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Аннотация
Первый в российской психологической науке коллективный


труд, отражающий современное состояние и перспективы
развития психологии совладающего поведения, состоит
из пяти разделов, которые охватывают широкое поле
теоретико-экспериментальных разработок проблем психологии
совладания: методологии и методов исследования, соотношения
совладающего поведения и психологических защит, клинических
аспектов копинга, личностных и субъектных факторов
совладания, копинг-исследований семьи. Книга адресована







 
 
 


широкому кругу специалистов, интересующихся адаптивными
возможностями человека, совладающего с трудными
жизненными ситуациями.
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Основные направления


психологических исследований
совладающего поведения


(вместо предисловия)
 


Представляемый коллективный труд посвящен психоло-
гии совладающего поведения или копингу (coping behavior).
Начало исследований в данном направлении было положено
в нашей стране в середине 90-х годов ХХ в. и во многом бы-
ло вызвано практической востребованностью.


В 2007 г. (16–18 мая) в Костроме прошла первая в Рос-
сии Международная научно-практическая конференция на
тему «Психология совладающего поведения», организован-
ная Костромским государственным университетом им. Н. А.
Некрасова и Институтом психологии РАН. Исследователи,
выступившие на этой конференции с интересными доклада-
ми, стали авторами данной коллективной монографии.


Сегодня специалисты многих отраслей и научных направ-
лений психологической науки вовлечены в разработку фун-
даментальных и прикладных проблем психологии совлада-
ющего поведения как междисциплинарной области, изуча-
ющей явления регуляции и саморегуляции поведения субъ-
екта, личностное развитие, благополучие, здоровье, ресурсы







 
 
 


и продуктивность человека. Ценность данного научного на-
правления заключается в том, что его разработки тесно свя-
заны с практикой оказания психологической помощи людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.


Копинг – одно из центральных понятий в сфере пси-
хологии стресса и адаптации. Этот концепт помогает по-
нять сущность адаптивности/дезадаптивности человеческо-
го поведения, так как не только стресс является суще-
ственным фактором снижения продуктивности человека,
дисфункциональности его состояния, но и то, как человек
справляется со стрессом или трудностью (так называемый
stress-management). Идеи эти не новы, они разрабатывались
и прежде в русле психоаналитического понимания меха-
низмов психологической защиты личности (З. Фрейд, А.
Фрейд).


Совладающее поведение – особый вид социального пове-
дения человека, обеспечивающего или разрушающего его
здоровье и благополучие. Оно позволяет субъекту справить-
ся со стрессом или трудной жизненной ситуацией с помо-
щью осознанных действий и направлено на активное взаи-
модействие с ситуацией – ее изменение (когда она поддается
контролю) или приспособление к ней (в случае, когда ситу-
ация не поддается контролю). Если субъект не владеет этим
видом поведения, возможны неблагоприятные последствия
для его продуктивности, здоровья и благополучия. Не слу-
чайно исследовать копинг или совладание (в терминологии







 
 
 


Л. И. Анцыферовой) первыми начали клинические психоло-
ги (Н. Хаан, Р. С. Лазарус, С. Фолкман, К. Олдвин и др.), в
том числе и в России (Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский, И. М.
Никольская, Р. М. Грановская).


Авторский коллектив понимает совладающее поведение
в соответствии с теорией психологии субъекта как адаптив-
ное и зрелое поведение. По мнению ведущих исследователей
совладания как за рубежом, так и в России, копинг-поведе-
ние – это результат становления сознания и самосознания
личности, оно сопряжено со зрелой картиной мира, помо-
гает вписаться в общество, поскольку в существенной мере
обусловлено социокультурными традициями. В центре вни-
мания отечественных исследователей психологии совлада-
ния находится человек «совладающий», т. е. самостоятель-
ный, справляющийся с жизненными трудностями, живущий
«в ладу с самим собой» творец, а не продукт собственной
биографии. При этом «цена» его совладающих усилий де-
терминирована жизненными ценностями и смыслами, нрав-
ственностью, свободой выбора, интеллектуально-творчески-
ми и психоэмоциональными ресурсами, причем даже в са-
мых трудных жизненных ситуациях, таких как тяжелая бо-
лезнь, потеря близких, травма, катастрофа. В случаях суже-
ния субъектного пространства, адекватности и ответствен-
ности человека за благополучие свое и/или других людей,
включенных в ситуации, человек начинает прибегать к само-
деструктивным или самопоражающим стратегиям, губитель-







 
 
 


ным для его или окружающих благополучия (злоупотребле-
ние алкоголем, наркотики, деструктивные формы разрядки,
болезнь, суицид). Поэтому проблематика совладающего по-
ведения неразрывно связана с психологией субъекта. Зна-
менательно, что эта книга выходит в год 75-летнего юбилея
Андрея Владимировича Брушлинского, который разрабаты-
вал и отстаивал субъектно-деятельностный подход в психо-
логии, считая его перспективным направлением в психоло-
гической науке как развитие идеи целостного изучения чело-
века. Нам бы хотелось, чтобы коллективная монография, по-
священная способности субъекта совладать с трудными жиз-
ненными событиями, была приурочена к этому юбилею.


Несмотря на быстрое развитие и безусловные достижения
в разработке психологии совладающего поведения, остает-
ся еще много вопросов и нераскрытых тем. Важной нере-
шенной проблемой является разработка и проверка внеш-
них критериев совладания. Использование социально-эко-
номических, демографических, деятельностных, культур-
ных, психофизиологических и др. (например, состояние здо-
ровья) критериев как объективных не всегда является воз-
можным в рамках исследования этого сложного и многомер-
ного феномена.


Другой остро дискутируемый вопрос заключается в том,
какими методами измерять копинг и его продуктивность:
опросниками, которые используются чаще всего, или более
глубокими и объективными методами. Хочется верить в то,







 
 
 


что удобные, но малоинформативные типы копинг-иссле-
дований отдельных небольших выборок уступят в психоло-
гической науке место перспективным лонгитюдным проек-
там, рассматривающим важнейшие комплексные проблемы
стрессов и совладания с ними.


В фокусе внимания авторов данной книги находится
сложная детерминация совладающего поведения совокуп-
ностью важнейших факторов: диспозиционным (личност-
ным), динамическим (ситуативным), регулятивным, социо-
культурным, социально-психологическим и т.  д. Получае-
мые разными специалистами неоднозначные эффекты вли-
яния этих факторов на выбор субъектом поведения в труд-
ной ситуации также требуют дальнейшего осмысления и на-
учного обсуждения. Мы полагаем, что разработка психоло-
гии субъекта как научного направления (А. В. Брушлинский,
К. А. Абульханова, Л. И. Анцыферова, А. Л. Журавлев, В. В.
Знаков, Е. А. Сергиенко и др.) будет способствовать и раз-
витию психологии совладающего поведения, и наоборот.


В монографии, в определенной степени восполняющей
пробел в отечественной психологии по данной проблемати-
ке, представлены работы исследователей совладающего по-
ведения из пяти городов России (Москва, Кострома, Санкт-
Петербург, Ярославль, Ростов-на-Дону). Работы можно объ-
единить по следующим направлениям (разделам):


1 Методология и методы исследования совладающего по-
ведения;







 
 
 


2 Совладающее поведение и психологическая защита;
3 Клиническая психология совладающегое поведения;
4 Личностные и субъектные факторы совладания;
5 Социально-психологический подход к совладающему


поведению: копинг-исследования семьи.
В первом разделе «Методология и методы исследования


совладающего поведения» представлено четыре статьи. В.
М. Ялтонский и Н. А. Сирота, пионеры в отечественных
копинг-исследованиях, в статье «Психология совладающего
поведения: развитие, достижения, проблемы, перспективы»
представляют исторический очерк развития в России кли-
нической психологии совладающего поведения за последние
20 лет, оформившейся в настоящее время в самостоятель-
ное научное направление, а также новые зарубежные теоре-
тические подходы к исследованию копинг-поведения. В ста-
тье обсуждаются проблемы эффективности совладающего
поведения, вопросы психодиагностики: возможности, недо-
статки и ограничения. Опираясь на теорию стресса-копинга
Р. Лазаруса, авторы теоретически обосновывают предложен-
ное ими понятие копинг-профилактики как нового направ-
ления профилактики заболеваний, основанное на развитии,
формировании совладающего со стрессом, преодолевающе-
го жизненные трудности поведения. Копинг-профилактика
стала научной основой для создания и последующего внед-
рения в медицинскую практику первичной, вторичной и тре-
тичной программ копинг-профилактики: программ форми-







 
 
 


рования здорового жизненного стиля, предотвращения зло-
употребления наркотиками и другими психоактивными ве-
ществами, заражения ВИЧ/СПИДом для разных возрастных
групп школьников и контингента риска; программ разви-
тия навыков копинг-поведения врачей и учителей, когнитив-
но-поведенческого тренинга профилактики рецидивов зави-
симости от алкоголя и наркотиков, успешно внедренных в
деятельность школ и других образовательных и лечебных
учреждений на территории Российской Федерации.


Т. Л. Крюкова в статье «Человек как субъект совладаю-
щего поведения» рассматривает совладающее с жизненными
трудностями поведение человека как сознательное и целе-
направленное. Она приводит критерии принадлежности со-
владающего поведения субъекту, раскрывает содержание че-
тырех факторов, детерминирующих выбор человеком спо-
собов совладания: диспозиционного (личностного), динами-
ческого (ситуационного), социокультурного (экологическо-
го) и регулятивного. В данной и других статьях автора и ее
учеников представлены результаты почти десятилетних ис-
следований костромских психологов (1999–2007), которые
позволяют рассматривать совладающее поведение как адап-
тивное с точки зрения личностного развития, благополучия,
ресурсов.


Е. А. Сергиенко в статье «Субъектная регуляция совла-
дающего поведения» выделяет регуляторную функцию субъ-
екта – контроль поведения как основу для становления со-







 
 
 


владающего поведения и психологических защит, выдвига-
ет предположение о разноуровневой природе механизмов за-
щитного поведения: контроле поведения, психологических
защит и совладания, приводит убедительные аргументы в
пользу гипотезы о соотношении структур личности и субъ-
ектности, их тесного взаимодействия, но дифференцирован-
ности. Личность, по мнению автора статьи, выступает как на-
правляющая структура, тогда как субъект интегрирует инди-
видуальные возможности человека для исполнения выбран-
ных целей и задач. Согласованность взаимодействия струк-
тур порождает зрелые формы поведения, осуществляя адап-
тацию в процессе развития, деятельности и в целом жизни
субъекта. Автор приводит результаты эмпирических иссле-
дований лаборатории психологии развития ИП РАН, вери-
фицирующие высказанные предположения.


В статье М. А. Холодной «Стили совладания в юноше-
ском возрасте в контексте проблемы интеллектуального
контроля совладающего поведения»  на основе использова-
ния факторного анализа и различных моделей кластерно-
го анализа осуществлена проверка конструктной валидности
опросника «Юношеская копинг-шкала» (ASC; общая фор-
ма), которая не подтвердила существования трех стилей со-
владания (продуктивного, непродуктивного и социального).
Показано, что стратегии совладающего поведения зависят от
характера оценки трудной ситуации, приобретая тем самым
свойства мобильности и вариативности. Полученные резуль-







 
 
 


таты интерпретируются в контексте представления об интел-
лектуальном контроле как одном из составляющих индиви-
дуального интеллектуального ресурса.


Статья А. Н. Поддьякова «Типы преднамеренного создания
трудностей и совладание с ними» Ставит вопрос о необхо-
димости учета трудностей, их природы, с которыми совлада-
ет субъект. В ряде случаев нельзя понять особенности пре-
одоления трудностей без понимания деятельности других
субъектов по их преднамеренному созданию. Столкновение
с преднамеренно созданными трудностями – это стресс осо-
бого рода, требующий особых стратегий совладания (копин-
га). Автор выделяет три типа отношения субъекта, создаю-
щего проблемы и трудности другому субъекту: а) как под-
опечному, нуждающемуся в помощи в виде «развивающих
трудностей»; б) как равному пратнему в диалоге; в) как со-
пернику, продвижение которого надо тем или иным спосо-
бом остановить. Проведен теоретический анализ и представ-
лены эмпирические исследования создания трудностей и со-
владания с ними в двух жизненно важных областях: эконо-
мике и образовании. Показана, что связь обучения, разви-
тия интеллекта, творчества и конструктивного отношения к
жизни или же дезадаптации может быть поняты лишь с уче-
том диалектики взаимосвязей в системе «созидание – пре-
одоление трудностей».


Раздел 2 «Совладающее поведение и психологическая за-
щита» включает четыре статьи.







 
 
 


И. М. Никольская (одна из первых исследователей совла-
дающего поведения в России) в статье «Совладающее пове-
дение в защитной системе человека»  представляет клини-
ческий подход в исследовании совладающего поведения, на-
правленный на анализ его сознательных и бессознательных
компонентов и их связи с жизненным контекстом клиен-
та. Она рассматривает четыре уровня защитной системы че-
ловека: сомато-вегетативный, поведенческий, психологиче-
ской защиты, совладающего поведения, акцентирует внима-
ние на роли социальной среды, в частности, семьи (имитаци-
онного поведения и воспитания) в формировании системы
психологической защиты. Статья содержит результаты ис-
следования совладающего поведения у детей с учетом их по-
ла, возраста и свойств личности, описывает технологию ис-
следования совладающего поведения у взрослых. Особенно
тщательно рассмотрены возможности авторского метода се-
рийных рисунков и рассказов в исследовании психологиче-
ской защиты и совладающего поведения у детей и в кризис-
ном психологическом консультировании. С учетом много-
значности жизненного контекста клиента в качестве дискус-
сионного вопроса обсуждена условность деления стратегий
совладающего поведения на «конструктивные» и «некон-
структивные».


Н. Е. Харламенкова в статье «Опосредованная связь уров-
ня психосоматического напряжения и психологических за-
щит у подростков» доказывает гипотезу о связи уровня пси-







 
 
 


хосоматического напряжения с интенсивностью психологи-
ческих защит, показывает, что уровень напряжения зависит
от темпов полового созревания и индивидуальных особен-
ностей подростков, обнаруживает, что прямая связь меж-
ду напряжением и защитами отсутствует, это объясняется
опосредованным характером такой зависимости. В качестве
опосредующего звена исследуется реализация напряжения в
форме фрустрированных потребностей и корреляция степе-
ни фрустрации потребностей с интенсивностью психологи-
ческих защит. Автор считает перспективным изучение кон-
текста, в котором развертывается динамика напряжения и
защит, т. е. исследование специфики объектных отношений
подростка.


Т. В. Гущина, анализируя «Защитное и совладающее по-
ведение в дисфункциональной семье в период кризиса» , ис-
следует феномены в ситуации крайней степени неблагопо-
лучия, когда представители органов опеки или милиции вы-
нуждены изъять ребенка из семьи и поместить в социальное
учреждение (детский социально-реабилитационный центр).
Приводя результаты исследования особенностей защитного
и совладающего поведения у матерей и детей из дисфунк-
циональной семьи, автор доказывает преобладание у них за-
щитного поведения и эмоциональных способов совладания,
анализирует, как характер взаимоотношений девиантной ма-
тери и ее ребенка влияет на особенности выбора детьми спо-
собов совладающего поведения и активизацию у них меха-







 
 
 


низмов психологической защиты.
В статье «Связь совладая с контролем поведения и психо-


логической защитой в системе саморегуляции» И. И. Вет-
рова рассматривает совладающее поведение как на один из
механизмов саморегуляции наряду с контролем поведения
и психологической защитой. Данная работа – это пример
лонгитюдного исследования, наиболее перспективного ме-
тода изучения индивидуальных стилей алаптивного поведе-
ния, дополненного методом срезов. Автор подчеркивает, что
если психологическая защита – это наименее осознаваемый
уровень, недостаточно сознаваемое стремление, то контроль
поведения находится на промежуточном уровне: является
частично осознаваемым, опирается на конкретные структу-
ры, неосознаваемые, так и осознаваемые. Тогда копинг-по-
ведение – это полностью осознаваемый феномен. Большое
внимание уделено разведению понятий «совладающее пове-
дение» и «психологическая защита», равноценных механиз-
мов, имеющих множество взаимных связей друг с другом.
Полученные лонгитюдные данные позволяют предположить,
что в процессе формирования стилей совладающего поведе-
ния у подростков контроль поведения остается относитель-
но стабильной величиной, тогда как психологические защи-
ты и совладающее поведение значительно изменяются. Про-
исходит замещение психологических защит, копинг-страте-
гиями, т. е. происходит смена уровня саморегуляции на бо-
лее высокий – осознаваемый.







 
 
 


Раздел 3 «Клиническая психология совладающего пове-
дения» представляют две статьи.


Одна из них написана исследователем и психотерапевтом
Н. А. Русиной на тему «Копинг-ресурсы личности как основа
ее здоровья». Автор обосновывает связь психического и пси-
хологического здоровья личности с совладающим поведени-
ем и описывает его психоэмоциональные ресурсы. Рассмат-
риваются практические пути развития копинг-ресурсов лич-
ности. Показано, что здоровье и его восстановление в случае
болезни определяются степенью совладания с болезнью, ак-
тивной позицией в отношении к здоровью. Определяющим
фактором этой активности является потенциал копинг-ре-
сурсов. Психологические проблемы в сфере здоровья про-
являются, прежде всего, в синдромах хронической устало-
сти и эмоционального выгорания, а также в психосомати-
ческих заболеваниях. В этих случаях особенно важна сила
психоэмоциональных копинг-ресурсов. Их структура психо-
эмоциональных копинг-ресурсов личности включает телес-
ную, мыслительную, эмоциональную и энергетическую сфе-
ры, неразделимые в ежедневной жизни. Представлены пути
их практического развития перечисленных сфер.


М. П. Билецкая в работе «Особенности семейной дисфунк-
ции и совладающего поведения членов семей с психосомати-
ческими расстройствами детей»  рассматривает особенно-
сти личности и совладающего поведения родителей и детей
8–11 лет с психосоматическими расстройствами желудоч-







 
 
 


но-кишечного тракта (ЖКТ) и дает характеристику семей-
ного копинга. Она сравнивает 270 семей (807 человек): 150
семей детей с патологией ЖКТ и 120 семей здоровых детей,
выявляя уровень семейной тревоги и типы патологизирую-
щего воспитания, определяющие семейную дисфункцию и
специфику совладания. Боль в животе, по мнению автора, –
это «симптом семейной системы», выполняющий морфоста-
тическую функцию. Автором разработана и апробирована
краткосрочная «ромбовидная» векторная модель семейной
психотерапии, способствующая адаптивному функциониро-
ванию семейной системы в момент обострения заболевания
и позволяющая использовать саногенный эффект семьи для
выздоровления ребенка, совладания с болезнью.


Раздел 4 «Личностные и субъектные факторы совлада-
ния» составляют шесть работ.


Авторитетный исследователь психологии стресса В. А.
Бодров в статье «Личностная детерминация развития и
преодоления психологического стресса»  приводит материа-
лы экспериментально-теоретического изучения закономер-
ностей взаимосвязи, взаимообусловленности личностных
свойств человека и особенностей зарождения, развития и
преодоления психологического стресса. Он анализирует ре-
зультаты определения основных черт и типов личности,
участвующих в психической регуляции стресса, влияния ря-
да экстремальных факторов и ситуаций на личностный ста-
тус человека, значения личностных свойств в адаптацион-







 
 
 


ных процессах, роли личностных ресурсов в процессах пре-
одоления стресса (совладания), взаимосвязи личностных и
других индивидуальных ресурсов человека (профессиональ-
ных, когнитивных, поведенческих и др.), проявления устой-
чивости к стрессу как личностного свойства и т. д.


Отмечается актуальность изучения роли личности в оцен-
ке объективных и субъективных параметров стресса при вы-
боре стратегии его преодоления.


Т. Л. Крюкова в статье «Человек «совладающий: каче-
ства субъекта и особенности совладающего поведения»  под-
держивает идеи методологического подхода, заявленные В.
А. Бодровым. Среди совокупности факторов, детерминиру-
ющих выбор человеком способов совладания, основное вни-
мание автор уделяет диспозиционному фактору как систе-
ме индивидуально-психологических особенностей, личност-
ных стилевых качеств, взаимодействующих со стилями со-
владания. В работе показана связь качеств субъекта с вы-
бором трех основных стилей совладания: проблемно-ориен-
тированного, эмоционально-ориентированного и избегания.
Статья содержит результаты широких копинг-исследований
людей разного возраста, подтверждающих, что эмоциональ-
но-ориентированный копинг-стиль в значительно большей
степени детерминируется диспозиционным фактором совла-
дания, чем другие стили.


С. А. Хазова, описывая «Роль когнитивных факторов
в совладании с жизненными трудностями», рассматривает







 
 
 


психометрический интеллект и когнитивные стили полеза-
висимость/поленезависимость, рефлективность/импульсив-
ность, гибкость/ригидность познавательного контроля в свя-
зи с выбором стилей и стратегий совладающего поведения.
Автор подчеркивается роль интеллектуальных ресурсов в
продуктивном совладании с трудными жизненными ситуа-
циями и обсуждает возможность комплексного изучения ко-
гнитивных факторов совладающего поведения.


В совместной статье молодого ученого О. В. Кузнецовой и
ее научного руководителя Н. Е. Харламенковой «Реакции на
фрустрацию как способы совладания с трудностями» ис-
следуется тревожность (показатель степени трудности жиз-
ненных ситуаций) и типы реакций на фрустрацию (способы
совладания с трудностями) у людей с нормальным зрением и
со значительными нарушениями зрения. Для контроля пере-
менной «опыт совладания с трудностями» анализировались
результаты тревожности и типы реакций на фрустрацию у
людей, профессионально занимающихся спортом. Показано,
что фрустрация значимых потребностей и отсутствие опыта
совладания с трудностями приводит к повышению личност-
ной и снижению ситуативной тревожности, а также к нарас-
танию экстрапунитивных реакций с фиксацией на препят-
ствии.


Г. А. Виленская в работе «Стратегии контроля поведе-
ния как предшественники копинг-стратегий у детей-близ-
нецов раннего возраста»  ставит цель изучить контроль по-







 
 
 


ведения как регулятивную функцию субъекта в конкретных
ситуациях на ранних стадиях его развития. Автор полага-
ет, что на основе контроля поведения происходит становле-
ние форм совладающего поведения. Таким образом, имен-
но в данной работе сделана попытка ответить на вопрос о
природе совладания, истоках предпочитаемых копинг-стра-
тегий в раннем возрасте. Анализируя стратегии контроля по-
ведения в проблемной ситуации (ситуация психологическо-
го тестирования) по специальной схеме у детей от 4 до 42 ме-
сяцев, автор предполагает, что ситуативная реализация кон-
троля поведения и использование стратегий связана с осо-
бенностями индивидуальности детей. Она является предше-
ственником субъектности, в частности, уровня развития от-
дельных компонентов контроля поведения. Автор утвержда-
ет, что контроль поведения является индивидуально-своеоб-
разным способом организации психологических ресурсов, а
ситуативные стратегии контроля поведения на ранних эта-
пах онтогенеза могут являться предшественниками страте-
гий совладающего поведения.


А. И. Тащева и С. В. Гриднева в статье «Личностные
детерминанты совладающего со страхами поведения у де-
тей» обосновывают влияние личности детей на особенности
их совладания со страхами в возрасте 9–10 лет. Исследует-
ся специфика взаимосвязи между личностными характери-
стиками и демонстрацией детьми эмоции страха в качестве
разновидности пассивной копинг-стратегии во фрустрирую-







 
 
 


щих ситуациях: недостаточность внешнего личностного ре-
сурса совладающего поведения сопровождается несформи-
рованностью внутреннего ресурса для совладания. Дети, ис-
пытывающие страхи, менее развиты в когнитивном плане, у
них слабее психофизиологические возможности совладания
со стрессом, они чаще имеют нарушения соматического здо-
ровья.


В раздел 5 «Социопсихологичекский подход к совладающе-
му поведению: копинг-исследования семьи»  включены семь
статей.


Этот самый обширный раздел открывает статья М. В. Са-
поровской «Родители и дети: социально-психологические ме-
ханизмы развития совладающего поведения в семье» , в ко-
торой показано, что детско-родительские отношения явля-
ются фактором становления и развития стилевых характе-
ристик совладающего поведения взрослых, детей и подрост-
ков. Эффективность совладающего поведения ребенка зави-
сит от его средовых ресурсов, а именно от системы поддер-
живающих отношений в семье. Совладающее поведение ро-
дителей рассматривается, с одной стороны, как фактор раз-
вития системы копинг-поведения детей, а, с другой сторо-
ны, как фактор, влияющий на качественные характеристики
детско-родительских отношений.


Ю. В. Ковалева в работе «Стратегии совладания как ха-
рактеристики семейного субъекта в пренатальный пери-
од» обосновывает предположение о существовании семей-







 
 
 


ной базы регуляции поведения человека в актуальной жиз-
ненной ситуации. В качестве таковой автор предлагает рас-
сматривать ранний детский опыт и отношения в нуклеар-
ной семье. На примере анализа взаимного соответствия по-
казателей стратегий совладания и составляющих контроля
поведения, а также других личностных и регуляторных ка-
честв супругов в период вынашивания ребенка показано, что
согласование переменных имеет компенсаторный характер,
который может свидетельствовать о существовании общей
семейной цели и единой семейной регуляции поведения. Од-
новременно с этим получены данные, позволяющие делать
предположения о том, что супруги используют ряд стратегий
не только для достижения общих целей, но и для сохранения
семейного и индивидуального баланса.


Статья аспирантки Т. Л. Крюковой и ее научного руко-
водителя Е. А. Петровой «Социально-психологические ресур-
сы совладания: семейная история и значимые предки»  по-
священа дальнейшему анализу содержания социально-пси-
хологических факторов выбора совладающего поведения.
Обоснована концепция социально-психологических ресур-
сов совладающего поведения, черпаемых в образах значи-
мых предков, семейной истории. Приводятся результаты
разработки психологии межпоколенных отношений в совре-
менной России у горожан и жителей села в семейном кон-
тексте. Любопытен опыт авторов по использованию впер-
вые для этих целей метода построения и анализа «семейно-







 
 
 


го дерева» – геносоциограммы. В работе доказывается со-
циально-культурная обусловленность совладания; возмож-
ность обучения ему у ближайшего (семейного) окружения,
«наследование» и  передача способов «закаливания» для
противостояния жизненным трудностям предыдущими по-
колениями.


Работа Е. В. Куфтяк «Совладающее с трудностями по-
ведение в семье» раскрывает возможность изучения совла-
дающего поведения в семье как группе с позиций систем-
но-субъектного подхода. Автор, приводя анализ согласован-
ности совладания с трудностями супругов, показывает, что
согласованность действий и результатов активности супру-
гов на разных этапах существования семьи отражает индиви-
дуальный социально-поддерживающий процесс сохранения
целостности семьи.


В следующей статье «Совладающее поведение женщины
на этапе принятия роли матери» О. Б. Подобина  рассматри-
вает принятие роли матери в индивидуальном генезе мате-
ринства у женщин как кризисный этап с уникальными стрес-
сами. По результатам лонгитюдного исследования женщин
от беременности до материнства автор обосновывает доми-
нанту динамического (ситуативного) фактора выбора стра-
тегий совладания с трудностями этого этапа.


Н. О. Белорукова в статье «Семейные трудности и ди-
намика совладающего поведения супругов на разных эта-
пах жизненного цикла семьи» представляет результаты ис-







 
 
 


следования нормативных семейных трудностей и динамики
совладающего с ними поведения. Автор выбирает три эта-
па семейного развития: молодые супруги без детей, семьи с
детьми-подростками, семьи на стадии «пустого гнезда». Вы-
явлена также специфика совладающего поведения супругов
и вклад каждого из них в общее совладающее поведение се-
мьи на каждом этапе. Доказана связь стратегий совладания
с параметрами социально-психологической адаптированно-
сти супругов и эффективностью их совладающих усилий.
Описан этап семейного цикла с наиболее выраженным со-
владающим поведением и высокой адаптивностью – это этап
семьи с детьми-подростками.


Раздел завершает работа М. С. Голубевой «Совладающее
поведение родителей, воспитывающих детей с тяжелыми
сенсорными нарушениями», в которой  приведены результа-
ты изучения совладающего поведения родителей, находя-
щихся в ситуации хронического стресса, когда в семье вос-
питывается ребенок с тяжелой патологией зрения или слу-
ха. В исследовании проверяется несколько принципиальных
гипотез: ежедневные трудности, с которыми сталкиваются
родители, воспитывающие детей с тяжелыми нарушения-
ми зрения или слуха, сопряжены с негативной симптомати-
кой переживаний ими хронического стресса; личностные ка-
чества (эмоциональные характеристики, коммуникативные
характеристики, самооценка) влияют на выбор родителями
конкретных стилей/стратегий совладающего поведения; при







 
 
 


совладании с трудностями качество общения и социальная
поддержка проявляют себя и как ресурс, и как дополнитель-
ный стрессор для родителей, чьи дети имеют тяжелую сен-
сорную патологию. Оказалось, что ежедневные трудности
для таких родителей становятся необратимым хроническим
стрессом, а их личностные качества формируют особенный
стиль совладания с хроническим стрессом.


Даже краткое описание содержания статей, объединенных
в коллективный труд, показывает, что данное научное на-
правление имеет и теоретические, и эмпирическое напол-
нение. В теоретико-эмпирических работах можно выделить
стремление к осмышлению места совладания в общепси-
хологической проблематике: психологии личности и семьи,
психологии субъекта, регуляции поведения. Другая часть ра-
бот, несмотря на их явную экспериментальную направлен-
ность, вносит существенный вклад в представления о воз-
можностях и детерминантах совладающего поведения, их
социально-психологических и социокультурных особенно-
стях и значении для понимания возможностей человека как
совладающего субъекта. Самое большое число работ направ-
лено на изучение семейных детерминант копинга, межпо-
коленных трансляций и системной семейной детерминации
становления и реализации совладания. Эта тенденция отра-
жает область поисков по конкретизации идеи, что индиви-
дуальность человека – это открытая система в более слож-
ной системе коллективных отношений, диспозиций, межпо-







 
 
 


коленных стереотипов, привычек, социокультурных тради-
ций и т. д. Таким образом, человек совладающий – только
часть метасистемы многоуровневых социальных связей, кол-
лективного субъекта, понимание которого открывает новые
горизонты в изучении совладающего поведения.


Данный коллективный труд – это первая в нашей стране
попытка объединить усилия многих авторов разных научных
центров, которая дает представление о современном состоя-
нии работ в данной области, отвечает на некоторые проблем-
ные вопросы и ставит новые, а все это означает развитие на-
учного направления – психологии совладающего поведения.


А. Л. Журавлев,
Т. Л. Крюкова,
Е. А. Сергиенко
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Методология и
методы исследования


совладающего поведения
 
 


Психология совладающего
поведения: развитие, достижения,


проблемы, перспективы1


В. М. Ялтонский, Н. А. Сирота
 


В данной главе проведен анализ развития в России кли-
нической психологии совладающего поведения за последние
20 лет, оформившейся в настоящее время в самостоятель-
ное научное направление, и представлены новые зарубежные
теоретические подходы к исследованию копинг-поведения.
Проблемы эффективности и психодиагностики совладающе-
го поведения, их недостатков и ограничений обсуждаются во
второй части главы. Опираясь на теорию стресса и совлада-
ния Р. Лазаруса, авторы теоретически обосновывают пред-


1  Ключевые слова: копинг-поведение, копинг-профилактика, стресс,
психосоматическое заболевание







 
 
 


ложенное ими понятие копинг-профилактики как нового на-
правления профилактики заболеваний, основанное на раз-
витии, формировании совладающего со стрессом, преодоле-
вающего жизненные проблемы поведения.


Разработанная теория копинг-профилактики стала на-
учной основой для создания и последующего внедрения
в практику программ первичной, вторичной и третичной
копинг-профилактики (программ формирования здорового
жизненного стиля, злоупотребления наркотиками и другими
психоактивными веществами, ВИЧ/СПИДа для разных воз-
растных групп школьников и контингентов поведения риска,
развития навыков копинг-поведения врача и учителей, ко-
гнитивно-поведенческого тренинга профилактики рециди-
вов зависимости от алкоголя и наркотиков), успешно внед-
ренных в деятельность школ и других образовательных и ле-
чебных учреждений на территории Российской Федерации.


«Многие люди замечательно устойчивы и даже
процветают перед лицом невзгод. Они действуют,
смотря в лицо опасности, преодолевают большинство
жизненных кризисов и ведут плодотворную жизнь.
Как такое возможно? Ответ на этот вопрос является
достойной наградой, чтобы за ней гнаться».
(H. Moos)


Попытки ученых найти решение вопроса, поставленно-
го современным исследователем совладающего поведения,
профессором Стенфордского университета Рудольфом Мус-







 
 
 


сом: «Почему под влиянием психологических стрессоров в
одних и тех же условиях среды одни люди заболевают, а дру-
гие – нет?» привели к двум следующим выводам. Во-пер-
вых, в промежутке между стрессом и ответом на него на-
ходятся процессы совладания со стрессом (coping processes)
(Lazarus, 1966), во-вторых, каким способом люди совладают
со стрессом, преодолевают его, в целом даже более важно
для социального функционирования, здоровья и т. д., чем
природа стрессора, частота его воздействия и т. д. (Roskies,
Lazarus, 1980).


Разрабатываемый с конца 1970-х годов в Калифорний-
ском университете (Беркли) Р. Лазарусом и его научной
группой оригинальный когнитивный подход привел к тому,
что из скромной сноски, приложения к теории стресса, тео-
рия совладающего поведения стремительно выросла и заня-
ла центральное место в современной теоретической модели
стресса и эмоций. В ноябре 2007 г. база данных Pub Med На-
циональной медицинской библиотеки и Национального ин-
ститута здоровья США содержала уже около 70 000 ссылок
по проблеме совладающего поведения.


О стремительно нарастающем интересе к проблеме совла-
дающего поведения в России и быстром росте числа иссле-
дований свидетельствуют материалы первой международной
научно-практической конференции по психологии совлада-
ющего поведения, состоявшейся в мае 2007 г. в Костроме
(Психология совладающего поведения, 2007).







 
 
 


Явно усиливается междисциплинарная тенденция разви-
тия исследований на стыке медицинской психологии, психо-
логии развития, психологии личности, социальной психоло-
гии, возрастной и педагогической психологии. Радует значи-
тельное расширение спектра проводимых исследований, от-
раженных в семи разделах материалов конференции на 428
страницах: теоретико-методологические и онтогенетические
проблемы совладающего поведения, психология копинга,
копинг в профессиональном и семейном контексте, соци-
ально-психологические и клинико-психологические аспек-
ты совладающего поведения. Из 213 тезисов клинико-психо-
логические аспекты совладающего поведения представлены
в наибольшем объеме (43 тезиса).


Потребности медицины в последние два десятилетия ХХ
в. стимулировали в России рост эмпирических исследова-
ний совладающего поведения в сфере клинической психоло-
гии и медицины. Первые в России докторские диссертации
по совладающему поведению подростков, зависимых, с ад-
диктивным поведением и воспитывающихся вне семьи (Си-
рота, 1994) здоровых взрослых и больных наркоманией (Ял-
тонский, 1995) положили начало быстрому развитию это-
го направления исследований применительно к здоровому
контингенту и лицам с нарушениями социальной адаптации
(Вассерман, 2003). В последующие несколько лет научным
коллективом под руководством Н. А. Сироты и В. М. Ял-
тонского были выполнены диссертационные работы, посвя-







 
 
 


щенные особенностям совладающего поведения больных ал-
коголизмом (Видерман, 2000), формированию копинг-пове-
дения у учителей средних школ и его роли в профилакти-
ке психогенных расстройств у школьников (Данилова, 1997),
формированию копинг-поведения студентов медицинского
вуза и его влиянию на личностно-профессиональное раз-
витие врача (Лигер, 1997), и докторская диссертация «Ко-
пинг-поведение врача и больного в процессе преодоления
болезни» (Чазова, 1998).


С начала 1990-х годов изучение проблемы совладающего
поведения в качестве отдельных задач диссертационных ис-
следований осуществляется в Санкт-Петербургском психо-
неврологическом институте им. В. М. Бехтерева и на психо-
логическом факультете Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, например, систематическое исследова-
ние индивидуального и семейного стресса и копинга у чле-
нов семей здоровых лиц (Михайлова, 1998); сравнительное
исследование психологических стратегий совладания в нор-
ме и в патологии на моделях нервно-психических и психо-
соматических заболеваний (Флорес Буэно Фредди Франс,
2000); особенности психических ресурсов личности в ран-
нем юношеском возрасте (Сиерральта Зуньига Хорхе Бер-
нардо, 2000); копинг-механизмы приспособительного пове-
дения больных шизофренией (Исаева,1999); и  др. Разным
аспектам совладающего поведения больных неврозами бы-
ли посвящены такие диссертационные исследования, как от-







 
 
 


ношение к болезни и лечению, интра– и интерперсональ-
ная конфликтность и копинг-поведение у больных невроза-
ми (Назыров,1993); особенности психологических конфлик-
тов и копинг-поведения у лиц, обращающихся за психоло-
гической консультативной помощью, и больных неврозами
(Веселова, 1995); личностная и межличностная конфликт-
ность и копинг-поведение у больных неврозами и их динами-
ка под влиянием групповой психотерапии (Чехлатый,1994);


исследование динамики уровня невротичности, кон-
фликтности и копинг-поведения у студентов психологов и
педагогов в процессе обучения (Юрасова,1996); влияние
семьи на формирование механизмов преодоления у боль-
ных неврозами (Пападопулу, 2001); докторская диссерта-
ция «Совладающее поведение у больных неврозами, лиц с
преневротическими нарушениями в социальных группах по-
вышенного риска нервно-психических расстройств» (Чехла-
тый, 2007). В конце 2007 г. к защите представлены еще две
докторские диссертации: «Защитно-совладающее поведение
и синдром «эмоционального выгорания» у  врачей-нарко-
логов, их коррекция и влияние на эффективность лече-
ния больных» (Лукьянов) и «Защитно-совладающее поведе-
ние субъекта в профессиональной педагогической деятель-
ности» (Корытова).


Успехи эмпирических исследований совладающего пове-
дения в России были бы намного скромнее, если бы не бы-
ли созданы оригинальные теоретические разработки мно-







 
 
 


гих отечественных исследователей – клинических психоло-
гов и психологов других специальностей, психиатров, нар-
кологов, педагогов (Василюк, 1984; Ташлыков, 1990; Сиро-
та, Ялтонский, 1993а; 1993б; Анцыферова, 1994; Сирота,
1994; Ялтонский, 1995; Бодров, 1995; 2006; Джидарьян, Ан-
тонова, 1995; Дикая, Махнач, 1996; Нартова-Бочавер, 1997;
2005; Карвасарский, 1999; Либина, Либин, 1998; Музды-
баев, 1998; Крюкова, 1999–2007; Русина, 1999; Дозорце-
ва, 2000; Никольская, 2001; Вассерман и др.,2003; Абабков
и др., 2004; Водопьянова, Старченкова, 2005; Сергиенко,
2007; Чехлатый, 2007; и др.).


С начала XXI в., помимо исследований совладающего по-
ведения клиническими психологами и врачами, отмечается
интенсивный рост исследований по психологии совладающе-
го поведения в рамках специальностей «Психология разви-
тия, акмеология», «Социальная психология», проведенных
группой костромских психологов, это психология совладаю-
щего поведения в разные периоды жизни (докт. дис. Крю-
кова, 2005); детско-родительские отношения и совладающее
(копинг) поведение родителей как фактор школьной адапта-
ции первоклассников (Сапоровская, 2002); совладающее по-
ведение в семье, регулярно применяющей физические нака-
зания детей (Куфтяк, 2004), совладающее поведение женщи-
ны на этапе принятия роли матери (Подобина, 2004); защит-
ное и совладающее поведение в дисфункциональной семье в
период кризиса (Гущина, 2005), совладающее поведение ро-







 
 
 


дителей, воспитывающих детей с тяжелыми сенсорными на-
рушениями (Голубева, 2006); оптимизм и пессимизм в со-
владающем поведении в юношеском возрасте (Замышляева,
2006) и др.


 
Новые теоретические подходы к


исследованию совладающего поведения
 


За последнее десятилетие XX и в начале XXI в. появи-
лось несколько новых интересных теоретических подходов к
тем или иным аспектам совладающего поведения. Среди них
особый интерес представляют: 1) концепция соответствия
когнитивной оценки и совладания; 2) модель «Цели и совла-
дание со стрессом»; 3) модель двойного процесса в совлада-
ющем поведении; 4) модель опережающего, ориентирован-
ного на будущее совладания; 5) модель посттравматического
роста.


1 Концепция соответствия когнитивной оценки и
совладания («the-goodness-of-fit test» – the fit between the
appraisal of controllability and coping; Conway, Terry, 1994;
Park, Folkman, Bostrom, 2001). Исследования совладающе-
го поведения показали, что проблемно-ориентированное со-
владание обычно соотносится с более совершенной адап-
тацией, а совладание, ориентированное на эмоции, соотно-
сится с недостаточной адаптацией (Aldwin, 1994; Stanton et
al., 1994). Существует иное мнение о том, что определен-







 
 
 


ные функции преодоления более успешны для совладания с
определенными типами стрессоров.


Ключевые аспекты концепции выявляют важность соот-
ветствия между индивидуальными попытками совладания
и специфической ситуацией. Согласно данной концепции,
использование функции проблемно-ориентированного со-
владания более адаптивно, эффективно в контролируемых
ситуациях, при которой имеется больше возможностей к
изменению обстоятельств. В то же время, функция совла-
дания, ориентированного на эмоции, будет более полезна
в менее контролируемых ситуациях, которые предусматри-
вают меньше возможностей для изменения обстоятельств
(Conway, Terry, 1994; Zeidner, Endler, 1996). Возможность
совладания со стрессами снижается, если отмечается несо-
ответствие когнитивной оценки и совладания. Выбор ориен-
тированных на решение проблемы стратегий совладания, со-
ответствующих оценкам способности контролировать зада-
чу, часто приводит к более благоприятным результатам со-
владания.


Это соответствие между оценками способности к контро-
лю и использованием проблемно-ориентированного и ори-
ентированного на эмоции совладания является идеей, ко-
торая предсказывает, насколько успешно люди адаптируют-
ся к стрессорам с описанными выше эффектами. Ряд ис-
следований поддержали данную гипотезу в обоих вариантах
(Park, Folkman, Bostrom, 2001; Zakowski et al., 2001). Прове-







 
 
 


денное исследование (Christensen, Benotch, Wiebe, Lawton,
1995) пациентов, получавших гемодиализ, показало, что вы-
бор проблемно-ориентированного совладания в ситуациях,
которые во время проведения гемодиализа оценивались как
поддающиеся его контролю, способствовало более высоко-
му уровню приверженности назначенному врачом лечению.
В то же время приверженность рекомендованному лечению
была достаточно высокой и в ситуациях, которые при про-
ведении гемодиализа оценивались больным как трудно под-
дающиеся контролю; для совладания с ними использовались
копинг-стратегии, ориентированные на эмоции. Данная кон-
цепция позволяет расширить наши представления о меха-
низмах совладающего поведения и оценки эффективности
совладающего поведения, считать их более сложными, чем
представлялось ранее.


2 Модель «Цели и совладание со стрессом» ( Folkman,
Stein, 1997). Основное значение в разработанной в 1997 г.
модели придается роли целевых процессов в совладающем
со стрессом поведении. Авторы базируются на ранее выра-
ботанных положениях о том, что «эмоциональные состоя-
ния есть результат оценок под углом зрения целей» (Lazarus,
1991). «Аффект играет роль в определении того, каким це-
лям привержен человек, аффект наделяет энергией целена-
правленное поведение, и аффект же служит обратной свя-
зью, сообщающей человеку о том, в каком положении на-
ходятся его цели». Авторы уточняют «условия, при кото-







 
 
 


рых различные формы совладания приводят к адаптивным и
дезадаптивным последствиям. Они пытаются понять, каким
образом цели помогают сохранить позитивные эмоции при
ухудшении жизненных обстоятельств. Успешное совладание
требует двойственного процесса, предполагающего выявле-
ние недостижимых и нереалистичных целей и отказ от них,
а также способность породить новые цели, которые были
бы личностно значимы, реалистичны и достижимы. Что-
бы сохранить или восстановить благополучие перед лицом
невзгод, люди должны гибко стремиться к целям, опреде-
ляя, когда следует продолжать стремиться к ним, а когда от-
бросить и пересмотреть цели» (Folkman, Stein, 1997). «Це-
ли, возможно, являются особенно важными компонентами
процесса смыслопорождения, поскольку с ними связаны раз-
ного рода процессы совладания. Личные цели, по-видимо-
му, участвуют в обеих формах совладания (консервативном
и трансформативном), поскольку человек стремится сохра-
нить перед лицом угрозы внутреннюю согласованность сна-
чала за счет усиления приверженности определенным целям
и стремления к ним с обновленными силами, а затем – за
счет постепенного пересмотра приоритетов и целей» (см.:
Эммонс, 2004).


3 Модель двойного процесса в совладающем пове-
дении (Dual Process Model of Coping – DPM, Stroebe, Schut).


Процесс совладания со стрессом обеспечивается функ-
ционированием многочисленных взаимосвязанных, взаимо-







 
 
 


дополняющих регулирующих подсистем, имеющих разную
биопсихосоциальную основу. В конце ХХ в. голландские
исследователи Штроб и Шат разработали модель двойно-
го процесса в совладающем поведении (The Dual Process
Model of Coping). Согласно данной модели, совладающее по-
ведение включает не только непосредственные реакции в от-
вет на ситуацию напряжения, но и процессы регулирования
процесса. Реагирование на стресс проявляется в непосред-
ственных, прямых, автоматических, немедленных и спон-
танных реакциях на напряженные ситуации. Регулирование
процесса отражает произвольные и преднамеренные уси-
лия по мобилизации физиологических реакций, управлению
эмоциями, вниманием, поведением и познанием в ответ на
стресс. Например, согласно модели двойного процесса, в со-
владающем поведении человек, перенесший тяжелую утра-
ту (смерть члена семьи), пытается, с одной стороны, совла-
дать с непосредственным ущербом, потерей, но одновремен-
но стремится восстановить нарушенное равновесие, суще-
ствовавшее до ситуации нанесения ущерба. Совладание с
утратой, ущербом включает непосредственную работу с го-
рем, нарушенными межличностными связями, размышле-
ния об умершем в разных аспектах и в то же время отказ
в этот момент от изменений, связанных с восстановлением
(сил, здоровья и т. д.). Совладание с утратой на начальном
отрезке этого процесса может рассматриваться как перво-
очередная задача адаптации в ситуации потери, осуществ-







 
 
 


ляемая в режиме экстренной импульсивной и недостаточно
осознаваемой помощи («горячая линия»), и может тракто-
ваться как «эффективное» совладание. В то же время этот
процесс, ориентированный на восстановление, включает со-
владание со вторичными стрессорами, являющимися след-
ствием перенесенной тяжелой утраты (изменение собствен-
ной идентичности, смена социальной роли «жена» на роль
«вдова», овладение навыками выполнения обязанностей, ко-
торые ранее выполнял умерший и т. д.). Модель двойного
процесса определяет адаптивное совладание как включение
возвратно-поступательного движения между преодолением
ущерба и восстановлением существовавшего до воздействия
стресса состояния, избеганием проблемы и ее разрешением,
прошлым и будущим, между ориентациями на негативную
и позитивную переоценку. Поэтому теоретический и прак-
тический интерес представляет вопрос о том, как взаимо-
действуют между собой процессы непосредственного реаги-
рования на стресс и процессы регуляции процесса. Можно
предполагать, что взаимодействие процессов реагирования
на стресс и регулирования эффекта может быть как последо-
вательным, так и параллельным или одновременным, непре-
рывным и прерывистым (Stroebe, Schut, 1999).


4 Модель опережающего совладания, ориентиро-
ванного на будущее  (проактивное совладание – Future –
Oriented Proactive Coping).


Большинство исследований совладающего поведения







 
 
 


ориентировано на изучение того, как люди совладают с со-
бытиями, которые уже произошли в прошлом или происхо-
дят в настоящем. Достаточно новым перспективным являет-
ся появление исследований, свидетельствующих о том, что
совладание нередко может быть сфокусировано не только на
ситуацию угрозы, потери или вызова в прошлом или настоя-
щем, но и развиваться в направлении предупреждения вли-
яния событий, которые являются потенциальными стрессо-
рами (ожидаемая сложная медицинская процедура, предпо-
лагаемое увольнение с работы и т. д.). Еще в 1985 г. Виллс и
Шифман предложили разделение совладающего поведения
на антипационное (предвосхищаемое) и восстановительное.
Антиципационный копинг рассматривался ими как сред-
ство управления событиями, которые могут произойти, и
как предвосхищаемый, предвидимый ответ на стрессовую
ситуацию, возникновение которой ожидается. Восстанови-
тельный копинг рассматривается ими как механизм, помо-
гающий снова обрести психологическое равновесие, после
произошедших негативных событий (Wills, Shiffman, 1985).


Выделение предупреждающего типа совладания вызва-
ло в последующем развитие теории опережающего со-
владания, проактивного копинга (Aspinwall, Taylor, 1997;
Greenglass,1998; Schwarzer, Knoll, 2003).


Опережающее, проактивное совладание  (proactive coping)
рассматривается как комплекс процессов, посредством ко-
торых люди предвосхищают или обнаруживают потенциаль-







 
 
 


ные стрессоры и действуют упреждающе с целью преду-
преждения их влияния. Оно рассматривается как сочетание
процессов саморегуляции и совладания. В опережающем со-
владании выделяется пять взаимосвязанных компонентов:
1) накопление разных ресурсов (социальных, финансовых,
времени и т. д.), которые в последующем могут быть исполь-
зованы для предупреждения или нейтрализации будущих
потерь; 2) понимание, осознание потенциальных стрессоров;
3) оценка потенциальных стрессоров на начальном этапе; 4)
заблаговременные, подготовительные попытки совладания;
5) получение вывода и осуществление обратной связи об
успешности совершенных попыток (Aspinwall, Taylor, 1997).
Совладающее поведение некоторыми современными иссле-
дователями разделяется на следующие формы:


а)  восстановительное, реагирующее, (реактивное)
совладание (reactive coping), которое указывает на пережи-
тую в прошлом ситуацию угрозы или вреда;


б) опережающее, проактивное совладание  (proactive
coping) – совладание с предстоящими испытанием, которое
являются потенциальным вызовом для совладающего. Оно
создает возможности для роста и подчеркивает важность на-
копления ресурсов, позволяющих человеку продвигаться в
достижении поставленных позитивных целей, которые явля-
ются стимулирующими и связанными с личностным ростом.
В процессе опережающего совладания человек борется за
совершенствование жизни или среды вместо того, чтобы ре-







 
 
 


агировать на прошлую или ожидаемую ситуацию угрозы;
в)  предвосхищаемое, антипационное совладание


(anticipatory coping)  – попытки совладания с угрожающим
событием, неизбежным или почти неизбежным в ближай-
шем будущем (подготовка к защите диссертации);


г)  профилактическое, превентивное совладание
(preventive coping) – совладание с предвещаемым, неопреде-
ленным потенциалом угрозы в отдаленном будущем (вклю-
чение человека в программу физической активности, на-
правленную на предупреждение развития связанных с воз-
растными изменениями медицинских состояний, таких как
остеопороз, атеросклероз сосудов и т. д.) (Greenglass, 1998;
Schwarzer, Knoll, 2003).


По нашему мнению, модель опережающего, ориентиро-
ванного на будущее совладания является серьезной теорети-
ческой базой для проведения исследований в области про-
филактики заболеваний и укрепления здоровья, основой для
создания профилактических программ нового поколения.


5 Модель посттравматического роста  (model of
posttraumatic growth Tedeschi, Calhoun, 1995).


До последнего времени довольно мало известно о пози-
тивных последствиях, вызванных воздействием жизненных
кризисов, включая природу частоты и детерминанты послед-
ствий. Основное внимание исследователей сконцентрирова-
но, прежде всего, на негативных последствиях.


Однако под воздействием жизненных кризисов, интен-







 
 
 


сивной психологической травмы могут возникать не толь-
ко негативные последствия, но и рост, вызванный стрес-
сом, положительные психологические личностные измене-
ния как результат борьбы с травмирующим событием. В про-
цессе совладания с травмой и ее последствиями человек не
только может восстанавливаться и возвращаться к исходно-
му уровню функционирования, существовавшему до трав-
мы, но и использовать возникшую ситуацию как возмож-
ность для дальнейшего индивидуального развития, достиже-
ния более высокого уровня функционирования в определен-
ных областях по сравнению с тем, который он имел до трав-
мы.


Развивающиеся позитивные последствия, положительные
психологические изменения получали разные названия: ин-
дуцированный стрессом рост (Park et al., 1996), позитивный
рост, возникший вопреки ожиданиям (Linley, Joseph, 2004)
посттравматический рост (Tedeschi, Calhoun, 1995; 2004) и
т. д.


Для понимания процесса развития позитивных жизнен-
ных изменений под влиянием интенсивной психической
травмы разработано несколько теоретических моделей.


Авторы модели положительных результатов жизненного
кризиса и личностного роста (conceptual model of positive
outcomes of life crises and transitions Schaefer и Moos – 1992)
сформулировали три основных типа взаимосвязанных пози-
тивных последствий, вызванных стрессом: усиление соци-







 
 
 


альных ресурсов (улучшение отношений с друзьями), укреп-
ление личностных ресурсов (совершенствование Я-концеп-
ции), совершенствование имеющихся либо развитие новых
навыков совладания (развитие способностей разрешать про-
блему). Например, улучшение межличностных отношений
способствует развитию эмпатии, которая обладает редуци-
рующим дистресс воздействием.


Кроме того, Шеффер и Мус разработали модель для объ-
яснения детерминант стресс-индуцированного роста, к кото-
рым они отнесли: а) личностные характеристики (пол, тем-
перамент, черты личности) и характеристики среды реци-
пиента (социальная поддержка); б) характеристики негатив-
ного жизненного события (стрессогенность, продолжитель-
ность, управляемость); в) совладающее поведение (позитив-
ная переоценка, новое определение и т. д.). Авторы подчер-
кивают важную роль в возникновении позитивных психоло-
гических изменений совладания как процесса развития, в
противовес совладанию с травматическим воздействием как
варианта избегающего поведения (Schaefer, Moos, 1992).


Управление стрессовым событием может иметь потен-
циальные выгоды. Несмотря на отрицательное воздействие,
дистресс, возможно, необходим для личностного развития.
В модели эволюционного совладания постулируется, что со-
владание может иметь или гомеостатическую или эволю-
ционную функцию. Результатом действия последней могут
быть как положительные, так и негативные изменения. По-







 
 
 


этому, после того как стрессогенное событие произошло, три
возможных способа совладания могут приводить к трем раз-
личным результатам. Гомеостатическое совладание приво-
дит к возвращению к основной линии функционирования,
эволюционное отрицательное совладание приводит к более
низкому уровню функционирования, и эволюционное поло-
жительное совладание приводит к более высокому уровню
функционирования (росту) (Aldwin, 1994).


Согласно функционально-описательной модели посттрав-
матического роста американских психологов Калхуна и Те-
деши, посттравматический рост – это субъективный опыт
существенных положительных изменений человека, являю-
щихся результатом борьбы с большим кризисом жизни. По-
стравматический рост рассматривается авторами как много-
мерный конструкт, включающий возникновение изменений
в убеждениях, целях, поведении, идентичности Я примени-
тельно к развитию собственной жизни. Угрожающая жизни
психическая травма «встряхивает» или разрушает важные
для личности цели жизни и ее мировоззрение. Это являет-
ся вызовом самым значимым убеждениям и целям челове-
ка и его способности управлять эмоциональным дистрессом.
Эмоциональный дистресс инициирует процесс размышле-
ния о случившимся, который вначале является скорее более
реактивным, автоматическим, чем преднамеренным. В по-
следующем интеллектуальная деятельность, связанная с ре-
шением вызванных травмой проблем, становится более про-







 
 
 


дуктивной. После того как первые попытки совладающего
поведения оказываются успешными (снижение выраженно-
сти эмоционального дистресса, отказ от недостижимых це-
лей и т. п.), индивид приступает к более зрелым, продуман-
ным размышлениям о полученной травме и ее влиянии на
его жизнь. Конструктивные размышления, анализ новой си-
туации, нахождение нового смысла, значения и переоценка
прежнего, вероятно, играет ключевую роль в возникновении
посттравматического роста (Tedeschi, Calhoun, 1995; 2004).


В качестве критериев наличия посттравматического ро-
ста могут рассматриваться повышение ценности собствен-
ной жизни, установка на новые жизненные приоритеты, ощу-
щение возросшей мощи, прочности, силы, распознавание
новых возможностей, исправление ограниченности межлич-
ностных отношений, позитивные изменения духовности и
т. д. (Tedeschi, Calhoun, 1995, 2004).


Одностороннее осмысление многими исследователями
посттравматического роста как только конструктивного,
функционального не может быть оправдано, с точки зрения
авторов, во многих случаях. Акцентирование, прежде всего,
конструктивной стороны позитивных изменений в резуль-
тате борьбы с жизненными кризисами, а также сомнения
в достоверности измерения выраженности параметров по-
сттравматического роста, по данным самоотчетов обследуе-
мых, привело к критике модели Тедеши – Кальхуна со сторо-
ны швейцарского исследователя А. Меркера, который пред-







 
 
 


ложил двухкомпонентную модель посттравматического ро-
ста. Он исходил из того, что в процессе совладания одновре-
менно участвуют не только осознаваемые копинг-стратегии
и копинг-ресурсы, но и механизмы психологической защи-
ты, которые принимают участие в развитии позитивных из-
менений, возникающих в процессе борьбы с тяжелыми жиз-
ненными стрессами (Maercker, Zoellner, 2004).


Римский бог Янус обычно изображается с двумя лица-
ми, смотрящими в противоположных направлениях. Разра-
ботанная А. Меркером в 2004 г. «Двуликого Януса модель
постравматического роста» рассматривается как адекватный
подход к феномену самовоспринимаемого посттравматиче-
ского роста. По мнению автора модели, посттравматический
рост имеет две стороны: функциональную, конструктивную,
выходящую за пределы собственного Я, и иллюзорную, дис-
функциональную, вводящую пациента в заблуждение (пози-
тивная иллюзия).


Модель предполагает, что восприятие посттравматиче-
ского роста, по крайней мере, частично искажено положи-
тельными иллюзиями, которые помогают людям уравнове-
сить негативное влияние эмоционального дистресса. Как
считает автор, обе стороны посттравматического роста в ди-
намике развития, занимая свое место во времени и про-
странстве, по-своему способствуют адаптации. Дисфунк-
циональная сторона посттравматического роста, вводящая
пациента в заблуждение, вероятно, первой включается в







 
 
 


процесс совладания, сфокусированного на эмоциях, и мо-
жет коррелировать с консолидацией Я или даже с отрица-
нием (в течение непродолжительного времени). Напротив,
конструктивная сторона самовоспринимаемого посттравма-
тического роста соотносится с долгосрочной адаптацией,
укрепляющей здоровье (Maercker, Zoellner, 2004).


Следует отметить, что в зарубежной специальной литера-
туре по вопросу теории посттравматического роста в насто-
ящее время ведутся интенсивные дебаты, которые не позво-
лили пока прийти его участникам к единому мнению.


 
Проблема диагностики


совладающего поведения в России
 


Развитие исследований совладающего поведения в Рос-
сии в последние два десятилетия ХХ в. тормозилось из-за
отсутствия адекватных инструментов измерения стратегий и
ресурсов совладающего поведения. Только в начале XXI в.
ситуация изменилась к лучшему благодаря тому, что груп-
пой костромских психологов во главе с Т. Л. Крюковой бы-
ла проведена трудоемкая работа по адаптации трех зарубеж-
ных методик диагностики совладающего поведения. В насто-
ящее время российские исследователи имеют возможность
применять следующие адаптированные для русскоязычной
популяции методики исследования способов и ресурсов со-
владающего поведения.







 
 
 


1 Опросник способов совладания  (Ways of Coping
Questionnaire, Folkman, Lazarus, 1988). Первая попытка со-
здания русскоязычной версии ситуативного (интериндиви-
дуального) типа опросника была предпринята И. А. Джида-
рьян (Джидарьян и др., 1995), в последующем версия для
русскоязычной выборки была создана в лаборатории клини-
ческой психологии Психоневрологического научно-исследо-
вательского института им. В. М. Бехтерева под руководством
профессора Л. И. Вассермана (Гусева, 1998). Костромскими
психологами Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк и М. С. Замыш-
ляевой в 2004 г. проведена современная адаптация на рус-
скоязычной выборке, получившая широкую популярность
среди российских психологов и врачей (Крюкова, 2004).
Кроме того, адаптированная версия опросника разработана
в 2001 г. Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой в Санкт-
Петербургском государственном университете.


2 Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситу-
ациях – КПСС» (Coping inventory for Stressful Situations),
созданная Н. Эндлером и Д. Паркером в 1990 г. адаптирова-
на Т. Л. Крюковой в 2000 г. В рамках интериндивидуально-
го подхода измеряются три стиля совладающего поведения,
в основе которых лежат личностные переменные (Endler,
Parker, 1990; Крюкова, 2004).


3 Методика «Индикатор стратегий совладающего
поведения» (the Coping Strategy Indicator).


Методика создана в 1990 г. и адаптирована для русско-







 
 
 


язычной выборки с согласия автора в 1991 г. В. М. Ялтон-
ским и Н. А. Сирота. Опросник представляет собой скри-
нинговый самооценочный опросник, состоящий из 33 утвер-
ждений и предназначенный для обследования подростков,
юношей и взрослых. При помощи факторного анализа ав-
тором были выделены три базисные копинг-стратегии: раз-
решение проблем, поиск социальной поддержки, избегание
(Amirkhan, 1990; Сирота, 1994; Ялтонский, 1995). Опрос-
ник представляет собой реализацию идеи о выделении фун-
даментальных стратегий совладающего поведения из множе-
ства описанных в литературе ситуационных стратегий совла-
дания, что позволит в большей мере получать сопоставимые
результаты исследований разных авторах в различных обла-
стях исследования совладающего поведения.


4 Опросник «Копинг-стратегии школьного возрас-
та» (Ryan-Wenger, 1990; Сирота, Ялтонский, 1992). Опрос-
ник предназначен для диагностики стратегий совладающе-
го поведения детей 8–12-летнего возраста, он создан аме-
риканским психологом Райан-Венгер в 1990 г. и с согласия
автора адаптирован в 1992  г. для русскоязычной выборки
В. М. Ялтонским и Н. А. Сирота. Опросник включает 26
пунктов-утверждений и позволяет анализировать три аспек-
та совладающего поведения: а) что делают обследуемые, пе-
реживая стрессовую ситуацию; б) как часто они применя-
ют тот или иной способ совладания в стрессовой ситуации;
в) насколько субъективно помогает выбранный способ со-







 
 
 


владания. После получения ответов производится подсчет
частоты использования стратегий совладания, оценивается
субъективная эффективность их использования, определя-
ется общая оценка в баллах. Упрощенная версия адаптиро-
ванного нами опросника была использована при проведении
исследований И. М. Никольской и Р. М. Грановской.


5 Методика «Шкала совладающего поведения под-
ростков»


(ЮКШ по Т. Л. Крюковой) (Adolescent Coping Scale – ACS)
создана в 1993 г. австралийскими психологами Э. Фрайден-
берг и Р. Льюисом, она включает 79 утверждений, из кото-
рых образованы 18 шкал-стратегий. При ответе на послед-
ний открытый 80 вопрос используемый вписывает способ со-
владания, который не был включен в предложенный ему ре-
пертуар стратегий совладающего поведения. В 1999–2002 гг.
с согласия авторов методика была адаптирована в общей и
специальной формах для русскоязычной популяции коллек-
тивом под руководством Т. Л. Крюковой (Frydenberg, Lewis,
1993; Крюкова, 2007).


6 Бернский опросник «Способы преодоления кри-
тических ситуаций» – методика Э. Хайма ( Heim, 1988)
адаптирован в НИПНИ им. В. М. Бехтерева (1998, 2005) и
позволяет оценивать 25 способов преодоления трудностей
по трем плоскостям копинг-стратегий (поведенческой, ко-
гнитивной и эмоциональной), а также выявлять адаптивные,
относительно адаптивные и неадаптивные варианты.







 
 
 


7 Опросник процесса стресса и копинга  (The Stress
and Coping Prosess Questionnaire (SCPQ) – Perrez, Reihertts,
1987; 1992). Стратегии совладающего поведения исследуют-
ся применительно к гипотетическим стрессовым ситуациям,
включающим когнитивные оценки, эмоции, атрибуции.


8 Опросник «Модели преодолевающего поведения»
(«Strateg ic Approach to Coping Scale-SACS, Hobfoll et
al., 1994, адаптация Водопьяновой, Старченковой, 2001).
Опросник выявляет поведенческие модели преодоления в
соответствии с многоосевой моделью преодолевающего по-
ведения, предложенной С. Е. Хобфоллом.


9 Опросник ресурсов совладания со стрессом —
Coping Resources Inventory for Stress (CRIS) – K. B. Matheny,
W. L. Curlett, J. L. Pugh, D. W. Aycock, H. F. Taylor, 1988.
Тест, созданный в рамках трансакционального подхода к
изучению стресса, позволяет оценивать индивидуальные ре-
сурсы совладания, он адаптирован А. В. Махначом и Ю. В.
Постыляковой и соответствует необходимым психометриче-
ским требованиям (Постылякова, 2005).


 
Ограничения и недостатки


методов диагностики стратегий
совладающего поведения


 
Оценка процесса совладания и измерение результата пре-


одолевающего поведения – один из самых спорных аспек-







 
 
 


тов психологии совладающего поведения. Данной проблеме
посвящено несколько серьезных сообщений российских ис-
следователей (Бодров, 2006; Крюкова, 2007). Помимо тради-
ционных для опросников и тестов ограничений и недостат-
ков (в числе которых возможная социальная желательность
ответов и недостаточная надежность полученных резуль-
татов, потенциально обременительная продолжительность
психодиагностического обследования, трудность интерпре-
тации базисных ответов), нарекания вызывают и свойствен-
ные именно для диагностики стратегий совладающего пове-
дения затруднения. Среди них: возможность вариативности
ответов о способах совладания, использованных в воспро-
изводимом периоде (неточность припоминания), ретроспек-
тивность сообщения об использованных способах совлада-
ющего поведения. Кроме того, репертуар стратегий совла-
дающего поведения, используемый автором опросника, мо-
жет оказаться гораздо ýже возможного репертуара стратегий
совладающего поведения, используемого обследуемым в ре-
альной ситуации.


Опросники, как правило, не учитывают последовательно-
сти используемых стратегий совладания, хотя не вызывает
сомнений факт того, что изменение последовательности ис-
пользуемых копинг-стратегий может существенно влиять на
результат, на эффективность совладающего поведения.


Чтобы выявить специфику совладающего поведения в
определенной выборке, нужно, чтобы выборка была обяза-







 
 
 


тельно подобрана по соответствующим требованиям, а па-
раметры совладающего поведения измерялись методикой,
адекватной поставленной задаче. Например, попытка отве-
тить на вопрос в определенной профессиональной группе:
«Какими из предложенных способов вы обычно преодоле-
ваете синдром выгорания?», представители которой не зна-
ют, что такое синдром выгорания, не представляют, есть
или нет у них проявления этого синдрома, или расценива-
ют этот синдром как стигматизируещее или дискриминиру-
ющее их клеймо, может привести к парадоксальным резуль-
татам оценки совладающего поведения.


Проводя диагностику совладающего поведения, не следу-
ет забывать и мнение создателя теории стресса и копинга
Р. Лазаруса о том, что стресс и совладание являются двумя
сторонами одной монеты, а стресс является особой связью
между личностью и средой. Эти зависимые друг от друга пе-
ременные взаимно влияют друг на друга, способствуя либо
сохранению здоровья, либо развитию дисфункциональных
расстройств. Поэтому вряд ли можно считать адекватными
полученные результаты исследования стратегий совладаю-
щего поведения в отрыве их от контекста связи стрессовой
ситуации, стратегий и ресурсов совладания, личностно-сре-
дового взаимодействия.


Оценка ретроспективного сообщения опрашиваемого о
способах совладания в напряженной ситуации, произошед-
шей за последний месяц или тремя-шестью месяцами ранее,







 
 
 


вызывает достаточно обоснованную критику и приводит к
созданию опросников по изучению стратегии совладания с
жизненной проблемой в режиме реального времени (нака-
нуне или в этот же день), что позволяет сократить период
воспроизведения. Интересные результаты были получены А.
Стон с соавт. при сравнении ответов одних и тех же испы-
туемых об использованных стратегиях совладания при их
оценке в режиме реального времени и при ретроспективной
оценке. Приблизительно 30 % участников сообщили при ре-
троспективной оценке о тех способах совладания, которые
они не отмечали у себя в режиме реального времени. При-
мерно столько же обследуемых не смогли дать информацию
при ретроспективном сообщении об определенных способах
совладания, которые они называли при оценке совладания
в режиме реального времени. Обследуемые сообщали раз-
ную информацию об используемых ими стратегиях совлада-
ния с одной и той же проблемой, когда отвечали на утвер-
ждения опросника в режиме реального времени либо ретро-
спективно. Авторы пришли к заключению, что оценки со-
владающего поведения в режиме реального времени явля-
ются более конкретными, буквальными и менее осмыслен-
ными. В то же время ретроспективные оценки совладающе-
го поведения, хотя и имели более высокую прогностическую
значимость, были более подвержены искажению из-за попы-
ток обследованных создать последовательную версию их со-
владающего поведения (Stone et al., 1998).







 
 
 


 
Метод повествовательного


изложения (нарративный подход)
 


Информация о способах и ресурсах совладания может
быть получена путем изучения исследователем ответов на
его вопросы и их подробного описания, повествования. Дан-
ный подход является альтернативой опросниковым методам
изучения совладающего поведения, которые являются бо-
лее жестко структурированными. Метод повествовательного
изложения позволяет выявить оригинальные для индивида
способы совладающего поведения, которые не были включе-
ны в репертуар стратегий совладания, представленный в от-
дельном опроснике. В процессе беседы исследователь имеет
возможность получить развернутую информацию об испы-
тываемом психическом состоянии человека во время про-
блемной ситуации, распознать, какие эмоции переживал че-
ловек в процессе совладания, о чем он думал и какие дей-
ствия совершал. Инструкция опросника нередко задает вы-
бранную исследователем, уже возникшую в настоящем или
прошлом ситуацию. В рамках нарративного подхода суще-
ствует возможность получить ответы о специфике совлада-
ющего поведения индивида в разных проблемных ситуаци-
ях, в том числе не только свершившихся, но и в ситуациях,
требующих опережающего, проактивного совладания. Од-
ним из самых важных достоинств повествовательного под-







 
 
 


хода является возможность целенаправленно проследить ди-
намику совладающего поведения от начала процесса совла-
дания до его завершения. Соотнести поставленную цель со-
владания с его завершенностью и исходным результатом. К
недостаткам данного подхода следует отнести индивидуаль-
ный формат собеседования, продолжительность повествова-
ния, трудоемкость процесса, субъективность интерпретации
полученных результатов, преимущественно качественную, а
не количественную оценку полученных результатов.


Несмотря на то, что репертуар опросников для исследова-
ния совладающего поведения за последние годы расширил-
ся, клиническими психологами и врачами остро ощущает-
ся нехватка опросников и шкал, отражающих специфику со-
владания с хронической болезнью, лечением и т. д., напри-
мер, оценки стратегий совладающего поведения дошколь-
никами, инвалидами в ситуации специфической хрониче-
ской болезни (эндометриоз, онкологическое заболевание,
диабет), оценки самоэффективности совладающего поведе-
ния, совладания с хронической болью, усталостью, побоч-
ными эффектами лечения, оценки супружеского копинг-по-
ведения (алкоголизм в семье), оценки совладания с пред-
писанным врачом пожизненным режимом лечения, привер-
женность больных ВИЧ/СПИД-ом антивирусной терапии со
сложными медицинскими процедурами, стигматизацией и
дискриминацией, невзирая на побочное действие лекарств.







 
 
 


 
Проблема эффективности
совладающего поведения


 
Само понятие совладающего поведения и оценка его эф-


фективности дискуссионны и наиболее сложны и запутан-
ны в ряду проблем копинг-поведения, их решение вызыва-
ет серьезные затруднения. Процесс совладания, используе-
мые стратегии и стили не могут оцениваться эмоциональ-
но и быть по своей природе либо плохими, либо хороши-
ми. Однако регулярно приходится сталкиваться с оценкой
проблемно сфокусированного совладания как позитивного,
а совладания, ориентированного на эмоции, как негативно
окрашенного. Обе функции совладающего поведения обес-
печивают процесс адаптации, хотя в разных проблемных си-
туациях, на разных этапах развития этих ситуаций эффек-
тивность проблемно-разрешающего и эмоционально-сфоку-
сированного совладания может быть неоднозначной. Мы ис-
пользуем обе эти функции (и одновременно механизмы пси-
хологической защиты) фактически во время любого совла-
дания со стрессовой ситуацией. Нельзя упрощенно концеп-
туализировать совладание как только психологические за-
щиты или как совладание, ориентированное либо на эмо-
ции, либо на проблему. Обычно в процессе совладания на
разных уровнях одновременно сосуществуют многочислен-
ные, неповторимые комбинации проблемно-ориентирован-







 
 
 


ного и сфокусированного на эмоциях совладания и механиз-
мов психологической защиты. Пропорциональное предста-
вительство каждой из этих трех функций меняется в зави-
симости от того, как стрессовые ситуации оценены и какой
личностью и т. д. Поэтому при оценке совладающего пове-
дения желательно проводить оценку всех трех компонентов
совладания (осознаваемых и недостаточно осознаваемых):
проблемно-ориентированного, ориентированного на эмоции
и механизмов психологической защиты. Адаптивное каче-
ство процесса совладания должно быть оценено в контек-
сте специфической стрессовой ситуации, в которой оно про-
исходит, и в отношении того, кем осуществляется преодо-
ление. Процесс совладания может быть эффективным в од-
ной проблемной ситуации. Но в другой ситуации, когда сте-
пень контролируемости индивидом незначительна, исполь-
зование аналогичных комбинаций стратегий совладания и
запрашиваемых копинг-ресурсов может не обеспечить эф-
фективного совладания. Требования ситуации, детермини-
ровавшей выбранные стратегии, стили и ресурсы совладания
могут соответствовать либо не соответствовать результату
совладающего поведения.


Для преодолевающего индивида восприятие собственной
эффективности совладания есть уверенность личности в ее
способности эффективно совладать со стрессом, трудной
жизненной ситуацией Она может рассматриваться как об-
щая уверенность индивида в том, что он может совладать с







 
 
 


требованиями, созданными возникшей ситуацией и эмоци-
ями, обусловленными этой ситуацией. Эффективность со-
владания включает уверенность в том, что индивид успеш-
но справлялся с аналогичными проблемными ситуациями в
прошлом и способен эффективно справиться с подобными
стрессорами в будущем, если встретится с ними.


Сложность решения проблемы эффективности совлада-
ющего поведения обусловлена наличием огромного количе-
ства взаимосвязанных переменных: вида проблемной ситу-
ации и ее оценки, палитры личностных особенностей, ре-
пертуара выбранных стратегий и стилей, качества и коли-
чества тех или иных ресурсов совладания, цели преодоле-
ния, временной перспективы, а также относительно того,
будет ли процесс совладания превентивным, профилакти-
ческим, ответной реакцией на существующую ситуацию и
т. д. Предикторами эффективного совладающего поведения
могут служить разные составляющие мотивационного про-
цесса, регулирующие достижение необходимого результата:
ценностные ориентации личности, вера в свои способности,
настойчивость и интенсивность усилий, выбор задач опти-
мального уровня трудности и т. д. Эффективность совлада-
ния с неблагоприятными жизненными событиями зависит
не только от удачного выбора стратегии, но и от индивиду-
альных особенностей личности. Ведь в кризисной ситуации
возраст, пол, интеллект, сила характера тоже выступают в ка-
честве ресурсов. Так, установлено, что по сравнению с моло-







 
 
 


дыми пожилые люди используют более энергоемкие формы
совладания. Кроме того, выявлено, что если молодые люди
используют активные стратегии, ориентированные на реше-
ние проблемы, то пожилые чаще избирают пассивную стра-
тегию, фокусированную главным образом на своем эмоцио-
нальном состоянии (Rook, Dooley, Catalano, 1991). Воспри-
нимаемая эффективность совладания есть состояние дина-
мичное и подверженное изменению как при совладании на
разных этапах процесса преодоления, так при совладании с
разными стрессовыми ситуациями. Оценка копинг-поведе-
ния совладающим индивидом субъективна. Она может от-
личаться от объективной оценки эффективности совладаю-
щего поведения сторонним наблюдателем. При объективной
и субъективной оценке разными лицами эффективности со-
владающего поведения результат оценки может совпадать,
совпадать частично или не совпадать полностью. Например,
совладающий субъект и исследователь могут ставить перед
собой разные цели совладания (снижение эмоционального
дистресса или разрешение конфликтной ситуации) и, соот-
ветственно, по-разному оценивать эффективность получен-
ного результата. Если снижение дистресса было достигну-
то, то и при неполностью разрешенном конфликте совладаю-
щий может оценивать свое копинг-поведение эффективным
на данном этапе. В этом случае исследователь, считающий
целью совладающего поведения разрешение конфликта, мо-
жет оценивать наблюдаемое совладающее поведение как ма-







 
 
 


лоэффективное из-за его незавершенности. Выбранная цель
совладающего поведения может быть параметром, влияю-
щим на оценку совладания как эффективного или неэффек-
тивного. Например, индивид, поставивший целью совладаю-
щего поведения снижение уровня инсулина в крови до опре-
деленного уровня и повышение в результате этого уверен-
ности в себе, добившись результата, оценит свое совладаю-
щее поведение как эффективное. Такое эффективное совла-
дание приводит к желаемому результату, которое подкреп-
ляется возникающим ощущением компетентности, повыше-
нием собственной эффективности, и поощряет попытки со-
владания в будущем.


Оценка совладания как эффективного может быть связа-
на и с представлениями совладающего субъекта о наличии
у него способности контролировать ход событий.  Непод-
контрольный индивиду ход событий не дает ему достаточ-
ных снований, даже при позитивном результате, считать свое
копинг-поведение эффективным. Основанием считать свое
поведение эффективным для индивида может быть его уве-
ренность в том, что именно это поведение является причи-
ной позитивного исхода.


По мнению С. К. Нартовой-Бочавер, «поскольку психо-
логическое преодоление „запускается“ ситуацией, то есте-
ственно считать его завершенным, состоявшимся, когда си-
туация для субъекта утрачивает свою значимость как раздра-
житель и тем самым освобождает его энергию для решения







 
 
 


других задач. Критерии эффективности преодоления в ос-
новном связаны с психологическим благополучием субъекта
и определяются понижением уровня его невротизации, вы-
ражающейся в ситуативном изменении депрессии, тревож-
ности, психосоматической симптоматики и раздражительно-
сти. Надежным критерием эффективного совладания счита-
ется и ослабление чувства уязвимости к стрессам» (Нарто-
ва-Бочавер, 2005).


Последствия завершенного совладания могут быть бли-
жайшими кратковременными, преходящими, быстрыми
(мгновенные биохимические изменения, изменение настро-
ения) и отдаленными (возврат к дострессовой активности,
восстановление функционирования). Восстановление эмо-
ционального благополучия может быть индикатором эффек-
тивности ближайшего исхода совладания, а исчезновение
проблемы – индикатором долговременной эффективности.
Однако критерий завершенности совладания или полного
разрешения проблемы не может быть применим ко всем
стрессовым ситуациям. В ситуации сложного хронического
заболевания полное разрешение проблемы представляется
труднодостижимым, в то же время не вызывает сомнения
возможность эффективного совладания с заболеванием. Ка-
кое совладающее поведение можно считать завершенным и
приведшим к разрешению проблемной ситуации хрониче-
ского, угрожающего жизни заболевания (ВИЧ/СПИД), тре-
бующего пожизненного непрерывного приема антиретрови-







 
 
 


русной терапии (АРТ)?
Критерии эффективности совладающего поведения могут


отличаться при разных видах деятельности. По мнению И. А.
Бевз, критерием психологической эффективности стратегий
совладающего поведения является отсутствие психологиче-
ского дистресса, связанного с заболеванием, или наличие по-
зитивного аффекта. Позитивные эмоции ассоциируются па-
циентами с субъективным ощущением собственной компе-
тентности, отсутствием неразрешимых противоречий, нали-
чием адекватных межличностных отношений и социальной
поддержки, т. е. гармоничностью взаимодействия индивида
со средой, являющейся проявлением успешной адаптации.
Критерием клинической эффективности совладающего по-
ведения является объективное улучшение/стабилизация со-
стояния, опосредованное соблюдением лечебно-охранитель-
ного режима. Неэффективность выбранной стратегии со-
владания ассоциируется с различными вариантами наруше-
ния лечебно-охранительного режима, с неприверженностью
лечению (несоблюдение диеты, переход на методы самоле-
чения, перерывы в приеме лекарств, прекращение назна-
ченных лабораторных методов исследования и т. д.) (Бевз,
1998). Эффективность процесса совладания может менять-
ся и на разных этапах динамически развивающейся стрессо-
вой ситуации. Например, в стрессовой ситуации исчезнове-
ния сына мать пытается, прежде всего, совладать с негатив-
ными эмоциями. Восстановление эмоционального благопо-







 
 
 


лучия временно облегчает состояние и на данном этапе раз-
вития стрессовой ситуации может рассматриваться как кри-
терий эффективного совладания и являться предпосылкой
для последующего совладания, направленного на разреше-
ние проблемы (возвращение сына в семью). Если сын не бу-
дет найден, то совладание с данной проблемой по принципу
завершенности трудно считать эффективным.


Дискуссионным остается и вопрос о кратковремен-
ной/долговременной эффективности совладающего поведе-
ния (продолжительность действия и отдаленность послед-
ствий) и гибкости преодолевающего поведения как факто-
ров, влияющих на эффективность совладания. Подводя ито-
ги, следует отметить, что вопрос об определении понятия
«эффективность совладания» и о создании адаптированно-
го для русскоязычной популяции инструмента его измере-
ния при разных видах деятельности остается открытым. Ре-
шение этих первоочередных задач позволит перейти к более
эффективному решению задачи следующего порядка: созда-
нию программ тренингов эффективного совладания, спо-
собствующих как укреплению здоровья, так и предупрежде-
нию дальнейшего развития болезни, восстановлению инди-
вида.







 
 
 


 
Развитие совладающего поведения
как теория и практика укрепления


здоровья и профилактики заболеваний
 


Отмечающийся в конце ХХ – начале XXI в. рост соци-
ально значимых заболеваний (сердечно-сосудистые, онколо-
гические заболевания, туберкулез, ВИЧ/СПИД, зависимость
от алкоголя и наркотиков, психосоматические расстройства,
детская смертность и т. д.) свидетельствует о недостаточной
эффективности существующих подходов к профилактике,
в том числе с позиций психологии здоровья. Решение дан-
ной проблемы вряд ли возможно без знания основных меха-
низмов преодоления стрессов, понимания того, какие спосо-
бы управления стрессорами, личностные и средовые ресур-
сы совладающего поведения помогают сохранять и укреп-
лять здоровье, успешно справляться с возрастающими тре-
бованиями окружающей среды. Теория поведения, совлада-
ющего со стрессом и жизненными проблемами, с точки зре-
ния исследования процессов адаптации, саморегуляции, яв-
ляется теоретической основой конкретных профилактиче-
ских программ. Укрепление здоровья должно быть направ-
лено на то, чтобы выявить варианты преодоления, при кото-
рых модели поведения риска станут гораздо менее подходя-
щими для этого механизмами адаптации. Активное измене-
ние ситуации субъектом почти всегда более адаптивно, чем







 
 
 


приспособление к ней.
Основываясь на теории стресса и совладания Р. Лаза-


руса и принятой ВОЗ классификации первичной, вторич-
ной и третичной профилактики (Lazarus, 1966), мы в 1993–
1995 гг. предложили новое направление профилактики за-
болеваний, основанное на развитии, формировании совла-
дающего со стрессом, преодолевающего жизненные пробле-
мы поведения, названного нами копинг-профилактика (Си-
рота, Ялтонский, 1993; Сирота, 1994; Ялтонский, 1995).


Копинг-профилактика рассматривается нами как направ-
ленное, опережающее развитие стратегий и ресурсов пре-
одоления жизненных стрессов, способствующих росту ин-
дивида, и обучение его навыкам совладающего поведения
(coping behavior) с целью укрепления здоровья и усиления
факторов, мотивирующих укрепление здоровья и понижаю-
щих восприимчивость к болезни (позитивная профилакти-
ка), уменьшения факторов риска заболеваний и смягчения
последствий приобретенного заболевания (негативная про-
филактика).


Первичная копинг-профилактика (копинг-превенция) на-
правлена на предвосхищение или обнаружение потенциаль-
ных стрессоров и опережающую выработку действий, на-
правленных на предупреждение их влияния. Действия в
рамках первичной копинг-профилактики позволяют чело-
веку овладеть соответствующими эффективными стратеги-
ями профилактики и заблаговременно накопить, создать ре-







 
 
 


зерв личностных и средовых ресурсов, необходимых для
успешного совладания, личностного роста, благополучия и
достижения поставленных позитивных целей. Совладание
при первичной копинг-профилактике позволяет усилить по-
зитивные результаты развития индивида или предотвратить
его негативные исходы и уменьшить нагрузку на системы
здравоохранения. Первичная копинг-профилактика являет-
ся неспецифической, наиболее массовой социальной, а ее
контингентом является общая популяция. Данный вид про-
филактики влияет, прежде всего, на формирование здоровья
путем замены одних развивающихся процессов на другие, а
усилия, направленные на предупреждение развития болез-
ни, являются в данном случае вспомогательными. Первич-
ная копинг-профилактика стремится полностью избежать
негативных исходов, содействует развитию более эффектив-
ных стратегий преодоления и накоплению личностно-средо-
вых ресурсов, способствующих личностному росту и пере-
ходу на более высокий, по сравнению с исходным, уровень
здоровья.


Конкретными целями первичной копинг-профилактики
могут быть развитие стратегий, стилей и ресурсов совлада-
ющего поведения. Активное развитие навыков совладающе-
го поведения может быть достигнуто путем использования
обучающих психотехнологий развития когнитивной оценки
проблемной ситуации, разрешения проблем, поиска и вос-
приятия социальной поддержки, тренинга собственной эф-







 
 
 


фективности, социальных навыков, жизнестойкости, эмпа-
тии, уверенности в себе. Следует отметить, что активное раз-
витие стратегий и ресурсов совладающего поведения требует
не только использования воздействий на особенности когни-
тивного, эмоционального развития и поведения, но и изыс-
кивать возможности позитивного влияния на биологические
особенности развития субъекта (темперамент и т. д.).


Широкая распространенность среди населения лиц, отно-
сящихся к группам риска или имеющих начальные, нередко
скрыто или вяло протекающие проявления возникшего за-
болевания, является социальным резервом роста заболевае-
мости и определяет поле воздействия вторичной копинг-про-
филактики. Наличие факторов риска развития заболевания
(малоподвижный образ жизни, неблагополучная социальная
среда, наследственная предрасположенность, курение и т. д.)
требует применения профилактического совладания с пред-
вещаемой в будущем угрозой – заболеванием, например, ре-
комендация режима питания в связи с возрастными изме-
нениями, угрозой возникновения в будущем сахарного диа-
бета или в связи с имеющимися колебаниями уровня саха-
ра крови на фоне семейной предрасположенности к диабету.
По своей направленности на контингенты риска копинг-про-
филактика является массовой, но в то же время и индивиду-
альной в отношении коррекции поведения риска отдельных
лиц. Она включает как социальные, так и медицинские меры
неспецифического и специфического характера (программы







 
 
 


укрепления здоровья для определенных групп населения –
детей, беременных и т. д.). Население, входящее в группы
риска развития заболеваний или имеющее начальные ста-
дии заболеваний, должно активно предвосхищать возмож-
ное заболевание, работать на опережение, овладевая страте-
гиями преодоления поведения риска и накапливать необхо-
димые личностные и средовые ресурсы устойчивости к забо-
леванию либо с помощью профессионалов активно участво-
вать в лечебном процессе, осваивая навыки саморегуляции,
управления болезнью на начальном этапе ее развития, на-
пример, соблюдение соответствующей диеты, необходимой
физической активности, самоконтроль уровня сахара крови,
создание социально поддерживающей сети лиц группы рис-
ка, строгая приверженность предписанному врачом режиму
лечения как реализация пролонгированного совладающего
поведения у больных сахарным диабетом.


Третичная копинг-профилактика является совладающим
с болезнью поведением, развившимся как ответная реакция
на заболевание в прошлом. Она направлена на замедление
развития заболевания путем активного вовлечения больно-
го в процесс лечения и формирования у него мотивации на
лечение, продолжительное и точное соблюдение предписан-
ного специалистами режима лечения и реабилитации. Тре-
тичная копинг-профилактика при хронических заболевани-
ях ориентирована, прежде всего, не на излечение, а на повы-
шение качества жизни и минимизацию симптомов на протя-







 
 
 


жении длительного времени, на перераспределение роли па-
циентов (за счет активного включения в процесс лечения, са-
морегуляции, самопомощи или взаимопомощи) и професси-
оналов в процессе оказания медицинской и психологической
поддержки. Третичная профилактика, основанная на совла-
дающем с болезнью поведении пациента, должна стимулиро-
вать его занимать постоянную активную позицию в управле-
нии своей болезнью. Специфика заболевания часто требует
овладения больным не только базовыми, но и специфически-
ми стратегиями, стилями совладающего с болезнью поведе-
ния (стратегии совладания с хронической болью, аутизмом,
с влечением к наркотикам, пожизненное проведение антире-
тровирусной терапии у больных ВИЧ, СПИДОМ, а также со-
владания со стигматизацией, сложными медицинскими про-
цедурами, стратегии копинг-поведения супругов при сексу-
альных дисфункциях и т.  д.) и обеспечения оригинальны-
ми ресурсами совладающего поведения (специализирован-
ные протезы, льготы по оплате дорогостоящих лекарств при
трудноизлечимых заболеваниях, социальные меры поддерж-
ки и т. д.).


Этот вид профилактики предполагает не только интен-
сивное медикаментозное воздействие, но и интенсивное ин-
дивидуализированное психологическое воздействие Преду-
преждению дальнейшего развития заболевания помогает ра-
бота с мотивацией пациента, направленная на активное во-
влечение и участие больного в процессе лечения и установ-







 
 
 


ление конструктивных, социально поддерживаемых отноше-
ний между специалистом и пациентом, учет субъективной
внутренней картины болезни. Активность больного в борьбе
с заболеванием, осознание им собственной ответственности
за здоровье – обязательные условия проведения третичной
копинг-профилактики. Созданные программы профилакти-
ки заболеваний, базирующиеся на формировании навыков
совладающего поведения, позволяют расширить используе-
мый репертуар индивидуальных стратегий совладания с бо-
лезнью, привлечь и развивать имеющиеся ресурсы социаль-
но-поддерживающих сетей и в результате этого увеличить
сроки ремиссии, снизить частоту рецидивов, повысить соци-
альную адаптацию (Сирота, Ялтонский, 1993; Сирота, 1994;
Ялтонский, 1995; Сирота, Ялтонский, 2003).


Создание концепции копинг-профилактики (профилак-
тики заболеваний, позволяющей индивиду успешно адап-
тироваться к среде, укреплять здоровье и сохранять пси-
хосоциальное благополучие, активно используя эффектив-
ные стратегии преодолевающего жизненные проблемы по-
ведения и соответствующие им личностные и средовые ре-
сурсы совладания) являлось основой для создания и после-
дующего внедрения в практику программ первичной, вто-
ричной и третичной копинг-профилактики. С 1990 г. по на-
стоящее время под нашим научным руководством сотруд-
никами кафедры клинической психологии Московского го-
сударственного медико-стоматологического университета и







 
 
 


отдела профилактики Национального научного центра нар-
кологии были разработаны программы первичной, вторич-
ной и третичной копинг-профилактики, успешно внедрен-
ные в деятельность школ и других образовательных и ле-
чебных учреждений на территории Российской Федерации
(Сирота 1994; Ялтонский, 1995; Концептуальная програм-
ма первичной профилактики злоупотребления наркотиками
и другими психоактивными веществами среди подростков
и молодежи, 1997; Данилова, 1997; Чазова, 1988; Cирота,
Ялтонский, 2000; Волкова, Сирота, Ялтонский, Яшин, 2004;
Волкова, Яшин, 2004).


Программа формирования здорового жизненного стиля
для первичной копинг-профилактики употребления нарко-
тиков и других психоактивных веществ среди школьников
подросткового возраста является программой подготовки
лидеров. Она рассчитана на 34 учебных часа, включает 17
занятий по 90 минут каждое. Занятия проводятся 2–3 ра-
за в неделю. Основная форма обучения – групповая рабо-
та с учащимися, предполагающая развитие внутригруппо-
вых процессов взаимодействия. В программу должны быть
включены индивидуальные формы работы с подростками и
их семьями. Предполагается также самостоятельная работа
(выполнение домашних заданий).


Цели программы: а) обучить школьников навыкам со-
владающего поведения, ведущего к здоровью; б) мотивиро-
вать подростков на социально приемлемую реализацию по-







 
 
 


требностей, свойственных подростковому возрасту и умень-
шить привлекательность участия в социально неприемле-
мых формах активности (употребление наркотиков, прояв-
ление жестокости, агрессивности и т. д.); в) развить у под-
ростков высокофункциональный стиль совладающего пове-
дения, направленный на психосоциальную адаптацию, соци-
альную интеграцию, психическое и физическое здоровье.


Задачи программы: а) развитие и совершенствование ис-
пользования активных стратегий преодолевающего поведе-
ния, расширение их репертуара путем обучения социальным
навыкам, умениям преодоления стресса и управления им;
б) развитие и совершенствование ресурсов личности и сре-
ды: формирование позитивной Я-концепции, собственной
эффективности, когнитивного компонента оценки и пове-
дения; повышение эффективности социально поддерживаю-
щих подростка сетей и умения воспринимать предлагаемую
социальную поддержку, развитие навыков эмпатии, сопере-
живания, внутреннего локуса контроля, жизнестойкости и
других ресурсов совладающего поведения, являющихся пси-
хологическими факторами резистентности к стрессу и адап-
тации.


Одновременно с данной программой в школе проводится
основанная на обучении навыкам совладающего поведения
программа психологической подготовки учителей  и психоло-
гов средних школ по профилактике зависимости от психоак-
тивных веществ и формирования здорового жизненного сти-







 
 
 


ля у школьников (программа подготовки учителей, школь-
ных психологов – лидеров профилактической работы) (Cи-
рота, Ялтонский, 2000).


При развитии совладающего поведения необходимо учи-
тывать возрастной фактор обучаемого контингента. С этой
целью специально разработана под нашим научным руко-
водством программа первичной и вторичной копинг-про-
филактики – программа профилактики отклоняющегося по-
ведения и употребления психоактивных веществ для детей
младшего школьного возраста «Корабль». Программа явля-
ется одной из форм практической реализации концептуаль-
ных научно обоснованных положений профилактики зави-
симости, основанной на принципах совладающего поведе-
ния. Она рассчитана на 24 учебных часа, включает 16 заня-
тий по 90 минут каждое. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Возраст участников 8–11 лет.


Основная форма обучения – игровая работа с учащимися,
предполагающая развитие внутригрупповых процессов вза-
имодействия. В программу должны быть включены индиви-
дуальные формы работы с подростками и их семьями.


Целью программы является повышение психосоциальной
адаптации детей.


Задачи программы: а) формирование адаптивных и эф-
фективных стратегий совладающего поведения; б) развитие
ресурсов личности; в) развитие рефлексии чувств; г) форми-
рование позитивной самооценки и адаптивного представле-







 
 
 


ния о себе; д) отработка коммуникативных навыков сплоче-
ния группы; е) осознание и определение своего персонально-
го пространства; ж) признание права на собственные ошиб-
ки.


Программа может проводиться как в группе социально
адаптированных младших школьников, так и среди млад-
ших школьников, имеющих проявления отклоняющегося
от социальных норм поведения (Программа профилакти-
ки отклоняющегося поведения и употребления психоак-
тивных веществ для детей младшего школьного возраста,
2007). Кроме того, сотрудниками отдела профилактики и
кафедры клинической психологии разработаны и внедрены
в практику образовательных учреждений следующие про-
граммы: «Точка опоры. Программа формирования здорово-
го жизненного стиля, профилактики курения, злоупотреб-
ления наркотиками и другими психоактивными веществами
у подростков», «Программа формирования здорового жиз-
ненного стиля, профилактики ВИЧ/СПИДа и злоупотребле-
ния психоактивными веществами у подростков» (Волкова,
Яшин, 2004; Волкова, Сирота, Ялтонский, Яшин, 2004).


Основываясь на теоретических положениях третичной
копинг-профилактики был разработан когнитивно-поведен-
ческий тренинг профилактики рецидивов зависимости от
алкоголя и наркотиков, успешно используемый в практиче-
ской работе некоторых наркологических учреждений (Сиро-
та, Ялтонский, 2002).







 
 
 


Теоретические основы копинг-профилактики оказались
полезными для разработки на основе результатов диссерта-
ционных исследований программ развития копинг-профи-
лактики в профессиональной деятельности врачей, педаго-
гов, психологов, студентов этих специальностей. На осно-
вании результатов диссертационного исследования по фор-
мированию копинг-поведения учителей средних школ бы-
ла разработана программа медико-психологической подго-
товки педагогов и школьных психологов по проведению ко-
пинг-профилактики психогенных расстройств у школьни-
ков (Данилова, 1997). В 1988 г. под нашим научным руко-
водством разработана программа развития копинг-поведе-
ния врача. Она предполагает проведение комплекса меди-
ко-психологических, психолого-педагогических и психоги-
гиенических мероприятий, направленных на активизацию
и развитие у специалиста целого комплекса активных ко-
пинг-стратегий, поведенческих копинг-ресурсов, психоло-
гических умений и навыков, крайне необходимых для про-
фессиональной учебной деятельности. Для достижения ста-
бильных результатов обучение целесообразно проводить в
четыре этапа (Чазова, 1998). Результаты проводимой нами
работы свидетельствуют о неограниченных возможностях
использования совладающего поведения в сфере образова-
ния, психологии и медицины (профилактики, лечения, реа-
билитации, выздоровления), профессиональной деятельно-
сти и т. п. С точки зрения субъектно-деятельностного под-







 
 
 


хода, активность совладающего поведения задается именно
субъектом, в результате чего оценка пациентом своего забо-
левания и его последствий кардинально меняется: больной
становится активным участником терапевтического процес-
са и борется с болезнью. Здоровый же человек может и дол-
жен становиться активным строителем собственного здоро-
вья, используя для этого навыки стратегий и ресурсы поведе-
ния, совладающего с проблемами, стрессами. Поэтому впол-
не целесообразно рассматривать в настоящее время психо-
логию совладающего поведения как самостоятельное науч-
ное направление – психология совладающего субъекта (Крю-
кова, 2005; Сергиенко, 2007; Знаков, 2003).
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