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ИССЛЕДОВАНИЕ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ

Копинг, копинговые стратегии (англ. coping, coping strategy) — это 

то, что делает человек, чтобы справиться (англ. to соре with) со стрессом. 

Понятие объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

стратегии, которые используются, чтобы справиться с запросами 

обыденной жизни. Близкое понятие, широко используемое и глубоко 

разработанное в русской психологической школе,— переживание. На 

сегодняшний день проблематика копинг-стратегий активно исследуется в 

самых разных сферах и на примере самых разных типов деятельности. 

Серьёзное внимание уделяется изучению связи копинг-стратегий, которые 

применяет индивид, с его эмоциональным состоянием, успешностью в 

социальной сфере и т. д .

Работы, посвященные изучению феномена копинг-поведения, 

появляются в зарубежной психологии со второй половины XX века. В 

работе немецких авторов используется термин «bewaltigung» 

(преодоление). Отечественные исследователи понятие «Копинг-поведение» 

интерпретируют как совпадающие поведение или психологическое 

преодоление. Копинг-поведение подразумевает индивидуальный способ 

совладания человека с затруднительной ситуацией в соответствии с ее 

значимостью в его жизни и с личностно-средовым ресурсами, которые во 

многом определяют поведение человека.

Понятие «копинг» интерпретируется по-разному в разных 

психологических школах.

Первый подход -  неопсихоаналитический. Копинг-процессы 

рассматриваются как эго-процессы, направленные на продуктивную



адаптацию личности в трудных ситуациях. Функционирование копинг- 

процессов предполагает включение когнитивных, моральных, социальных 

и мотивационных структур личности в процессе совладания с проблемой. 

В случае неспособности личности к адекватному преодолению проблемы 

включаются защитные механизмы, способствующие пассивной адаптации. 

Иначе говоря, копинг и защита функционируют на основании одинаковых 

эго-процессах, но являются разнонаправленными механизмами в 

преодолении проблем.

Второй подход определяет копинг как качества личности, 

позволяющие использовать относительно постоянные варианты ответа на 

стрессовые ситуации. А.Биллингс и Р.Моос выделяют три способа 

совладания со стрессовой ситуацией.

1. Копинг, нацеленный на оценку, - преодоление стресса, включающее 

в себя попытку определить значение ситуации и ввести в действие 

определенные стратегии: логический анализ, когнитивная переоценка и др.

2. Копинг, нацеленный на проблему, - совладание со стрессом, 

имеющее целью модифицировать, уменьшить или устранить источник 

стресса.

3. Копинг, нацеленный на эмоции, - преодоление стресса, включающее 

в себя когнитивные, поведенческие усилия, с помощью которых человек 

пытается уменьшить эмоциональное напряжение и поддержать 

аффективное равновесие.

В третьем подходе копинг выступает как динамический процесс, 

который определяется субъективностью переживания ситуации и многими 

другими факторами. Р.Лазарус и С.Фолькман обозначили психологическое 

преодоление как когнитивные и поведенческие усилия личности, 

направленные на снижение влияния стресса. Активная борма копинг- 

поведения. активное преодоление, является целенаправленным

устранением или ослаблением влияния стрессовой ситуации. Пассивное



копинг-поведение. или пассивное преодоление, предполагает 

использование различного арсенала механизмов психологической защиты, 

которые направлены на снижение эмоционального напряжения, а не на 

изменение стрессовой ситуации.

Совладеющие поведение является многомерным конструктом. В этом 

и заключается сложность его измерения. Известны четыре основных 

стратегии диагностики копинг-поведения. К ним относятся:

1.Субъективный отчет испытуемого о своем поведении, выраженный 

через ответы на вопросы опросников и интервью.

2.Наблюдение за действиями в ситуации.

3.Фиксация очевидных признаков.

4.Изучение документов и продуктов деятельности индивида.

К самым известным методам, интериндивидуального подхода, 

относится Опросник способов совладания (WCQ -  Ways of Coping 

Questionnaire; Folkman&Lazarus, 1988). Именно на его основе появились и 

другие методики. Последний и наиболее частый вариант содержит 50 

вопросов, составляющих 8 шкал, и диагностирует две базовые стратегии 

совладания -  проблемно-фоку сированный и эмоционально- 

фокусированный копинг при стрессе.

Также еще одна из известных методик является Методика 

многомерного измерения копинга (CISS -  Coping for Stressful Situations -  

GRI -  VI), использованная нами в эмпирическом исследовании 

совпадающего поведения. Методика разработана Н. С. Эндлером в 

соавторстве с Д. А. Паркером в 1990г. Она состоит из 48 убеждений, 

которые группируются в три стиля поведения: проблемно-

ориентированный стиль, эмоционально-ориентированный стиль и стиль, 

ориентированный на избегание (в свою очередь этот стиль подразделяется 

на две субшкалы: отвлечение и социальное отвлечение). Оценка 

надежности согласованности шкал произведена с использованием а-



коэффициента Кронбаха: для всего опросника -  а=0,876; для шкалы 

«ПОК» - а=0,853; для шкалы «ЭОК» - а=0,877; для шкалы «КОИ» - 

а=0,814. Можно утверждать, что это высокие результаты.

В дальнейшем предполагается исследование феномена совладающего 

поведения с помощью методики CISS на выборке студентов РпШ У 2 

курса, юношей и девушек, от 18 до 22 лет в количестве 50 человек 

(выборка разделяется по гендерному признаку).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЗАСТЕНЧИВОСТИ И САМООЦЕНКИ

СТУДЕНТОВ

В настоящее время сложилась такая ситуация, что наиболее 

конкурентоспособными на рынке труда являются те выпускники 

профессиональных учебных заведений, которые не боятся ситуации 

соревнования, способны действовать самостоятельно, активно, напористо 

и целеустремленно. И так как в нынешних экономических условиях России 

отсутствует государственное распределение, то выпускники высших и 

средних учебных заведений, профессиональных училищ и лицеев 

оказываются в условиях жесткой конкуренции в поиске места работы[6]. В 

данной ситуации в худшем положении оказываются застенчивые юноши и 

девушки, так как застенчивость затрудняет их адаптацию в обществе. 

Застенчивые люди испытывают большие трудности в установлении 

межличностных контактов, как правило, пассивны в деятельности, 

чрезмерно озабочены оценкой себя другими людьми, поддаются давлению 

со стороны окружения. И эти особенности, присущие застенчивым людям 

делают их очень уязвимыми в условиях рыночной экономики[1]. Изучение


