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Трудовые функции специалистов экстремального профиля часто связаны с исчерпа-
нием психологических ресурсов, постоянным риском собственной жизнью ради выпол-
нения профессиональной задачи и ненормированным временем пребывания в условиях
повышенной стрессовой напряженности [1]. Актуальным становится вопрос поддержания
эффективности выполнения трудовых функций сотрудниками экстремальной сферы дея-
тельности. Одним из путей работы с описываемой проблемой является изучение феномена
жизнестойкости специалистов экстремального профиля и последующее внедрение полу-
ченных результатов в практику.

Отечественные и зарубежные исследования психологической науки за предшествую-
щие года представляют разнообразные аспекты феномена жизнестойкости. По мнению
А.А. Габбасовой, особенностью исследований жизнестойкости в отечественной психоло-
гии стало интегральное представление о личности на основе ее способностей, стратегий
преодоления жизненных трудностей и личностного состояния субъекта. В свою очередь
зарубежные ученые выделяют взаимосвязь жизнестойкости и соматического и психологи-
ческого здоровья, физиологических процессов, поведенческих и социальных проявлений
[2].

Жизнестойкость можно определить как внутренний ресурс, состоящий из следую-
щих компонентов: вовлеченность, контроль, принятие риска [9]. Выраженность описанных
структурных элементов ограничивает развитие напряжения в ситуациях стресса за счет
стойкого совладания. Согласно концепции С. Мадди, структура жизнестойкости вклю-
чает в себя установки и навыки, которые способны трансформировать дистресс в новые
возможности для личностного развития [8]. С. Мадди обращал внимание, что проявление
установок способствует поддержанию контакта с окружающими и принятию жизненно-
го риска в ущерб безопасности, задает ценность возможности личности влиять на про-
исходящие жизненные события. Таким образом, сохранение уровня работоспособности в
экстремальных условиях зависит от эксплицированности всех трех компонентов жизне-
стойкости.

Реагирование на экстремальный стресс отличается в зависимости от окружающих
условий и индивидуальных особенностей. Люди с развитой жизнестойкостью успешно из-
влекают опыт из стрессовых обстоятельств, сохраняют приверженность к своей работе и
поддерживают вовлеченность в свою деятельность.

А.А. Земскова в своем эмпирическом исследовании выделила компоненты жизнестой-
кости курсантов экстремального профиля деятельности и отнесла к ним ценностно-смыс-
ловой, личностный, социальный, психофизиологический, когнитивный элементы [3].

Исследования жизнестойкости специалистов экстремального профиля позволили прид-
ти к выводу, что феномен жизнестойкости связывается со стрессоустойчивостью, рассмат-
ривается как предиктор сопротивляемости к профессиональному выгоранию и сохранения
психического здоровья в ситуациях стресса [4]. Отечественные, как и зарубежные ученые
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приходят к выводу, что высокая жизнестойкость специалистов, чья деятельность связана
с экстремальными условиями, предупреждает эмоциональное выгорание [6].

В.А. Пономаренко в своем исследовании пришел к мнению, что выраженность жизне-
стойкости у специалистов экстремального профиля имеет взаимосвязь с регуляцией эмо-
циональных состояний и особенностями выбора стиля постановки и достижения целей
[7].

В работе М.В. Меткина, Г.В. Москаленко были сделаны выводы, что ведущими ком-
понентами жизнестойкости у специалистов экстремального профиля являются вовлечен-
ность и контроль, при этом кроме привычных компонентов концепции С. Мадди значимое
место занимает саморегуляция. У специалистов экстремального профиля выражены гиб-
кость и самостоятельность, а у других – целенаправленность [5].

Таким образом, феномен жизнестойкости у специалистов экстремального профиля
включает в себя различные компоненты, имеет взаимосвязь со стрессоустойчивостью и
обеспечивает невосприимчивость к профессиональному стрессу. Дальнейшее изучение жиз-
нестойкости у специалистов экстремального профиля не теряет своей актуальности, ре-
зультаты могут быть использованы в определении направлений психологической коррек-
ции специалистов, чья деятельность связана с экстремальными условиями, и в работе по
повышению эффективности профессиональной деятельности.
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