 
кроется в нём самом (внутренняя атрибуция 
для положительных событий) [34].

Человек, имеющий пессимистический атри-
бутивный стиль, считает, что неприятности 
будут происходить постоянно (атрибуция 
постоянства для негативных событий), будут 
затрагивать все сферы жизни (глобальная 
атрибуция для негативных событий), виноват 
во всех неприятностях он сам (внутренняя атри-
буция для негативных событий).

Таким образом, оптимистический атрибу-
тивный стиль сводится к знанию, что негатив-
ные события носят временный характер, их 
причины - разового свойства, сам человек в 
нем не повинен, а причина – в обстоятельствах, 
невезении либо других людях. Поражение не 
оказывает на них никакого влияния. Неблаго-
приятную ситуацию они воспринимают как вы-
зов и борются с ней с удвоенной энергией [35]. 

Суть диспозиционного подхода заключа-
ется в том, что оптимизм рассматривается как 
обобщенные положительные ожидания инди-
вида, которые можно в большей или меньшей 
степени распространить на всю его жизнь. 
Пессимизм является противоположным по-
люсом оптимизма и описывает отрицательные 
обобщенные ожидания индивида относительно 
будущего. 

М.Ф.Шейер и Ч.С.Карвер описывают 
теорию мотивации, основная идея которой 
состоит в том, что поведение направлено на 
достижение желаемых целей. Люди прилагают 
усилия по преодолению трудностей лишь до тех 
пор, пока их ожидания будущих успехов до-
статочно благоприятны. Когда же они сомне-
ваются в успешности результата, они склонны 
прекращать попытки в достижении своих целей 
[31]. Предполагается, что различные ожидания 
сопровождаются различными эмоциональны-
ми переживаниями. Ощущение приближения 
к желаемым целям связано с преобладанием 
позитивного аффекта, и, напротив, при воз-
никновении существенных проблем на пути 
к достижению целей развивается негативный 
аффект [36].
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 Таким образом, диспозиционный опти-
мизм – это обобщенное ожидание того, что 
в будущем будут, с большей долей вероятно-
сти, происходить положительные события, а 
не негативные; пессимизм же предполагает 
выраженность более негативных ожиданий 
относительно будущего [37].

Итак, говоря об оптимизме—пессимизме, 
Ч. Карвер и М. Шейер имеют в виду широ-
кое, диффузное, проявляющееся в разных 
ситуациях чувство уверенности или сомнения, 
связанное с обобщенными, касающимися 
разных сфер жизни положительными или 
отрицательными ожиданиями [31].

Базовые убеждения
Понятие «базисные убеждения» (или «ба-

зисные схемы») возникло и развивается на 
пересечении когнитивной [38, 39], социальной 
[40], а также клинической психологии и пси-
хотерапии [41, 42], которые (каждая со своей 
стороны) пытаются дать ответ на вопрос, 
каким образом индивид выстраивает свои 
представления об окружающем мире и соб-
ственном «Я». В целом базисные убеждения 
можно определить, как скрытые, глобальные, 
устойчивые представления индивида о мире и 
о себе, оказывающие влияние на психические 
процессы человека [43].  В соответствии с этим 
одним из базовых ощущений нормального 
человека является здоровое чувство безопас-
ности.

По мнению американского психолога R. 
Janoff-Bulman [44, 45, 46], оно основано на трех 
категориях базовых убеждений, составляющих 
ядро нашего субъективного мира: 

1. Вера в то, что в мире больше добра, чем 
зла. Данная категория включает отношение 
к окружающему миру в целом и отношение к 
людям. 

2. Убеждение, что мир полон смысла. 
Склонность верить в то, что все в мире подчи-
няются законам справедливости и происходит 
не случайно. 

3. Убеждение в ценности собственного «Я». 
Включает в себя три аспекта: самоценность («Я 
хороший человек»), контроль («Я правильно 
себя веду») и оценку собственной удачливости. 

Базовые убеждения личности претерпевают 
серьезные изменения под влиянием стрессовых 
ситуаций, в результате которых полностью 
разрушаются привычные жизненные представ-
ления и схемы поведения. Таким образом, под-
разумеваемая концепция окружающего мира и 

собственного «Я» большинства здоровых лю-
дей может быть сформулирована так: «В этом 
мире происходит гораздо больше хорошего, 
чем плохого. Если что-то плохое и случается, 
то это бывает, в основном с теми, кто делает 
что-то не так. Я хороший человек, следователь-
но, могу чувствовать себя защищенным от бед» 
[47]. Однако есть ситуации (экстремальный, 
травматический опыт), резко противоречащие 
этой концепции. Их осмысление вызывает 
тяжелые и долговременные психологические 
проблемы: в одночасье индивид сталкива-
ется с ужасом, порождаемым окружающим 
миром, а также с собственной уязвимостью 
и беспомощностью; существовавшая ранее 
уверенность в собственной защищенности и 
неуязвимости оказывается ложной, повергаю-
щей личность в состояние дезинтеграции [44]. 
Процесс же совладания с такой ситуацией, 
согласно Янов-Бульман, состоит в восстанов-
лении базисных убеждений: в случае успеха 
они становятся качественно новыми, однако 
восстановление происходит не полностью, а 
только до уровня, освобождающего человека 
от иллюзии собственной неуязвимости. Карти-
на мира индивида пережившего психическую 
травму и успешно совладавшего с ней выгля-
дит примерно так: «Мир доброжелателен и 
справедлив ко мне. У меня есть право выбора. 
Но так бывает не всегда» [48]. Травматические 
события оказывают влияние на различные 
подсистемы индивидуально-личностной струк-
туры, изменяя физическое, поведенческое, 
эмоциональное, социальное и когнитивное 
функционирование человека. Таким образом, 
базовые убеждения, как в отношении самого 
себя, так и в отношении окружающего мира 
могут существенно отличаться у лиц, пережив-
ших травматическое событие и не переживших 
такового [44, 45, 46].

Выводы 
Очевидным является тот факт, что в разви-

тии тех или иных психических расстройств не-
вротического, пограничного и даже психотиче-
ского уровня, важная роль отводится стрессу, 
как таковому, а также вопросам первоначаль-
ного реагирования на стресс и вопросам адап-
тации к нему. Низкий уровень таких ресурсов 
устойчивости, как удовлетворенность жизнью, 
осмысленность жизни, чувство связности, 
субъективную витальность, самоотношение, 
оптимизм, а также базовые убеждения – все 
они во многом предопределяют, по какому 
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пути пойдет человек в преодолении возникше-
го кризиса. То ли продуктивной перестройки 
в связи с новыми обстоятельствами, то ли 
развитию состояния дезадаптации, ведущего 
к дезинтеграции психических процессов. В 

связи с этим особый интерес представляет пси-
хометрическая оценка ресурсов устойчивости 
и разработка персонифицированных методов 
по их активации при дисфункциональном со-
стоянии личности.
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В реалиях современного мира становится все труднее адаптироваться к постоянно изменяю-

щимся условиям. Важной частью единого процесса приспособления к возникающим событиям 
является психическая адаптация. Хронический стресс связан с постепенной активацией и ис-
пользованием как «поверхностных», так и глубинных адаптационных резервов. Устойчивость к 
хроническому стрессу будет успешной, только если человеческий организм успевает, используя 
весь свой внутренний ресурс адаптационных возможностей, приспособиться к продолжительно-
му воздействию достаточно интенсивных по своей силе раздражителей. Ресурсы устойчивости 
образуют надежную защиту от неблагоприятных обстоятельств жизни, поэтому их рассмотрение 
представляет наибольший интерес в рамках изучения особенностей и способов совладания со 
стрессом. К основным переменным этой группы относятся, в частности, удовлетворенность 
жизнью, осмысленность жизни, чувство связности, субъективная витальность, самоотношение, 
оптимизм, а также базовые убеждения. В данной статье рассматриваются главные особенности 
каждой из переменных ресурса устойчивости, и делается предположение относительно их роли 
в психической дезинтеграции личности.
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In the realities of the modern world, it is becoming increasingly difficult to adapt to constantly 

changing conditions. The important part of a single process of adapting to the events that arise is 
psychical adaptation. Chronic stress is associated with the gradual activation and use of both «surface» 
and deep adaptation reserves. Resistance to chronic stress will be successful only if the human body 
has time, using its entire internal resource of adaptation possibilities, to adapt to the long-term impact 
of stimuli that are intense enough in their strength. Resources of stability form a reliable protection 
against adverse life circumstances, so, their consideration is of the greatest interest in the study of the 
features and strategies of coping stress. The main variables of this group include, in particular, life 
satisfaction, meaningfulness of life, a sense of connectedness, subjective vitality, self-relation, optimism, 
as well as basic beliefs. This article discusses the main features of each of the variables of the resource of 
stability and makes an assumption regarding their role in the psychical disintegration of the personality.
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