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Актуальность. Известно, что в современном мире человек постоянно сталкивается с раз-
личными трудностями социального, материального, личного и межличностного характера. 
Нестабильность в  сфере экономики, политики и  культуры, сложная эпидемиологическая 
ситуация в  мире, связанная, в  частности, с  распространением новой коронавирусной ин-
фекции, оказывают непосредственное влияние на физическое, психическое и моральное со-
стояние индивида, а высокоразвитые технологии, мобильные коммуникации ускоряют темп 
жизни, делая ее информационно насыщеннее и одновременно эмоционально напряженнее. 
В  этих условиях очевидна актуальность изучения вопросов жизнестойкости, которая, по 
разным данным, является определяющим фактором сохранения здоровья и повышения ра-
ботоспособности индивида при любых стрессовых состояниях.

Цель – оценить жизнестойкость лиц молодого возраста в  конфликтной ситуации (ус-
ловия синдемии социально значимых заболеваний) с  целью оптимизации их медико- 
психологического сопровождения.

Методология. Экспериментально- психологическое исследование проведено среди 500 лиц 
молодого возраста, из них мужчин (группа «М») – 305 человек (66,67 %), женщин (группа 
«Ж») – 195 (33,3 %), средний возраст «М» = 20,5 ± 1,8 года, «Ж» = 19,2 ± 1,2 года, p < 0,05; при 
этом использовалась краткая версия теста жизнестойкости, которая представляет собой рус-
скоязычную адаптацию англоязычного опросника “Hardiness Survey” [Maddi S., 2006], выпол-
ненную Е.Н. Осиным и Е.И. Рассказовой [Осин Е.Н., Рассказова Е.И., 2013].

Результаты и их анализ. Показано, что значимого различия по данным F-теста между по-
казателями общей жизнестойкости в группах «М» и «Ж» не было (F = 0,08 при р = 0,1), хотя 
у женщин этот показатель несколько выше. Наибольшее значение в обеих группах имеет по-
казатель параметра «Вовлеченность» (трактуемый как уверенность человека в возможности 
и важности активного участия в происходящих в жизни событиях, что является существенным 
в плане проведения медико- психологических, профилактических и иных социально значимых 
интервенций), достоверно более высокий по сравнению с другими показателями (p < 0,05).

Заключение. В  исследовании отмечено, что у  лиц молодого возраста (как мужчин, так 
и женщин) в текущих социально- экономических и эпидемиологических условиях основным 
показателем жизнестойкости является параметр «Вовлеченность» (как внутренняя установка 
самого человека, позволяющая снижать эффект стрессогенных воздействий; социум в данном 
случае может служить поддержкой жизнестойкости, оказывая помощь и вдохновляя человека).
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Введение
Известно, что в современном мире чело-

век постоянно сталкивается с различными 
трудностями социального, материального, 
личного и межличностного характера. Не-
стабильность в сфере экономики, политики 
и культуры, сложная эпидемиологическая 
ситуация в мире, связанная, в частности, 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции, оказывают непосредственное 
влияние на физическое, психическое и мо-
ральное состояние индивида, а высокоразви-
тые технологии, мобильные коммуникации 
ускоряют темп жизни, делая ее информаци-
онно насыщеннее и одновременно эмоци-
онально напряженнее [2]. В этих условиях 
очевидна актуальность изучения вопросов 
жизнестойкости (ЖС), которая, по мнению 
разных авторов, является определяющим 
фактором сохранения здоровья и повыше-
ния работоспособности индивида при лю-
бых стрессовых состояниях.

В  настоящее время полагают, что 
ЖС – это интегральная способность лично-
сти, формирующаяся в раннем возрасте и ос-
тающаяся достаточно стабильной с течением 
времени, хотя и поддающаяся изменениям 
и развитию при определенных условиях [5]. 
При этом считается, что у испытуемых с низ-
кими показателями ЖС и поведенческой 
активации и с высоким уровнем поведен-
ческого торможения были более серьезные 
симптомы депрессии (в частности, снижение 
концентрации, нарушения сна, ощущение 
упадка сил, низкая самооценка) [24]. С дру-
гой стороны, есть мнение, что сегодня, когда 
идеология практически отсутствует, очень 
трудно найти достойную опору для гармо-
ничного развития человека как личности, 
так как подмена достойных общественных 
человеческих качеств различными эгоисти-
ческими понятиями (например, завышенная 
самооценка, убежденность в своей правоте, 
неумение слышать собеседника, попытки ма-
нипуляций другими людьми, привычка оце-

нивать людей по уровню достатка), прису-
щими нашему времени, отрицательно влияет 
на ресурсные возможности любой личности, 
которую стимулируют прежде всего к обо-
гащению; в связи с этим ЖС как психологи-
ческий феномен теряет свои функциональ-
ные качества и уже не считается важнейшей 
субъектной характеристикой личности [10].

Важно отметить, в частности, что в на-
стоящее время многие инфекции, способные 
вызывать эпидемии, рассматриваются как со-
четанные заболевания в качестве коморбид-
ных состояний, или синдемий (по традици-
онному определению, это ситуация, когда две 
или более болезни взаимодействуют таким 
образом, что причиняют больше вреда, чем 
просто сумма двух болезней) [13]. По разным 
данным, синдемии концептуально имеют три 
основных параметра [22, 23]: а) сочетание 
двух или более проблем со здоровьем, кото-
рые могут быть оценены эпидемиологиче-
ски или описаны как сопутствующие/муль-
тиморбидные заболевания; б) синдемичные 
заболевания (состояния) так или иначе вза-
имодействуют между собой с помощью био-
логических, психологических, социальных 
путей; в) взаимосвязь синдемии с социаль-
ными, структурными и контекстными факто-
рами, которые ускоряют со-распространение 
и прогрессирование болезней и могут вклю-
чать: бедность, сегрегированное проживание, 
систематическое лишение возможностей, по-
рабощение, колониализм (неоколониализм) 
и  неолиберальные экономические меры, 
которые приводят к непропорциональному 
распределению богатства, отсутствию досту-
па к ресурсам и услугам, улучшающим здо-
ровье и благополучие, к иному социально- 
экономическому неравенству, – но не огра-
ничиваться всем вышеперечисленным.

Считается, что пандемия, вызванная ин-
фекцией COVID-19, и самоизоляция в связи 
с этим кардинально изменили жизнь совре-
менного человека на определенном этапе, 
так как негативные последствия как для 

Ключевые слова: клиническая психология, лица молодого возраста, социально- 
экономические и  эпидемиологические условия, краткая версия теста жизнестойкости, 
медико- психологическое сопровождение.
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психологического здоровья личности, так 
для ощущения личностного благополучия 
огромны; при этом концентрация на нега-
тивных сторонах ситуации не способству-
ет ее благоприятному преодолению, потому 
что даже сложная жизненная ситуация мо-
жет быть рассмотрена и со стороны пози-
тивных изменений [4]. Полагают, что ЖС 
у людей в условиях текущей пандемии про-
явилась именно как способность оставаться 
внутренне устойчивыми в неустойчивом ми-
ре, быть гибкими в построении временной 
перспективы своей жизни; умение не только 
выстраивать временную перспективу своей 
жизни, реализующуюся в конкретных жиз-
ненных стратегиях, но и перестраивать ее 
в условиях изменяющейся ситуации, сохра-
няя при этом целостность и устойчивость 
личности и ее жизненного пути, что позво-
ляет успешно и с наименьшими потерями 
преодолевать сложные жизненные ситуации.

Важно подчеркнуть, что успешная про-
филактика синдемии социально значимых 
заболеваний (которые обусловлены преи-
мущественно социально- экономическими 
условиями, приносящими ущерб обществу 
и  требующими социальной защиты чело-
века, так как сопровождаются массовостью 
заболевания, в  том числе по причине на-
личия значительного процента «скрытых» 
больных в социуме, выраженной опасностью 
для окружающих) возможна только при со-
блюдении основных направлений в деятель-
ности по формированию здорового образа 
жизни (в частности, формирование навы-
ков укрепления здоровья; оптимальное со-
четание работы и отдыха; отказ от вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя 
и наркотиков); при ежегодном проведении 
диспансерно- динамических мероприятий, 
профилактических прививок; при доведении 
до заинтересованных лиц текущей повседнев-
ной информации, при проведении бесед для 
лиц из потенциальных групп риска. Однако 
проведение подобных мероприятий в ряде 
случае (в том числе и в группах молодых лю-
дей) вызывает непонимание необходимости 
их проведения, иногда доходящее и до кон-
фликтов той или иной степени выраженно-

сти (например, ВИЧ-диссидентство, ковид- 
диссидентство, антипрививочное движение).

Важным предиктором ЖС является кре-
ативность, которая связана с более гибким 
поведением в проблемной ситуации и ори-
ентацией на продуктивное реагирование 
в трудной ситуации и тем способствует рас-
ширению личностного потенциала, благопри-
ятствующего успешной адаптации личности 
к реальности [1], потому как известно, что не-
оптимальное проживание сложных жизнен-
ных ситуаций может приводить к неврозам, 
неадекватному поведению, депрессивным 
состояниям, психосоматическим нарушени-
ям, снижению чувства защищенности, отсут-
ствию чувства безопасности [18, 21].

Кроме того, полагают, что склонность 
оценивать людей по их принадлежности 
связана с гендерной группой; так, с ростом 
маскулинности личности и ЖС (компонент 
«Контроль») повышаются осознанность и ра-
циональность во взаимодействии; с ростом 
фемининности личности и снижением ЖС 
(компонент «Принятие риска») во взаимо-
действии возрастает подчинение [14].

Цель исследования – оценить жизнестой-
кость лиц молодого возраста в конфликтной 
ситуации (условия синдемии социально зна-
чимых заболеваний) с целью оптимизации 
их медико- психологического сопровождения.

Материал и методы
Постановка во главу угла задач диагно-

стики и  развития личностных ресурсов, 
способствующих совладанию со стрессом, 
снижению заболеваемости, улучшению 
продуктивности и качества «рабочей жиз-
ни» [6], привела к появлению теоретических 
конструктов и моделей, в частности модели 
жизнестойкости (hardiness, ЖС) [19], под 
которой понимают систему представлений 
о себе, мире и отношениях с ним, которая 
препятствует возникновению внутреннего 
напряжения в стрессовых ситуациях, а так-
же способствует совладанию со стрессом. 
Данная идея получила широкую известность 
и активно применяется как в мировой ор-
ганизационной психологии, так и  в  рос-
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сийских исследованиях [12]. Считается, что 
в качестве буфера против выгорания ЖС 
одинаково действует на мужчин и женщин 
[17]. Было показано, что уровень ЖС и ха-
рактеристика ее структурных компонентов 
в среднем зависят не от образования, но от: 
1) пола (у мужчин всех поколенческих групп 
показатели структурных компонентов и сам 
уровень ЖС выше, чем у женщин); 2) возрас-
та (у молодых людей показатели практически 
всех структурных компонентов ЖС и сам ее 
уровень выше, чем у представителей дру-
гих поколений) [11]. Считается, что общий 
уровень ЖС у россиян в возрасте от 19 до 
34 лет выше, потому что молодые респонден-
ты уверены в своих решениях, им нравится 
быть постоянно занятыми, они предпочита-
ют ставить перед собой труднодостижимые 
цели и добиваться их, им легко сближаться 
с новыми людьми, неожиданности дарят им 
интерес к жизни, а их собственная жизнь 
кажется им осмысленной и интересной [15].

Экспериментально- психологическое 
исследование проведено среди 500 лиц мо-
лодого возраста, из них мужчин (группа 
«М») – 305 человек (66,67 %), женщин (группа 
«Ж») – 195 (33,3 %), средний возраст «М» = 
20,5 ± 1,8 года, «Ж» = 19,2 ± 1,2 года, p < 0,05; 
при этом использовалась краткая версия 
теста жизнестойкости, которая представ-
ляет собой русскоязычную адаптацию ан-
глоязычного опросника “Hardiness Survey”, 
разработанного американским психологом 
Сальваторе Мадди [20]. Оригинальный ва-
риант адаптации на русский язык был вы-
полнен Д.А. Леонтьевым, Е.И. Рассказовой, 
впоследствии он был сокращен и подвер-
гнут повторной валидизации Е.Н. Осиным 
и Е.И. Рассказовой [8, 9]. По разным дан-

ным, считается, что краткая версия теста 
сохраняет надежность и  валидность, так 
как ЖС работников практически не свя-
зана с  социально- демографическими по-
казателями, должностью и стажем работы 
и, напротив, сильно коррелирует с другими 
личностными ресурсами (оптимизмом, са-
моэффективностью, толерантностью к не-
определенности), трудовой мотивацией 
и удовлетворенностью трудом.

В структуре ЖС выделяются три сравни-
тельно автономных показателя (фактора):

а) «Вовлеченность» – уверенность чело-
века в возможности и важности активного 
участия в происходящих в жизни событиях, 
в возможности находить путем активного 
поиска в различных ситуациях то, что явля-
ется интересным и субъективно значимым; 
при низкой выраженности вовлеченности, 
как считается, человек чувствует себя отвер-
гнутым, находящимся «вне жизни»;

б)  «Контроль» подразумевает уверен-
ность в том, что борьба и преодоление по-
зволяют повлиять на происходящее, изме-
нить жизнь в желаемую сторону; при высо-
ком уровне контроля человек чувствует, что 
сам управляет своей жизнью, выбирает свой 
путь; при низком уровне – ощущает себя 
беспомощным;

в) «Принятие риска» – уверенность в том, 
что важно действовать даже тогда, когда нет 
никаких гарантий успеха (поскольку отри-
цательный результат – тоже полезный опыт); 
полагают, что выраженное принятие риска 
заставляет человека пренебрегать простым 
комфортом и безопасностью и действовать 
ради саморазвития.

Суммарным показателем является «Об-
щая жизнестойкость».

Нормативными значениями авторы методики полагают следующие:

Параметры
Показатели (средний балл)

Общая 
жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие риска

Среднее значение 50,8 22,3 16,7 11,8
Стандартное отклонение 11,32 4,95 4,06 3,36
Низкие значения 39 и менее 17 и менее 12 и менее 8 и менее
Высокие значения 62 и более 27 и более 21 и более 15 и более
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То есть ЖС считается одним из ключевых 
личностных ресурсов, позволяющих пред-
сказать продуктивность работы, здоровье 
и качество жизни работников.

В исследовании принимали участие сту-
денты факультетов подготовки врачей учеб-
ного заведения высшего профессионально-
го образования. Исследование проводилось 
групповым методом в течение 40 мин. Все 
обследованные лица имели законченное 
среднее образование, поэтому предпола-
галось, что опрошенный способен оценить 
характер собственных переживаний, воз-
никающих при прочтении утверждения, 
и привести их в соответствие с предложен-
ной в методике шкалой. Исследование но-
сило индифферентный характер (обследо-
ванные не были заинтересованы в его ре-
зультатах).

Исследование осуществлялось в соответ-
ствии с принципами доказательной медици-
ны [3], было проверяющим гипотезу, рандо-
мизированным, открытым, контролируе-
мым. У всех обследованных было получено 
добровольное информированное согласие на 
участие в исследовании. Работа выполнена 
в соответствии с положениями норматив-
ных документов о защите личности в связи 
с автоматической обработкой персональных 
данных [7].

Статистическая обработка материалов 
исследования проведена с использованием 
пакета прикладных программ Statistica for 
Windows [16]. Полученные количественные 
признаки представлены в виде М ± m, где 
М – среднее значение признака, m – стан-
дартная ошибка средней величины. При 
сравнении полученных данных использовал-
ся t-критерий Стьюдента. В качестве значи-
мых принимались результаты со степенью 
достоверности не ниже 95 % (p < 0,05). С по-

мощью коэффициента корреляции Пирсо-
на определяли силу линейной связи между 
величинами.

Результаты и обсуждение
Полученные результаты представлены 

в таблице.
Отмечено, что значимого различия по 

данным F-теста между показателями об-
щей жизнестойкости в группах «М» и «Ж» 
не было (F = 0,08 при р = 0,1), хотя у жен-
щин этот показатель несколько выше. Наи-
большее значение в обеих группах имеет 
показатель параметра «Вовлеченность» 
(как уверенность человека в возможности 
и важности активного участия в происходя-
щих в жизни событиях, что является суще-
ственным в плане проведения медико- пси-
хо логических, профилактических и иных 
социально значимых интервенций), досто-
верно более высокий по сравнению с други-
ми показателями (p < 0,05). Значимого раз-
личия в группах по данным F-теста между 
другими показателями не выявлено (у «Вов-
леченности» F = 0,024 при р = 0,02, у «Кон-
троля» F = 0,14 при р = 0,45, у «Принятия 
риска» F = 0,53 при р = 0,14). Более высокий 
показатель общей жизнестойкости у  об-
следованных лиц по сравнению с лицами 
контрольной группы обусловлен, вероятно, 
временем и местом проведения исследова-
ния, а также особенностями контингента 
обследованных тогда лиц.

При анализе корреляции в группе «М» 
выявлена сильная (тесная) корреляци-
онная связь между всеми показателями 
(r = 0,7–0,93). В группе «Ж» средняя корре-
ляционная связь выявлена между показате-
лями «Вовлеченность» и «Принятие риска» 
(r = 0,69), между остальными показателя-

Показатели жизнестойкости у лиц молодого возраста (M ± m)

Группы
Показатели (M ± m)

Общая 
жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие риска

М 60,4 ± 7,54 24,9 ± 3,29 20,5 ± 2,74 15,0 ± 2,23
Ж 62,12 ± 6,36 26,04 ± 2,76 20,7 ± 2,43 15,38 ± 2,1
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ми – сильная (тесная) корреляционная связь 
(r = 0,7 – 0,91). Указанные различия, вероятно, 
связаны с полом обследованных лиц.

Заключение
Таким образом, в нашем исследовании 

показано, что у  лиц молодого возраста 
(как мужчин, так и  женщин) в  текущих 
социально- экономических и эпидемиоло-
гических условиях основным показателем 
жизнестойкости является параметр «Вовле-
ченность» (как внутренняя установка само-
го человека, позволяющая снижать эффект 
стрессогенных воздействий; социум в дан-
ном случае может служить поддержкой жиз-

нестойкости, оказывая помощь и вдохнов-
ляя человека).

Традиционно считается, что в условиях 
высшего учебного заведения очень важно 
осуществлять работу по подготовке учащих-
ся к преодолению профессиональных стрес-
совых ситуаций посредством вариативных 
курсов, тренингов копинг- поведения, при 
необходимости – консультаций психоло-
га/психотерапевта. Такого рода поддержка 
поможет учащимся не только справляться 
с учебными нагрузками, учебными стресса-
ми, конфликтами в коллективе, но и развить 
в себе готовность работать в условиях дли-
тельных профессиональных стрессов в ходе 
самостоятельной практической деятельности.
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Abstract
Relevance. It is known that in the modern world individuals constantly encounter various 

difficulties of a social, material, personal and interpersonal nature. Instability in the sphere of 
economy, politics and culture, the difficult epidemiological situation in the world associated with 
the spread, in particular, of a new coronavirus infection, have a direct impact on the physical, mental 
and moral state of the individual, and highly developed technologies, mobile communications 
accelerate the pace of life, making it information richer and at the same time emotionally intense. 
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Under these conditions, the relevance of studying the issues of resilience is obvious, which, according 
to various sources, is a determining factor in maintaining health and improving the performance of 
an individual under any stressful conditions.

Intention − to assess the hardiness of young people in a conflict situation (the conditions of 
a syndemic of socially significant diseases) in order to optimize their medical and psychological 
support.

Methodology. An experimental psychological study was performed in 500 young people (men 
/ group «M» – 305 people / 66.67 %; women / group «F» – 195 / 33.33 %; average age M = 20,49 ± 
1,85, F = 19,24 ± 1,22 years, p < 0.05) according to the Brief version of the hardiness test, which is a 
Russian-language adaptation of the English-language questionnaire «Hardiness Survey» [Maddi S., 
2006], performed by E.N. Osin and E.I. Rasskazova [Osin E.N., Rasskazova E.I., 2013].

Results and Discussion. It was shown that according to the F-test data, there was no significant 
difference between the indicators of general hardiness in groups «M» and «F» (F = 0,08 at p = 0,1), 
although this indicator is slightly higher in women. The greatest value in both groups has the 
parameter «Involvement» (interpreted as a person’s confidence in the possibility and importance 
of active participation in life events; this is essential in terms of conducting medical-psychological, 
preventive and other socially significant interventions), significantly higher in terms of compared 
with other indicators (p < 0.05).

Conclusion. The study noted that in young people (both men and women) in the current socio-
economic and epidemiological conditions, the main indicator of resilience is the «Involvement» 
parameter (as an internal setting of the person himself, which allows to reduce the effect of stressful 
influences; society in this case can serve as a support for resilience, helping and inspiring a person).

Keywords: clinical psychology, young people, socio-economic and epidemiological conditions, 
Short version of the hardiness test, medical and psychological support.
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