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Концептуальные проблемы феномена 
«жизнеспособность» 
Понятие жизнеспособности применяется 

в полинаучном и междисциплинарном про-
странстве весьма широко и активно. Исследо-
вание теоретического материала по тематике 
жизнеспособности показало факт его актив-
ного использования в философии, кибернети-
ке, биологии, медицине, политологии, педаго-
гике, социологии, психологии и в других нау-
ках. В научных публикациях по этой пробле-
ме обнаружено много различных определений 
этого понятия и термина, сформулированных 
в разных контекстах научного познания. Та-
ким образом, существующее многообразие 
подходов к определению понятия и феномена 
жизнеспособности, с одной стороны, дает 
возможность отразить исследуемую предмет-
ную область с разных плоскостей знания, но, 
с другой стороны, мешает выработке строй-
ной научной теории, опирающейся на призна-
ваемые в полинаучном и междисциплинарном 
пространстве базовые категории и понятия. 
Особенно остро проблематика выработки и 
формулирования дефиниций лежит в плоско-
сти новых научных направлений, к которым, 
несомненно, относится психологическое ис-
следование жизнеспособности человека. 

При изучении теоретического материала 
по теме жизнеспособности автору настоящей 

публикации не удалось обнаружить примеров 
реализации методологических разработок и 
подходов в построении дефиниций этого по-
нятия. Можно предположить, что исследова-
тели больше склонны использовать описа-
тельные характеристики феномена жизнеспо-
собности, построенные на формальном логи-
ческом подходе, вне поля методологии. Как 
отмечается (Боуш, Разумов, 2010), решение 
проблемы конструирования дефиниции, мак-
симально возможно более полно и точно от-
ражающей природу соответствующего фено-
мена, лежит в методологической плоскости. 
Поэтому применение научно-обоснованного 
методологического подхода к построению 
дефиниции жизнеспособности человека явля-
ется актуальной целью и средством выполне-
ния теоретического исследования. 

Кроме того, при исследовании психоло-
гических феноменов, к которым, несомненно, 
относится жизнеспособность человека, целе-
сообразно обратить внимание на ряд его фе-
номенальных1 особенностей, например, неви-
                                                           

1 Феноменальный – здесь в контексте: соотно-
сящийся по значению с существительным «фено-
мен», связанный с ним либо свойственный фено-
мену, характерный для него. В то же время суще-
ствует и не упоминаемое в настоящем абзаце зна-
чение «выдающийся», «необычный», «редкий» – 
прим. ред.  
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Описан оригинальный авторский подход к конструированию дефиниций категорий на-
учной психологии, основанный на применении принципов формальной логики и использо-
вании категориально-системной методологии. На примере исследования категории «жизне-
способность человека» описаны процесс и результаты конструирования дефиниции (опреде-
ления), отражающего сущность изучаемого понятия. В процессе определения понятия был 
выполнен анализ содержания предметной области полинаучного исследования жизнеспо-
собности, использован общенаучный универсальный когнитивный инструмент – метод 
двухуровневой триадической дешифровки.  
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димость, неповторяемость, высокая изменчи-
вость, невозможность проведения точных за-
меров приборами, несвязанность с материаль-
ными формами бытия и т. п. Всё это ограни-
чивает возможности применения традицион-
ных методов логики для построения не только 
дефиниции, но и номинирующего этот фено-
мен термина. В социально-гуманитарных дис-
циплинах, с присущим им преобладанием опи-
сательного характера большей части материа-
ла, при построении определений используются 
в основном два приема: родовидовой и генети-
ческий (Коэн, Нагель, 2010). В рассматривае-
мом в настоящей публикации случае согласо-
вание различных аспектов широкого понима-
ния слова «жизнеспособность» (и стоящего за 
ним понятия) не умещается в рамки такого 
подхода и порождает неполноту дефиниции 
явления жизнеспособности человека.  

Поэтому представляется возможным ото-
бразить сущность понятия жизнеспособности 
человека посредством методологического 
подхода триадической дешифровки, описание 
и опыт применения которого описан ниже. 

Анализ существующих в научной литера-
туре определений жизнеспособности позво-
лил выделить некоторые закономерности в 
виде повторяющихся характеристик феномена 
жизнеспособности. Объединение таких опре-
делений жизнеспособности в таблицу позво-
лило не только свести в едином фрагменте 
текста документа эти закономерности, обоб-
щить и структурировать исходный материал, 
но и выделить общие характеристики фено-
мена и соотносящиеся с ними ключевые сло-
ва. Найденные закономерности дают возмож-
ность приступить к конструированию дефи-
ниций жизнеспособности, используя катего-
риально-системный подход, в частности, ме-
тод двухуровневой триадической дешифровки 
базового понятия. В нижеприведенной табли-
це представлены ключевые характеристики 
феномена, его определения, авторские интер-
претации и область использования термина 
«жизнеспособность» в различных отраслях 
научного знания. 

 
Теоретико-методологические основы 
конструирования дефиниции понятия 
и термина «жизнеспособность человека» 
Далее описан опыт категориального метода 

двухуровневой триадической дешифровки ба-
зового понятия в целях разработки определения 
понятия «жизнеспособность человека». 

Этот метод является универсальным ког-
нитивным инструментом в методологии кате-
гориальных схем. Суть метода двухуровневой 
триадической дешифровки заключается в по-
этапном выявлении соотносимых с базовым 
понятием ключевых понятий-дескрипторов 
искомой дефиниции, наиболее полно (необ-
ходимо и достаточно) отражающих сущность 
определяемого базового понятия. Таких эта-
пов может быть несколько. Ограничивается 
метод лишь когнитивными способностями 
исследователя, но при необходимости может 
быть значительно расширен при наличии со-
ответствующего компьютерного программно-
го обеспечения. Поэтому двухуровневая триа-
дическая дешифровка представляется, с одной 
стороны, необходимой, с другой – вполне 
достаточной композицией для конструирова-
ния научных понятий (Боуш, 2013). 

При рассмотрении содержания таблицы 
обращает на себя внимание практика исполь-
зования первого уровня построения дефини-
ций – универсальность отображения одного 
из трех основных элементов: акцент делается 
либо на интегральном свойстве жизнеспособ-
ности, либо на динамике процесса как основ-
ном свойстве жизнеспособности, либо на ин-
дивидуальной способности проявления 
свойств жизнеспособности. При этом боль-
шинство исследователей употребляют со-
звучные понятия: «среда обитания», «выжи-
вание», «среда развития», «социальная сре-
да», «внешняя среда» и т. п. Следовательно, 
при дефинировании понятия «жизнеспособ-
ность человека» целесообразно опираться на 
согласованные представления процитирован-
ных авторов и рассматривать их в качестве 
критериев первого уровня: интегральные 
свойства, способность, динамический процесс 
при наличии среды.  

Необходимо отметить, что жизнеспособ-
ность как свойство является универсальным 
для жизни, среды, социума и бытия в целом. 
Широкое распространение феномена в приро-
де позволяет предположить его высокую зна-
чимость для существования и развития всего 
мироздания и, следовательно, его универ-
сальность. При этом психологическая среда 
существования феномена жизнеспособности 
имеет ряд отличительных свойств и характе-
ристик, что должно отображаться в его дефи-
ниции. 

При использовании триадического метода 
необходимо отразить искомую категорию 
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Определения термина «жизнеспособность» в разных отраслях научного знания 

Область использования 
термина 

Определение или авторская интерпретация 
термина/ отрасль знания 

Ключевые характеристики  
термина 

Биология 
Жизнеспособность  
организма 

Если условия среды начнут изменяться 
в определенном направлении, то и организм 
изменится в некотором направлении 
(неадаптивно), и среда начнет предъявлять 
иные требования к организму (Шмальгаузен, 
1940) 

Неадаптивное изменение 
под влиянием изменений 
во внешней среде 

Жизнеспособность 
организма  
 

Способность нормального проживания орга-
низмов в среде обитания без резкого измене-
ния генотипа 

Способность проживания и 
сохранность во внешней среде  

Жизнеспособность 
клеток 

Способность клеток поддерживать состоя-
ние, необходимое для выполнения ими спе-
цифических функций, возможность реализа-
ции митотического потенциала клетками, 
способными к делению (Герасимов, Попан-
допуло, 2007) 

Способность поддерживать 
состояние, необходимое для 
выполнения специфических 
функций и реализации спо-
собностей 

Жизнеспособность 
семян 

Различная длительность жизни семян, кото-
рая может колебаться от нескольких дней до 
нескольких десятков лет и даже нескольких 
веков  

Способность к длительному 
процессу выживания и адап-
тации в среде 

Медицина 
Жизнеспособность 
плода 

Способность плода к продолжению жизни 
вне утробы матери (Большая медицинская 
энциклопедия) 

Способность к продолжению 
жизни в изменившейся внеш-
ней среде 

Кибернетика 
Жизнеспособность 
систем 
 

Система является жизнеспособной, если она 
организована для удовлетворения требова-
ний выживания и адаптации в условиях из-
менения внешней среды (Beer, 1990) 

Выживаемость и адаптация к 
изменениям внешней среды 

Жизнеспособность 
живой системы 

Способность к самовоспроизводству, обмену 
с окружающей средой, сохранению целост-
ности (устойчивости), адаптации (Разумов-
ский, Хазов, 1998) 

Способность к самовоспроиз-
водству, обмену с внешней 
средой. 
Способность к сохранению 
целостности и адаптации  

Политология 
Жизнеспособность 
страны 

Комбинация устойчивости и уязвимости 
страны к факторам неблагоприятного воз-
действия и ее способность восстановиться 
после этого воздействия до уровня экологи-
ческого благополучия (по данным FM Global 
Resilience Index) 

Устойчивость к воздействию 
внешней среды, способность 
самовосстановления.  
Экологическое благополучие 
страны 

Жизнеспособность 
государства 

Способность отвечать на все новые вызовы 
истории (Ахиезер, 1996) 

Способность отвечать на но-
вые вызовы внешней истории 

Жизнеспособность 
поколения 

Должна быть выдвинута на уровень нацио-
нального приоритета общегосударственной, 
социальной, семейной, молодежной полити-
ки (Гурьянова, 2004) 

Жизнеспособность как при-
оритетное направление в со-
циальной политике 

Социология 
Жизнеспособность 
системы 

Система является более жизнеспособной и 
плодотворной тогда, когда она имеет больше 
степеней свободы, т. е. измерений бытия, 
которые реализованы и реализуются  

Обладание большим числом 
реализуемых степеней свобо-
ды, измерений бытия 
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дефиниции в трех параметрах, репрезенти-
рующих её адекватно и исчерпывающим об-
разом. При этом триадичность не вступает в 
противоречие с традиционной логикой, а по-
следовательно её использует.  

Конструирование дефиниции понятия 
«жизнеспособность человека» предполагает 

реализацию ряда этапов. На первом этапе 
предполагается выделение для искомого по-
нятия триады понятий, наиболее полно харак-
теризующих его (дешифровка первого уров-
ня). На втором этапе выполняется дешифров-
ка понятий первого уровня. Двухуровневая 
триадическая дешифровка базового понятия 

Окончание таблицы 

Область использования 
термина 

Определение или авторская интерпретация 
термина/ отрасль знания 

Ключевые характеристики  
термина 

Жизнеспособность 
предприятия 
 
 

Способность предприятия актуализироваться 
и приобрести практическое значение при 
наличии угроз, предпринять конкретные ме-
ры по ликвидации возникающих угроз. 
(Домрачёв, 2013) 

Адаптация к изменившейся 
внешней среде и актуализация 
в новых социальных условиях 
 

Жизнеспособность 
субъекта 

Способность субъекта обеспечить свою вы-
живаемость через самосовершенствование 
(Ахиезер, 1996) 

Способность к выживаемости 
через самосовершенствование  

Педагогика 
Жизнеспособность 
поколения 

Способность человека (поколения) выжить, 
не деградируя в «жестких» и ухудшающихся 
условиях социальной и природной среды, 
развиваться и духовно возвыситься (Ильин-
ский, 1995) 

Способность выживать и раз-
виваться в жестких условиях 
внешней социальной среды 

Жизнеспособность 
студента 

Интегративное качество человека, обладаю-
щего совокупностью ценностных ориента-
ций, личностных установок, разносторонних 
способностей, базовых знаний, позволяющих 
ему успешно функционировать и гармонич-
но развиваться в изменяющемся социуме 
(Бабочкин, 2009, Селезнёва, 2015) 

Интегративное качество 
и способности, обеспечиваю-
щие успешное функциониро-
вание и адаптацию к измене-
ниям внешней среды. Разви-
ваться в изменяющемся со-
циуме 

Жизнеспособный 
ребенок 

«Как свежие веточки на живом основном 
корне, когда их сгибают, такие ветки изги-
баются, но не ломаются, и вместо этого они 
выпрямляются обратно и продолжают рас-
ти» (Войтинас, 2003) 

Способность выживать и раз-
виваться в условиях внешней 
среды 

Жизнеспособность 
когнитивной структуры 

Жизнеспособность когнитивной структуры  
в процессе познания нового опыта (Авдеева, 
2013) 

Способность структуры к раз-
витию в динамическом про-
цессе познания 

Психология 
Жизнеспособность 
человека 

Способность человека или социальной сис-
темы строить нормальную, полноценную 
жизнь в трудных условиях (Ваништендаль, 
1998) 

Способность человека к пол-
ноценной жизни в неблаго-
приятной внешней среде 

Жизнеспособность 
человека 
 
 
 
 
 

Интегральная способность сохранения нор-
мативной жизнедеятельности, которая спо-
собна актуализироваться при необходимости 
решения жизненных задач, обеспечивающая 
динамическое удержание жизни в постоян-
ном сопряжении с требованиями социально-
го бытия (Зеер, 2015) 

Актуализируемая интеграль-
ная способность человека к 
сохранению жизнедеятельно-
сти  к внешней (социальной) 
среде требования социального 
бытия 

Жизнеспособность 
человека 

Интегральная способность сохранения своей 
целостности, актуализируемая в связи  с не-
обходимостью решения жизненных задач 
(Рыльская, 2013) 

Актуализируемая интеграль-
ная способность человека 
к сохранению целостности 
(во внешней среде). Решение 
задач в социуме 
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позволяет получить исчерпывающее опреде-
ление искомого понятия, что подтверждается 
примерами использования такого подхода 
(Боуш, 2009; Боуш, Разумов, 2010).  

На сегодняшний день феномен жизнеспо-
собности определяется в рамках трёх основ-
ных подходов. Обобщение их в наиболее пол-
ном виде позволяет представить их следую-
щим образом: 

а) целый класс феноменов в контексте 
значимых бедствий, неблагоприятного окру-
жения и рисков; 

б) прошлых или текущих условий, угро-
жающих нарушить позитивную адаптацию; 

в) наносящих вред развитию (Masten, 
2009); 

г) представляющих синергетическое 
единство компонентов адаптации, саморегу-
ляции, саморазвития и осмысленности жизни 
(Лактионова, 2013; Махнач, Лактионова, 
2007; Рыльская, 2014, 2016); 

д) способности смягчить действие стресса 
адекватными эмоциональными, когнитивны-
ми, физиологическими, поведенческими отве-
тами (Guidance…, 2000; Захарова, Леонова, 
2016; Antonovsky, 1979).  

Существуют примеры попытки интегри-
ровать три основных направления в единую 
конструкцию (Захарова, Леонова, 2016). 
Но созданная таким образом конструкция 
лишь объединила несколько подходов, но не 
привела к появлению определения жизнеспо-
собности как такового по сути, поскольку по-
лучилась громоздкой и широкой. В частности, 
констатируется, что «жизнеспособность чело-
века – это целый класс феноменов» (Захарова, 
Леонова, 2016), и приводятся указания на ус-
ловия проявления этих феноменов: 

во-первых, указывается, что жизнеспо-
собность человека проявляется в контексте 
значимых бедствий, неблагоприятного окру-
жения и рисков; 

во-вторых, показывается, что феномен 
существует в синергетическом единстве мно-
гих компонентов: адаптации, саморегуляции, 
саморазвития и осмысленности жизни; 

в-третьих, выделяется необходимость от-
ветного действия «адекватными эмоциональ-
ными, когнитивными, физиологическими, по-
веденческими ответами».  

Таким образом, в представлениях 
Л.Н. Захаровой и Л.С. Леоновой феномен 
жизнеспособности охватывается с трёх сто-
рон: 1) жизнеспособность как интегральное 

качество; 2) жизнеспособность, протекающая 
в динамике; 3) жизнеспособность как индиви-
дуальная способность ответа на среду. Такой 
вывод будет использован нами в дальнейшем 
при построении дефиниции понятия «жизне-
способность человека», поскольку он выража-
ет основные характеристики феномена: при-
сутствие определенных свойств и качеств, их 
способностей, выражающихся в динамике 
и ответе на среду и условия существования. 

 
Описание опыта конструирования 
дефиниции понятия и термина 
«жизнеспособность человека»  
методом двухуровневой триадической 
дешифровки этого понятия 
Формирование триады понятий, раскры-

вающей понятие «жизнеспособность челове-
ка», основывается на описанных в научной 
литературе по проблеме универсальных ха-
рактеристик жизнеспособности, выявленных 
и рассматриваемых как закономерности отно-
сительно понятия жизнеспособности. Не-
смотря на различия между относящимся 
к представлениям о жизнеспособности объек-
тами, специфично выделяемыми в разных 
плоскостях научного знания, обнаруживается 
и определеннее сходство основополагающих 
их характеристик. Обнаруженные закономер-
ности позволяют сделать вывод о единой 
природе феномена жизнеспособности. 

Результаты описываемого в настоящей 
публикации исследования позволяют аргу-
ментированно рассматривать следующую 
первичную понятийную триаду жизнеспособ-
ности: 1) способность; 2) динамичность; 
3) интегральная индивидуальность. 

1. Способность, исходя из интерпретации 
данных таблицы, представляется базовым ат-
рибутом феномена жизнеспособности. Она 
проявляется в сохранении нормативной жиз-
недеятельности и повседневной жизни, в при-
способлении, активности, восстановлении, 
выживании, адаптированности, развитии, со-
хранении жизни и целостности. Способность 
как выделенное в описываемом исследовании 
первое дешифрующее основание базового по-
нятия «жизнеспособность» отражает и первую 
закономерность жизнеспособности, которая 
есть и характеристика жизнеспособности, и её 
ключевое понятие, и как следствие – ядро де-
финиции. Сущность способности не может 
раскрываться без употребления дополнитель-
ного оборота для пояснения: способности к 
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чему? способности для чего? какой способно-
сти? Таким образом, требующийся второй 
уровень дешифровки должен раскрывать та-
кое расширение объема понятия «способ-
ность».  

Представляется логичным дешифровать 
на втором уровне это понятие с помощью 
анализа найденных в научной литературе и 
приведенных в таблице определений. С наи-
большей частотой в таблице приводятся клю-
чевые слова, повторяющиеся и раскрывающие 
этот аспект характеристики жизнеспособно-
сти: а) способность к выживанию, б) способ-
ность к адаптации, в) способность к разви-
тию.  

В частности: 
1а. Способность к выживанию появляет-

ся в следующих определениях: «способность 
человека строить жизнь в трудных условиях», 
«способность выживать в условиях внешней 
среды», «способность к выживаемости через 
самосовершенствование», «способность к 
длительному процессу выживания».  

1б. Способность к адаптации рассматри-
вается в качестве системного ответа организ-
ма на длительное или многократное воздейст-
вие внешней среды, направленного на такое 
изменение структуры гомеостатического ре-
гулирования, которое обеспечивает ему жизнь 
и деятельность (Медведев, 2003). Более того, 
анализ обобщенных в таблице определений 
приводит к выводу, что термин «адаптация» 
употребляется достаточно большим числом 
исследователей в различных словосочетаниях: 
«личностная и ситуационная адаптация», «по-
зитивная адаптация», «личностная психиче-
ская адаптация», «адаптация в семье», «адап-
тация системы», «не адаптивно» и т. п. Таким 
образом, имеются основания для вывода о 
том, что способность к адаптации также явля-
ется одной из основных характеристик жизне-
способности. 

1в. Способность к развитию проявляется 
в следующих определениях: «жизнеспособ-
ность субъекта – обеспечить свою выживае-
мость через самосовершенствование», «раз-
витие интеллектуальных возможностей», 
«развитие нравственного потенциала челове-
ка», «развитие вопреки влиянию внешних 
факторов», «гармонично развиваться в со-
циуме» и другие.  

Приведенные выше данные явились осно-
ванием для определения перечня понятий (ка-
тегорий) первого («способность») и второго 

порядка («способность выживать», «способ-
ность адаптироваться», «способность разви-
ваться»). Именно такая конструкция состави-
ла первую триаду результатов процедуры де-
шифровки. 

2. Динамичность рассматривалась как 
второй атрибут феномена жизнеспособности, 
выделенный в целях конструирования его де-
финиции. При отвлечении от конкретного со-
держания приведенных в таблице определе-
ний следует отметить, что это свойство жиз-
неспособности упоминается многими иссле-
дователями, в том числе – в разных термино-
логических вариантах. Однако в этом случае 
единство таких представлений заключается в 
том, что жизнеспособность не может сущест-
вовать вне динамики, под которой понимается 
взаимодействие движущих сил. Влияние сил 
на любую систему может быть как направ-
ленным извне (внешнее воздействие), так и 
вызываться внутренними потребностями са-
мой системы к изменениям. Все изменения 
происходят по мере течения времени. Терми-
нологически такие представления проявляют-
ся в определениях, содержащих словосочета-
ния: «динамическая возможность», «в течение 
времени», «в процессе познания», «от не-
скольких дней до десятков лет», «в условиях 
изменяющейся среды», «изменяющегося со-
циума», «динамическое удержание жизни» и 
т. п. Таким образом, эти данные указывает на 
наличие динамических характеристик в сущ-
ности феномена жизнеспособности.  

Понятие динамичности процесса раскры-
вает термин жизнеспособности в самом его 
сущностном проявлении, так как сама спо-
собность к жизни есть динамический фено-
мен: если останавливаются процессы жизне-
деятельности, то заканчивается жизнь, исся-
кает сама жизнеспособность. 

Можно сделать вывод, что исследователи, 
работающие в различных отраслях науки, вы-
деляют все же наиболее общие характеристи-
ки феномена жизнеспособности вне зависи-
мости от дополняющего понятие «жизнеспо-
собность» термина: система ли это, государ-
ство ли, человек, клетка или семя. Несмотря 
на различия в таких атрибутивных характери-
стиках жизнеспособности как объекта иссле-
дования, обнаруживается нечто сущее, зако-
номерно проявляющееся в многочисленных 
определениях и их интерпретациях. 

Итак, жизнеспособность обладает дина-
мической способностью или динамичностью, 
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которая разворачивается: а) в условиях среды, 
б) социума, в) в определенных временных 
границах.  

2а. Согласно данным из таблицы, дина-
мичность жизнеспособности оказывается 
привязанной к условиям внешней среды и 
жизнеспособность вне среды практически не 
рассматривается: «сохранение целостности во 
внешней среде», «выживание в неблагоприят-
ной среде», «выживать и развиваться в усло-
виях внешней среды», «успешное функцио-
нирование и адаптация к изменениям внеш-
ней среды», «жесткие условия внешней сре-
ды», «отвечать на новые вызовы внешней 
среды» и др. 

2б. Кроме того, динамичность жизнеспо-
собности разворачивается во взаимосвязи с 
социумом и социальными условиями, особенно 
применительно к жизнеспособности государ-
ства, страны, предприятия, поколений и само-
го человека: «развиваться в изменяющемся 
социуме», «способность человека (поколения) 
выжить, не деградируя в «жестких» и ухуд-
шающихся условиях социальной среды», 
«решение задач в социуме», «требования со-
циального бытия», «приоритет социальной, 
семейной, молодежной политики». 

2в. Отмечено, что жизнеспособность мо-
жет меняться со временем и в разных услови-
ях (см, например, Luthar, Cicchetti, 2000), что 
проявляется обязательным включением соот-
ветствующих слов и оборотов: «от несколь-
ких дней до нескольких десятков лет и даже 
нескольких веков». На временные характери-
стики указывают и некоторые другие слово-
сочетания: «изменяющийся социум», «успеш-
но функционировать в новых условиях», «ре-
шать жизненные задачи», «актуализировать-
ся», «динамическое удержание жизни в по-
стоянном сопряжении с требованиями соци-
ального бытия». Представляет интерес интер-
претация определения жизнеспособного ре-
бенка, показывающая динамичность развора-
чивания жизнеспособности во времени: «Ре-
бенок, как свежие веточки на живом основ-
ном корне, когда их сгибают, такие ветки из-
гибаются, но не ломаются, и вместо этого они 
выпрямляются обратно и продолжают расти». 

Итак, при изучении жизнеспособности 
через присущее ей свойство динамичности 
представляется обоснованным рассматривать 
ее как «динамичность в среде», «динамич-
ность в социуме» и «динамичность во време-
ни». Таким образом, именно эти конструкты 

сформировали состав второй триады резуль-
татов процедуры дешифровки понятия «жиз-
неспособность».  

3. Интегральная индивидуальность как 
третий атрибут феномена жизнеспособности 
отражает существующее в психологии ее по-
нимание как специфической индивидуальной 
способности человека, реализующейся по-
средством индивидуальных характеристик и 
свойств личности. При этом повторяющихся 
копий, скорее всего, не существует. Таким 
образом, в контексте настоящего исследова-
ния представляется необходимым, с одной 
стороны, выделить общий атрибут психиче-
ского компонента жизнеспособности человека 
и, с другой стороны, учесть индивидуальную 
(уникальную) составляющую жизнеспособно-
сти. В исследованиях по проблеме индивиду-
альности жизнеспособности в психологии от-
мечаются попытки раскрыть эту индивиду-
альность, обращаясь к внутренним свойствам 
человека, к его психическому. Считается, что 
проникновение «туда» есть сложный меха-
низм. В рамках описываемого исследования 
остается констатировать наличие этой слож-
ности и попытаться отразить всю сложность в 
конструировании дефиниции «жизнеспособ-
ность человека» через категорию интеграль-
ных индивидуальных свойств человека.  

Анализ данных таблицы позволяет выде-
лить следующие упоминаемые в определени-
ях наиболее информативные атрибуты: «инте-
гральная способность сохранения своей цело-
стности, актуализируемая в связи с необхо-
димостью решения жизненных задач», «инте-
гральная способность человека к сохранению 
жизнедеятельности», «жизнеспособность ког-
нитивной структуры в процессе познания но-
вого опыта», «интегративное качество чело-
века, обладающего совокупностью ценност-
ных ориентаций, личностных установок, раз-
носторонних способностей, базовых знаний», 
«выполнение специфических функций и реа-
лизация способностей».  

Вышепредставленное аргументирует, по 
нашему мнению, выделение качественных 
характеристик интегральной индивидуально-
сти человека как атрибута феномена жизне-
способности, заключающегося в совокупно-
сти индивидуальных свойств человека и уни-
кальности неповторимого характера связей 
между этими свойствами. В процедурах вто-
рого уровня дешифровки понятия «инте-
гральная индивидуальность» последняя рас-
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крывается через: а) когнитивные свойства 
личности, б) установки, в) ресурсы человека.  

3а. Понимание когнитивных свойств лич-
ности как устойчивых характеристик когни-
тивных психических процессов, направлен-
ных на осмысление, восприятие и оперирова-
ние информацией, на выбор предпочтитель-
ного способа решения задач и т. д., находит 
свое отражение в приведенных в таблице оп-
ределениях, которые прямо указывают на по-
добного рода индивидуальность когнитивных 
свойств. Так, в определении жизнеспособно-
сти системы по S. Beer (см. таблицу) прямо 
говорится о жизнестойкости как способности 
быть определенным образом организованной 
для удовлетворения требований выживания, 
быть способной к адаптации в условиях изме-
нения внешней среды. Если рассматривать 
человека как систему, то речь идет об инди-
видуальной системе организации когнитив-
ных свойств психики человека. Кроме того, 
следует обратить внимание на наличие иссле-
дований конкретно по теме «жизнеспособ-
ность когнитивной системы», в которых, в 
частности, последняя рассматривается в про-
цессе познания нового опыта (Авдеева, 2013). 

3б. Установка рассматривается как внут-
реннее качество личности, базирующееся на 
его предшествующем опыте, предрасполо-
женности к определенной форме активности и 
выборе действия в определенной ситуации. 
Наличие у человека установки позволяет ему 
реагировать конкретным способом на полити-
ческое или социальное событие или явление. 
На основании такого понимания из материа-
лов таблицы были выделены данные о нали-
чии в различных авторских определениях 
многочисленных «установок»: «должна быть 
выдвинута на уровень национального приори-
тета общегосударственной, социальной, се-
мейной, молодежной политики», «способ-
ность отвечать на все новые вызовы», «спо-
собность восстановиться после неблагоприят-
ного воздействия до уровня экологического 
благополучия», «способность выживаемости 
через самосовершенствование», «способность 
человека (поколения) выжить, не деградируя 
в «жестких» и ухудшающихся условиях соци-
альной и природной среды», «развиваться и 
духовно возвыситься», «совокупность ценно-
стных ориентаций, личностных установок, 
разносторонних способностей, базовых зна-
ний, позволяющих человеку успешно функ-
ционировать и гармонично развиваться», 

«способность человека или социальной сис-
темы строить нормальную, полноценную 
жизнь в трудных условиях». 

3в. Ресурсы человека представлены оче-
видными, на наш взгляд, для интерпретации 
текстовыми фрагментами определений: «спо-
собность к самовоспроизводству», «способ-
ность к обмену с окружающей средой», «спо-
собность к сохранению целостности (устой-
чивости)», «способность к адаптации», «спо-
собность к самовосстановлению», «обладание 
большим числом реализуемых степеней сво-
боды, измерений бытия», «способность со-
хранения своей целостности, актуализируемая 
в связи с необходимостью решения жизнен-
ных задач». 

Таким образом был определен и состав 
третьего элемента триады результатов проце-
дуры дешифровки понятия «жизнеспособ-
ность». 

На рисунке для наглядности представлена 
схема двухуровневой триадической дешиф-
ровки понятия «жизнеспособность человека» 
(см. рисунок). 

Таким образом, с помощью методологи-
ческого подхода категориальных схем и мето-
да двухуровневой триадической дешифровки 
базового понятия «жизнеспособность челове-
ка» удалось выделить три понятия, с необхо-
димой и достаточной степенью полноты отра-
жающие сущность этого феномена: 1) жизне-
способность как способность, 2) жизнеспо-
собность как динамичность и 3) жизнеспо-
собность как интегральная индивидуальность. 

Каждое из этих понятий, в свою очередь, 
раскрывается тремя понятиями второго уров-
ня детализации.  

1. Способность раскрывается посредст-
вом представления ее как: а) способность 
к выживанию, б) способность к адаптации, 
в) способность к развитию.  

2. Динамичность жизнеспособности про-
текает: а) в социуме, б) среде, в) во времен-
ных границах. 

3. Интегральная индивидуальность [лич-
ности – прим. авт.] включает в себя: а) когни-
тивные свойства, б) ресурсы, в) установки 
человека.  

Обобщение трех иерархически структу-
рированных понятий позволяет сформулиро-
вать следующую дефиницию жизнеспособно-
сти человека.  

Жизнеспособность человека – это инди-
видуальная способность к выживанию, адап-



Общая психология 

 24 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Psychology.
2019, vol. 12, no. 1, pp. 16–27

тации и развитию с помощью интегральной 
индивидуальности когнитивных свойств, ре-
сурсов и установок личности в условиях ди-
намически изменяющегося социума, среды 
обитания и времени. 

Таким образом, дефиниция, полученная в 
результате применения метода двухуровневой 
триадической дешифровки базового понятия 
«жизнеспособность человека», позволяет бо-
лее полно и точно определить природу име-
нуемого ею феномена. Описанный в статье 
метод конструирования дефиниций может 
быть применен к любым психологическим 
категориям и понятиям, что позволит уточ-
нить их содержание, опираясь не только на 
результаты эмпирических исследований и 
описаний психологических объектов, процес-
сов и явлений, но и на глубинное теоретиче-
ское их осмысление. 
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