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Аннотация: В данной статье рассматриваются компоненты жизнеспособ-
ности и их взаимосвязи. Целью исследования являлся анализ специфики 
ментальности и компонентов жизнеспособности у молодежи города Севасто-
поля. Жизнеспособность рассматривается, как индивидуальная способность 
к управлению в контексте культурных норм, условий среды и социума сво-
ими ресурсами, жизнеспособность определяет развитие человека вопреки 
трудностям и проблемам. К компонентам жизнеспособности относятся са-
моэффективность, настойчивость, внутренний локус контроля, совладание 
и адаптация, семейные и социальные взаимосвязи, духовность, культура 
и ментальность. В статье описаны результаты исследования компонентов 
жизнеспособности у молодежи города Севастополя. Получено, что у моло-
дежи при развитых компонентах жизнеспособности, преобладают конструк-
тивные копинг-стратегии и модели преодолевающего поведения. В профиле 
жизнеспособности преобладает внутренний локус контроля, совладание и 
адаптация, семейные и социальные взаимосвязи, менее выражены в целом 
такие компоненты, как самоэффективность, настойчивость и духовность 
(что соотносится с особенностями копинг-стратегий у молодежи – низкой вы-
раженностью ассертивности). В результате получено, что существует связь 
компонентов жизнеспособности, копинг-стратегий и особенностей менталь-
ности у молодежи города Севастополя.

Ключевые слова: жизнеспособность, компоненты жизнеспособности, копинг-
стратегии, ментальность, ценности, совладание, адаптация.
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Summary: This article discusses the components of resilience y and 
their relationship. The purpose of the study was analyze the specifics 
of mentality and components of resilience in the youth of the city of 
Sevastopol. Resilience is considered as an individual ability to manage in 
the context of cultural norms, environmental conditions and society with 
its resources, vitality determines the development of a person in spite 
of difficulties and problems. The components of resilience include self-
efficacy, perseverance, an internal locus of control, coping and adaptation, 
family and social relationships, spirituality, culture and mentality. The 
article describes the results of a study of the components of resilience in 
the youth of the city of Sevastopol. It was found that among young people 
with developed components of resilience, constructive coping strategies 
and models of overcoming behavior prevail. The internal locus of control, 
coping and adaptation, family and social relationships predominate in 
the profile of resilience, such components as self-efficacy, perseverance 
and spirituality are less pronounced in general (which correlates with the 
peculiarities of youth coping strategies - low severity of assertiveness). As 
a result, it was found that there is a connection between the components 
of resilience, coping strategies and mentality features among the youth 
of the city of Sevastopol.
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Актуальность темы исследования определяется ря-
дом факторов. Во-первых, жизнеспособность яв-
ляется одним из важнейших ресурсов развития 

человека, условием социальной адаптации личности – 
включения личности во взаимодействие с социальной 
средой [1]. Данное понятие трактуется как способность 
человека к самостоятельному развитию, адаптации к 
окружающей среде, саморегуляции, самоактуализации. 
Во-вторых, в современном мире остро стоит вопрос о 
сохранении психического и физического здоровья чело-
века в стрессогенных условиях. Жизнеспособность явля-
ется важным фактором адаптации в условиях неопреде-
ленности и дефицита времени в современном мире. В 
данных условиях жизни важнейшей задачей человека 
является формирование умения бороться с негативны-
ми факторами среды. А.В. Махнач определяет жизнеспо-
собность как индивидуальную способность к управле-
нию в контексте культурных норм, условий среды и 
социума своими ресурсами: волевой, мотивационной, 
эмоциональной и когнитивной сферами. А.В. Махнач вы-
делил шесть компонентов жизнеспособности: самоэф-
фективность, настойчивость, локус контроля, совлада-
ние и адаптацию, духовность, семейные и социальные 
взаимоотношения. В состав самоэффективности входят 
представления и ожидания личности, способность «ак-
тивировать» когнитивную и мотивационную сферы. На-
стойчивость характеризует желание и способность ин-
дивида к борьбе за баланс, вопреки неблагоприятным 
воздействиям, синонимом данного понятия является 
упорство. Внутренний локус контроля отвечает за то, что 
человек оказывает влияние на собственную жизнь и 
жизнь окружающих его людей, ответственность за то, 
что с ним происходит лежит на нем самом, никто из «вне» 
не является причиной его успехов или неудач. В состав 
жизнеспособности входят совладание (стратегии пове-
денческой и когнитивной сфер личности) и адаптация 
(приспособление) к изменяющимся или неблагоприят-
ным обстоятельствам. Компонентами жизнеспособно-
сти являются семейные (социальные) взаимосвязи как 
система поддержки на пути совладания со стрессом. 
Значимым компонентом жизнеспособности является ду-
ховность в аспекте религиозности (обращение человека 
к «высшей силе» в трудных жизненных обстоятельствах) 
[8]. Кроме этого, составляющими жизнеспособности че-
ловека являются нравственность, духовность, менталь-
ность и культура. Жизнеспособность связана с понятием 
индивидуальности человека. Согласно концепции инте-
гральной индивидуальности В.С. Мерлина, существуют 
три уровня свойств индивидуальности: свойства орга-
низма, психодинамические свойства и социально-психо-
логические свойства. На уровне организма особенности 
биохимических и общесоматических свойств индивиду-
альности человека формируют его уникальность. Ней-
родинамические свойства характеризуют скорость воз-
никновения, развития и протекания нервных процессов, 
их силу, лабильность. В системе индивидуально-психи-

ческих свойств представлены темперамент и особенно-
сти личности, характеризующие устойчиво проявляю-
щиеся динамические особенности поведения человека. 
На уровне социально-психологических свойств индиви-
дуальности, рассматриваются особенности социального 
и личностного статуса человека: принадлежность к 
большим группам (страна, этнос), социально-историче-
ским общностям, конкретным социальным группам (се-
мья, трудовой коллектив) [10]. Так, жизнеспособность и 
ее компоненты формируются с учетом свойств инте-
гральной индивидуальности на всех уровнях. Существу-
ет различные определения жизнеспособности: так, с од-
ной стороны, жизнеспособность – индивидуальная 
интеграция всех систем ресурсов человека, обеспечива-
ющих его успешную адаптацию, а, с другой – индивиду-
альная способность человека управлять собственными 
ресурсами в контексте социальных, культурных норм и 
средовых условий [4]. Жизнеспособность рассматрива-
ется и как способность человека или социальной систе-
мы строить нормальную, полноценную жизнь в трудных 
условиях, жить и развиваться вопреки тяжелым и трав-
матическим событиям. Жизнеспособность может нахо-
диться в латентном состоянии, но из-за различных собы-
тий, происходящих в жизни человека – активизироваться 
[6]. Результатом процесса перехода человека из пассив-
ного состояния в активное является позитивное разви-
тие человека в тяжёлой жизненной ситуации [2]. Этот 
процесс соотносится с понятием посттравматического 
роста. Совладание с трудной ситуацией в случае пост-
травматического роста – это рост, который выводит че-
ловека на новый уровень, открывая перед ним новые 
горизонты [7]. Жизнеспособная личность характеризует-
ся умением самостоятельно решать жизненные пробле-
мы, преодолевать жизненные невзгоды, обладает ответ-
ственностью и добросовестностью [3]. Жизнеспособность 
соотносится со способностью человека преодолевать 
трудности, что характеризует механизм совладания. 
Способность субъекта воспроизводить себя, свою куль-
туру, свои отношения вопреки опасностям и проблемам 
является характеристикой жизнеспособности человека. 
Жизнестойкость является внутренним потенциалом 
личности, в то время, как жизнеспособность (личност-
ные и социальные факторы) – более широкий социаль-
но-психологический потенциал человека. Следователь-
но, среди компонентов жизнеспособности можно 
выделить самореализацию человека, а личностный са-
моактуализационный потенциал можно рассматривать, 
как ресурс жизнеспособности. Самоактуализация и свя-
занные с ней ценностно-смысловые особенности лично-
сти, мотивы, особенности самоотношения и отношения 
к жизни и профессии взаимосвязаны между собой и со-
ставляют интегральную характеристику развития лично-
сти – личностный самоактуализационный потенциал 
[11]. Жизнеспособность – социально-психологический 
феномен, отражающий устойчивость личности и группы 
к меняющимся условиям жизнедеятельности, а жизне-
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способность группы – это отношение членов группы к 
неблагоприятным условиям совместной жизнедеятель-
ности, к совместной деятельности, направленной на за-
щиту от коллективных угроз, и использование возмож-
ностей для развития группы. Т.А. Нестик выделяет 
следующие компоненты групповой жизнеспособности 
как социально-психологического феномена: ценностно-
мотивационные (групповые цели, ценности, групповое 
доверие), когнитивные (позитивная групповая идентич-
ность, образ коллективного будущего, групповая само-
эффективность, коллективная память о совместном пре-
одолении трудностей, представления о совместной 
деятельности в кризисных условиях), аффективные (оп-
тимизм), поведенческие (нормы, регулирующие просо-
циальное поведение, взаимную поддержку, организа-
цию внутригруппового и межгруппового взаимодействия 
в кризисных ситуациях; ориентация на нормы, поддер-
живающие эмоциональную саморегуляцию группы) [12]. 
Важными компонентами жизнеспособности человека 
являются: способность любить, быть любимым, созида-
тельная автобиографическая память, конструктивное, 
целостное мышление [15]. К компонентам жизнеспособ-
ности относятся культура и ментальность человека. Под 
ментальностью в данной работе понимается относитель-
но устойчивая совокупность установок и предрасполо-
женностей индивида или социальной группы восприни-
мать мир определенным образом. Ментальность 
формируется в зависимости от традиций культуры, соци-
альных структур и всей среды жизнедеятельности чело-
века, и сама их формирует, выступая как порождающее 
начало, как трудноопределимый исток культурно-исто-
рической динамики [13]. Ментальность человека опре-
деляет вектор его развития, особенности отношения к 
достижениям и проблемам, к стресс-факторам внешней 
среды. Понятие ментальности имеет социально-психо-
логические и культурные корни. Культура – основа мен-
тальности и системообразующий фактор развития жиз-
неспособности. Так, закрепленные на уровне культуры 
способы отношения, рефлексии, переживания и дей-
ствия при возникновении определенных проблем пре-
допределяют адаптацию и способность развиваться во-
преки трудностям. Культура является компонентом 
жизнеспособности человека, общественным продуктом 
определенного этапа развития общества, она проявля-
ется в передаваемых из поколения в поколение ценно-
стях, символах, верованиях, паттернах поведения, обще-
ственных нормах, которые определяют духовную жизнь 
народа. Жизнеспособность общества определяется его 
открытостью опыту, среде, предполагает культурную 
перспективу, так как связана с социально-культурными 
элементами жизни, передачей культурных ценностей. 
Преемственность культурных ценностей повышает жиз-
неспособность каждого поколения, а их потеря ведет к 
снижению жизнеспособности, утрата ценностей ведет к 
снижению качества жизни, потере ее смысла [8]. Мен-
тальность имеет следующие особенности:

 — характеризует уровни индивидуального и кол-
лективного сознания, определяя специфический 
тип мышления, формируется на основе природно 
и социально обусловленных факторов, имеет до-
статочно устойчивый характер; - форма осозна-
ния окружающего мира, общества, формируемая 
в ходе осмысления социального опыта индивиду-
альным и коллективным сознанием, выражающая 
актуальные для данного коллектива ценности; 

 — влияет на общественные отношения, является 
устойчивой настроенностью общества, объеди-
няет людей, включает в себя совокупность устано-
вок и предрасположенностей людей к определен-
ному типу мышления и действия; 

 — выступает как результат культуры и традиций, и 
сама является глубинным источником развития 
культуры. 

С помощью ментальности в настоящее время трак-
туют определенный образ мыслей, привычки, пристра-
стия, коллективные эмоции [14]. Ментальность может 
рассматриваться на разных уровнях субъектности: 
ментальность индивида, территориальной общности 
(города), этноса, народа, большой социальной группы, 
страны [9]. Ментальность имеет определенную структу-
ру, включает в себя: качества личности человека (ком-
муникабельность, доминантность, доброжелательность, 
стили мышления и принятия решения), мотивационной 
сферы (мотивы, интересы), особенности эмоциональной 
сферы личности (эмоции, настроения), ценности и смыс-
лы, нравственно-духовные особенности, социальный и 
культурный опыт и т.д. Ментальность – философско-пси-
хологическая категория, характеризующая своеобразие 
миропонимания, присущее человеческим объединени-
ям: этносам, территориальным и местным общностям, 
социальным и профессиональным группам, коллекти-
вам. А менталитет – образ мира в сознании отдельного 
индивида – члена конкретной группы [5]. Ментальность 
и менталитет могут представлять разные уровни группо-
вого сознания: ментальность – более «поверхностный» 
(осознаваемый) уровень, а менталитет – более «глубин-
ный» (неосознаваемый, подсознательный). Менталитет 
является фундаментальным уровнем, а ментальность 
более изменчива [9]. Субъектом ментальности является 
сам индивид, ментальность состоит из функциональных 
единиц (образов, представлений, установок, ценностей) 
и ментальных операций (способа классификации, рас-
суждения и аргументации, соотношения рефлексии и 
саморефлексии), объединяя в себе сознательное и бес-
сознательное. Г.В. Акопов рассматривает ментальность 
как групповое сознание, детерминированное простран-
ственно-временными особенностями жизнедеятельно-
сти группы. Главные функции ментальности с точки зре-
ния общности включают в себя закрепление групповых 
особенностей, выражение и утверждение групповых 
интересов и ценностных ориентаций. Важной функцией 
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ментальности как группового сознания является взаи-
мопонимание индивидов, составляющих общность. 

Объект исследования: жизнеспособность человека. 
Предмет исследования: ментальность как компонент 
жизнеспособности человека. Цель исследования: про-
анализировать специфику ментальности и компонен-
тов жизнеспособности у молодежи города Севастополя. 
Гипотеза: существует связь компонентов жизнеспособ-
ности, копинг-стратегий и особенностей ментальности 
у молодежи города Севастополя. В исследовании ис-
пользованы следующие теоретические методы; пси-
ходиагностическое тестирование: «Стратегии преодо-
ления стрессовых ситуаций» (С. Хобфолл, 1994); тест 
«Жизнеспособность взрослого человека» (А.В. Махнач, 
2017); анкетирование с использование авторской анке-
ты анализа особенностей ментальности. Исследование 
проведено на выборке из 80 человек (молодежь города 
Севастополя, в возрасте от 20 до 36 лет (40 мужчин и 40 
женщин)). При помощи опросника «Стратегии преодоле-
ния стрессовых ситуаций» описана специфика стратегии 
и моделей копинг-поведения. Тест «Жизнеспособность 
взрослого человека» позволил описать компоненты жиз-
неспособности. Авторская анкета анализа особенностей 
ментальности включала в себя 45 вопросов, входящих 
в следующие блоки: социально-демографический блок; 
качества личности; идентификация; представления; цен-
ности; когнитивные особенности; мотивация; мораль-
но-нравственные; экзистенциальные; эмоциональные 
и коммуникативный компонент; отношение к риску; от-
ношение ко времени. Полученные данные обработаны 
с использованием статистических методов (анализ ста-
тистической значимости различий по показателям жиз-
неспособности, копинг-стратегий и ментальности между 
подгруппами молодежи, выделенными по возрасту, 
полу, семейному положению, роду занятий, профессии 
(направлению подготовки); анализа корреляционных 
связей показателей при помощи r-Пирсона). В результа-
те диагностики получено, что для молодежи характерно 
использование следующих стратегии и моделей копинг-
поведения: вступление в социальный контакт и поиск 
социальной поддержки (72% выборки), импульсивные 
действия (15%), манипулятивные (непрямые) действия 
(9%) и другие стратегии (4%). Анализ средних значений 
по шкалам моделей преодолевающего поведения по-
казал, что наиболее характерными для молодежи явля-
ются просоциальные стратегии (поиск социальной под-
держки и вступление в социальный контакт). Активные, 
просоциальные стратегии преодолевающего поведения 
у молодежи являются конструктивными, в связи с тем, 
что в ситуации стресса и неопределенности студенты 
и молодые специалисты склонны обращаться за под-
держкой к друзьям, коллегам, семье, имея возможность 
конструктивно отреагировать негативные эмоции, по-
лучить поддержку и помощь, новый опыт в процессе 
коммуникации. Особенностью небольшой части данной 

выборки молодежи является использование импульсив-
ных действий для преодоления стресса, что не относит-
ся к конструктивной стратегии совладания со стрессом, 
данная особенность может соотноситься с возрастом 
испытуемых и с особенностями их личности. В целом, 
для данной выборки молодежи не характерно исполь-
зование неконструктивных стратегий: агрессивные, 
осторожные действия, однако, отмечаются испытуемые 
с преобладанием такой копинг-стратегии, как манипуля-
тивные (непрямые) действия, что является неконструк-
тивной особенностью при совладании со стрессом, так 
как непрямые стратегии часто не приводят к преодоле-
нию стрессовой ситуации, а, напротив, осложняют про-
цесс разрешения стрессовой ситуации. Интересной осо-
бенностью копинг-стратегий молодежи является низкая 
выраженность ассертивности и уверенности в себе в 
контексте совладания со стрессом, что может соотно-
ситься с недостаточно конструктивным копингом в слу-
чае стресса в процессе обучения и профессиональной 
деятельности. Анализ особенностей копинг-стратегий в 
подгруппах молодежи разного возраста, пола, с различ-
ным семейным положением, обучающих и работающих, 
разных профессий и направлений подготовки (с исполь-
зованием U-критерия Манна-Уитни) показал следующие 
различия:

 — у юношей более выражена импульсивная копинг-
стратегия, чем у девушек (р<0,05), а у девушек бо-
лее выражена манипулятивная копинг-стратегия, 
чем у юношей (р<0,05), значимых различий в про-
явлении просоциальных стратегий не выявлено;

 — выраженность импульсивной копинг-стратегии 
статистически значимо выше у молодежи млад-
шей подгруппы (в возрасте 20 – 25 лет), чем у 
молодежи старшей подгруппы (от 31 до 36 лет) 
(р<0,01), статистически значимо выше показатели 
просоциальных стратегий у молодежи средней по 
возрасту подгруппы (26 – 30 лет) (р<0,01);

 — интересно, что между подгруппами молодежи с 
разным семейным положением не выявлено зна-
чимых различий в копинг-стратегиях, это говорит 
о гибкости в проявлении поиска социального кон-
такта и социальной поддержки в родительской се-
мье, в собственной семье, в кругу коллег и друзей.

В результате диагностики компонентов жизнеспо-
собности было получено, что для молодежи характерны 
высокие уровни всех компонентов жизнеспособности. 
В профиле жизнеспособности у молодежи преобладает 
внутренний локус контроля, совладание и адаптация, 
семейные и социальные взаимосвязи, менее выраже-
ны в целом такие компоненты, как самоэффективность, 
настойчивость и духовность (что соотносится с особен-
ностями копинг-стратегий – низкой выраженностью ас-
сертивности). Особенности жизнеспособности молоде-
жи выражаются в преобладании представления о том, 
что они являются ответственными за происходящее в их 
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жизни, могут влиять на окружение и ход жизни в буду-
щем, оптимистичности по поводу способности находить 
позитивные решения для самих себя и других людей, 
обладают когнитивными и поведенческими стратегия-
ми для управления потребностями в неблагоприятных 
условиях, приспособлением к изменяющимся или не-
благоприятным обстоятельствам; уверенностью в том, 
что он может успешно совладать с неблагоприятными 
условиями; использованием эмоционально-ориентиро-
ванных и направленных на решение проблем стратегий; 
оценки межличностных связей, как важного источника 
эмоциональной поддержки, являющегося основани-
ем жизнеспособности, способности индивида исполь-
зовать семью, социальную и любую внешнюю систему 
поддержки для лучшего совладения со стрессом. Полу-
чено что, для молодежи не характерна вера в высшие 
силы, однако, свойственны проявления духовности, как 
внутреннего регулятора жизнедеятельности, снижаю-
щего уровень неудовлетворенности собой и делающе-
го более осмысленной жизнь. У молодежи достаточно 
развиты такие компоненты жизнеспособности, как са-
моэффективность и настойчивость, так, для молодежи 
характерны ожидания и представления, вера в свою 
способность мобилизовать мотивацию, когнитивные ре-
сурсы, и действия для оказания влияния на то или иное 
событие, адекватная самооценка, вера в свою эффектив-
ность, тогда как несколько ниже показатели настойчиво-
сти, что выражается в средних показателях упорства, жи-
вучести, самодисциплины, желания продолжить борьбу 
за восстановление баланса после воздействия неблаго-
приятных событий жизни. Анализ различий компонен-
тов жизнеспособности в подгруппах молодежи разного 
возраста, пола, с различным семейным положением, об-
учающих и работающих, разных профессий и направле-
ний подготовки (с использованием U-критерия Манна-
Уитни) показал следующие различия:

 — у юношей более выражена настойчивость, чем у 
девушек (р<0,05), а у девушек более выражены са-
моэффективность, семейные и социальные взаи-
мосвязи, чем у юношей (р<0,05), значимых разли-
чий в проявлении внутреннего локуса контроля, 
адаптации и совладания, духовности не выявлено;

 — выраженность совладания и адаптации статисти-
чески значимо выше у молодежи старшей под-
группы (в возрасте 31 – 36 лет), чем у молодежи 
младшей подгруппы (от 20 до 25 лет) (р<0,05), ста-
тистически значимо выше показатели настойчи-
вости у молодежи средней по возрасту подгруп-
пы (26-30 лет) (р<0,05);

 — между подгруппами молодежи с разным семей-
ным положением выявлены различия в проявле-
нии семейных и социальных взаимосвязях, духов-
ности, так у молодежи, живущей в родительской 
семье и имеющих свою семью данные показатели 
статистически значимо выше (r<0,01). 

В результате анкетирования молодежи при помощи 
авторской анкеты анализа особенностей ментальности 
получено, что все испытуемые выборки родились в го-
роде Севастополе и живут в нем на протяжении всей 
жизни, относятся к разным профессиональным группам, 
таким, как: инженеры, военнослужащие, педагоги, тор-
говые работники, социальные работники, менеджеры, 
переводчики, спасатели, медицинские работники, пси-
хологи, журналисты, студенты различных направлений 
подготовки. Испытуемые отметили, что считают себя 
севастопольцами, для которых характерны такие каче-
ства личности, как небезразличие, активность, умение 
терпеть, закрытость, смелость, решительность. По мне-
нию респондентов, к хорошим людям относятся те люди, 
которые обладают пониманием и состраданием, умею-
щие помогать, умеющие хранить тайны и верные своим 
идеалам, имеющие свои принципы, верные, честные, не 
склонные к предательству. По мнению респондентов, к 
плохим людям относятся предатели, злые люди, люди, 
не имеющие принципов, безразличные, ленивые, жесто-
кие люди. Большинство испытуемых считают, что могут 
влиять на ход событий в жизни, могут управлять своей 
жизнью, что соотносится с результатами диагностики 
компонентов жизнеспособности. Из предложенных в 
анкете качеств испытуемые наиболее высоко оценили 
(соотнесли со своей личностью): готовность прийти на 
помощь, порядочность, добросовестность, доброжела-
тельность, целеустремленность, стремление быть с род-
ными людьми, осуществление смысла в жизни (стрем-
ление к пониманию смысла), стремление к достижению 
успеха, достижения блага для окружающих, стремление 
понимать других, умение сочувствовать, сострадать, по-
требность делать добро, замкнутость, смелость, трудо-
любие. А окружающих людей оценили, как общительных, 
оптимистичных, целеустремленных, но стремящихся 
жить сегодняшним днем, склонных рисковать, любящих 
праздники, настойчивых, предприимчивых. Расхожде-
ние в списках качеств, описывающих себя и других, мо-
жет отражать конфликт в сфере ценного и доступного, 
своих стремлений и ожиданий от других людей, так, себя 
респонденты описывают, как более замкнутых, сдер-
жанных, готовых прийти на помощь, надежных и целеу-
стремленных, а окружающих, как более общительных и 
открытых, склонных к риску, предприимчивых, любящих 
праздники. Респондентам характерно некоторое недо-
верие людям, больший процент группы молодежи от-
мечает, что, не зная человека, не доверяет ему, не верит 
в то, что может повлиять на него, тогда как 1/3 выборки 
отмечает, что, не зная человека на работе, считает, что 
ему можно доверять, верит в то, что может влиять на его 
отношение. Среди ценностей респонденты отметили: 
здоровье, развитие, свободу, время, помощь, дружбу, се-
мью, любовь, духовное удовлетворение, материальный 
достаток. Респонденты отметили, что будут стремиться 
хорошо работать, если будут знать, что, то, что они дела-
ют на работе нужно людям, интересно окружающим и им 
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самим, может быть полезно окружающим, сформирует 
новый опыт и будет оплачиваться. Анализ мотивации и 
ценностей выборки молодежи Севастополя показал, что 
у респондентов преобладают духовные ценности над ма-
териальными и среди мотивов преобладают внутренние 
над внешними. Только 6% группы представителей моло-
дежи города Севастополя отмечают, что, когда им плохо 
(грустно, страшно), они стремятся остаться наедине с со-
бой для того, чтобы осмыслить ситуацию и поведение, 
тогда как 74% респондентов отмечают, что стремятся 
разделить свои переживания с окружающими, получить 
поддержку у семьи, друзей, коллег, в некоторых слу-
чаях, знакомых людей, и 30% респондентов отмечают, 
что стремятся разделить свое состояние и поделиться 
с крайне узким кругом людей – любимым человеком, 
мужем (женой), мамой или папой, сестрой или братом, 
одним другом (подругой). Некоторые респонденты от-
мечают, что если им предложили дело, о котором они не 
знают ничего, они возьмутся за него, так как им сложно 
отказать людям (12%), большая часть группы отмечает, 
что если им предложили дело, о котором они не знают 
ничего, возьмутся за него, так как во всем можно разо-
браться (52%); 20 % респондентов отмечают, что если им 
предложат дело, о котором они не знают ничего, то они 
не возьмутся за него, так как не любят ситуации неопре-
деленности и недостатка информации; 16% респонден-
тов отмечают, что, если им предложат дело, о котором 
они не знают ничего, они не возьмутся за него, пока им 
подробно не расскажут о нем, не покажут необходимую 
документацию. Большинство респондентов не склонны 
к прокрастинации при выполнении большого объема 
работы, однако, немногие склонны и планировать дела, 
небольшой процент испытуемых стремятся выполнять 
большой объем работы весь сразу перед самым сро-
ком сдачи. Анализ корреляционных связей показате-
лей копинг-стратегий, компонентов жизнеспособности, 
особенностей ментальности при помощи r-Пирсона по-
казал, что интегральный показатель жизнеспособности 
связан с такими качествами личности молодежи, как 

готовность прийти на помощь (r=0,6, p<0,01), оптимизм 
(r=0,5, p<0,01), уверенность в себе (r=0,6, p<0,01), по-
рядочность (r=0,7, p<0,01), целеустремленность (r=0,6, 
p<0,01), умение ограничивать себя (r=0,4, p<0,05), ре-
шительность (r=0,6, p<0,01), смелость (r=0,7, p<0,01), 
трудолюбие (r=0,6, p<0,01), замкнутость (r= - 0,7, p<0,01). 
Жизнеспособность связана с ценностями свободы 
(r=0,6, p<0,01), здоровья (r=0,6, p<0,01), развития (r=0,7, 
p<0,01), семьи (r=0,7, p<0,01). Жизнеспособность связа-
на с представлениями молодежи о хорошем человеке, 
как о том, который обладает пониманием и сострадани-
ем (r=0,7, p<0,01), умеет помогать (r=0,6, p<0,01). Жизне-
способность связана с поиском социальной поддержки 
(r=0,7, p<0,01), вступлением в социальный контакт (r=0,7, 
p<0,01), манипулятивными действиями (r= - 0,5, p<0,01), 
острожными действиями (r= - 0,5, p<0,01). 

Таким образом, жизнеспособность – индивидуальная 
способность к управлению в контексте культурных норм, 
условий среды и социума своими ресурсами, развитие 
человека вопреки трудностям и проблемам. К компонен-
там жизнеспособности относятся самоэффективность, 
настойчивость, внутренний локус контроля, совладание 
и адаптация, семейные и социальные взаимосвязи, ду-
ховность, культура и ментальность. У молодежи города 
Севастополя при развитых компонентах жизнеспособ-
ности, преобладают конструктивные копинг-стратегии, а 
среди коррелятов жизнеспособности выделяются готов-
ность прийти на помощь, оптимизм, уверенность в себе, 
порядочность, целеустремленность, умение ограничи-
вать себя, решительность, смелость, трудолюбие, ценно-
сти свободы, здоровья, развития, семьи. Жизнеспособ-
ность связана с представлениями молодежи о хорошем 
человеке, как о том, который обладает пониманием и со-
страданием, умением помогать, с поиском социальной 
поддержки, вступлением в социальный контакт. Таким 
образом, существует связь компонентов жизнеспособ-
ности, копинг-стратегий и особенностей ментальности у 
молодежи города Севастополя. 
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