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Аннотация. Данная статья посвящена обзору отечественных и зарубежных исследований в области стресс-
совладающего поведения личности. Целью проведенного обзора является анализ имеющихся научных иссле-
дований, существующих классификаций копинг-поведения, подходов к его изучению, а также характеристи-
ка современного состояния данной проблемы. В обзоре приведена краткая история развития представлений 
о копинге в зарубежной и отечественной психологической литературе, перечислены основные направления 
науки и практики, для которых изучение процесса совладания является наиболее актуальным и перспек-
тивным. Представлены различные точки зрения относительно взаимосвязи копинг-стратегий и защитных 
механизмов психики. Указаны наиболее известные классификации совладающего поведения и выявлены 
основные различия между ними. Нами была предпринята попытка охарактеризовать существующие научные 
подходы к изучению копинг-поведения личности. Так, было выделено три основных подхода, каждый из 
которых базируется на собственных представлениях о совладающем поведении. Эти подходы по-разному 
интерпретируют интересующий нас феномен, а также предлагают различные модели для описания процесса 
совладания. Помимо вышеперечисленного, в ходе обзора проанализированы современные теоретические мо-
дели, описывающие стресс-совладающее поведение личности с учетом современных эмпирических данных.
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Abstract. This article is dedicated to the review of national and foreign studies in the field of the personal coping 
behaviour. The aim of the review is to analyze the available scientific research, the existing classifications of cop-
ing behavior, the approaches to its study as well as to characterize the current status of this problem. The review 
provides a brief history of the coping ideas development in national and foreign psychological literature, lists the 
main science and practice areas which are emphasized as the most relevant and promising for the study of coping. 
The research presents various points of view regarding the interrelation of coping strategies and the protective 
mechanisms of the psyche. The study indicates the most notable classifications of coping behavior and reveals the 
main distinctions between them. We have attempted to characterize the existing scientific approaches to the study 
of the personal coping behavior thus have identified three main approaches each of which is based on its own 
notions of coping behavior. These approaches interpret the phenomenon of interest in different ways and offer dif-
ferent models for describing the coping process. In addition to the above, the review analyzes modern theoretical 
models describing stress-coping behavior of a person taking modern empirical data into account.
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Введение. Проблема стресс-совладающего по-
ведения личности является весьма актуальной на 
сегодняшний день. Интерес к ней в психологиче-
ской науке появился во второй половине XX века. 
Его возникновение было обусловлено поиском от-
вета на вопрос о том, почему в одних и тех же 
стрессовых ситуациях одни люди демонстрируют 
дезадаптивное поведение, другие же, напротив, 
успешно справляются с неблагоприятными усло-
виями внешней среды. Как пишет Н.А. Сирота, 
«поиск ответов на этот вопрос привел к выводу 
о том, что в промежутке между стрессором и от-
ветом организма личности лежат определенные 
процессы, опосредованные опытом преодоления 
стрессовых ситуаций» [19, с. 6]. Описываемые 
процессы получили название «копинг» (англ. to 
cope — справляться, преодолевать). Под копин-
гом понимается психологическое преодоление 
стресса. В русскоязычной литературе синонимом 
копинга является понятие совладающего поведе-
ния личности. В настоящем обзоре предприни-
мается попытка проанализировать современное 
состояние данной проблемы, а также выделить 
основные подходы к изучению совладающего 
поведения.

Основная часть. Одним из первых термин 
«coping» для описания процесса совладания с 
трудными ситуациями использовала Л. Мерфи в 
своей работе 1962 г., посвященной способам пре-
одоления детьми требований, выдвигаемыми кри-
зисами развития. К этим способам автор относила 
активные, преимущественно сознательные усилия 
личности, направленные на овладение трудной 
ситуацией или проблемой [22]. В качестве копин-
га при этом следует понимать стремление инди-
вида решить определенную проблему, которое, с 
одной стороны, представляет собой врожденную 
манеру поведения, а с другой — приобретенную, 
дифференцированную форму поведения [13, 
с. 43]. Другими словами, копинг представляет со-
бой совокупность врожденных и приобретенных, 
обусловленных жизненным опытом, сознательных 
поведенческих реакций в ответ на стрессовые со-
бытия.

Значительный вклад в развитие представлений 
о копинге внес Р. Лазарус, работы которого были 
посвящены психологии стресса. Под копингом 
автор предлагал понимать поведенческие и ког-
нитивные усилия, предпринимаемые человеком 
для снижения влияния стрессовых обстоятельств, 
а также управления специфическими внешними и 
внутренними требованиями, значительно превы-
шающими ресурсы человека [29]. По мнению ав-
тора, основу регулирования взаимодействия лич-
ности с внешней средой составляет непрерывно 

меняющийся процесс когнитивной оценки, пре-
одоления и эмоциональной переработки. Перво-
начально индивид идентифицирует проблемное 
событие как неустойчивое и опасное. Затем, с 
учетом свойства стресс-фактора, степени их воз-
действия и собственных личностных особенно-
стей, он выбирает варианты совладания [8].

В отечественной психологии проблема совла-
дающего поведения активно разрабатывается 
сравнительно недавно, с начала 1990-х годов. 
Наиболее ранними работами в этом направле-
нии считаются исследования В. А. Ташлыкова, 
Л. И. Анцыферовой, Е. И. Чехлатого, Н. А. Си-
роты, В. М. Ялтонского, Е. Р. Исаевой, С. К. На-
ртовой-Бочавер. Значительный вклад в понима-
ние проблемы совладающего поведения внесли 
исследования на стыке психиатрии, наркологии, 
клинической психологии, психологии развития в 
контексте изучения совладающего поведения лиц 
с невротическими расстройствами (Ташлыков, 
1992; Назыров, 1993; Чехлатый, 1994), аддиктив-
ным поведением (Сирота, 1994; Ялтонский, 1995); 
шизофренией (Исаева, 1999).

Большинство исследователей отмечали возрас-
тающий интерес к проблеме копинга в россий-
ской психологической науке с одной стороны, но 
с другой стороны указывали на недостаточное 
количество исследований по данной проблеме, а 
также на необходимость изучения совладающего 
поведения в его взаимосвязи с ценностными и 
смысложизненными ориентациями. Так, С. К. На-
ртова-Бочавер справедливо указывает на то, что 
большинство работ, посвященных копингу, фоку-
сируется лишь на динамической стороне жизни 
человека, не беря во внимание ее смысловую со-
ставляющую [15, с. 28].

На сегодняшний день интерес к совладающему 
поведению заметно возрос. Об этом свидетель-
ствуют новые направления исследований в рамках 
психологии совладания, среди которых можно вы-
делить проблемы копинга в условиях внутрисе-
мейного насилия [21], особенности совладающего 
поведения студентов [4; 9; 10; 11], особенности 
совладающего поведения сотрудников правоох-
ранительных органов [14] и др.

Изучая феномен совладающего поведения лич-
ности, отечественные исследователи, как и их 
зарубежные коллеги, неоднократно отмечали его 
схожесть с защитными механизмами психики. 
В связи с этим особую актуальность обрел во-
прос о соотношении этих категорий и необходи-
мости их разграничения или объединения. Так, 
Р. М. Грановская и И. М. Никольская, изучая пси-
хологические защиты у детей, указывают на вза-
имосвязь совладающего поведения и защитных 
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механизмов психики. Авторы, анализируя работы 
различных исследователей, приводят две наиболее 
распространенные точки зрения по данному во-
просу. Согласно первой из них, копинг-стратегии 
являются осознанным вариантом бессознательных 
защит. Согласно второй, стратегии совладания 
следует трактовать как более широкое понятие, 
которое включает в себя как осознаваемые, так 
и неосознаваемые защитные техники. Описывая 
разнообразие поведенческих, эмоциональных и 
интеллектуальных копингов, Р. М. Грановская и 
И. М. Никольская заключают, что в основе одного 
вида совладающего поведения могут лежать сразу 
несколько защитных механизмов. При этом, как 
подчеркивают авторы, принципиальная разница 
между копингом и защитным механизмом кроется 
в сознательности и целенаправленности первого 
[16].

О необходимости разграничивать психологиче-
ские защиты и совладающее поведение писал В. 
А. Ташлыков [23]. Автор выделяет 4 основания, 
по которым копинги отличаются от защитных 
механизмов: инерционность, непосредствен-
ность или отложность эффекта, тактический или 
стратегический эффект, степень объективности 
восприятия ситуации. Так, по мнению ученого, 
механизмы защиты являются ригидными и не 
приспособлены к требованиям конкретной ситу-
ации, в то время как техники сознательного са-
моконтроля являются более гибкими. Механизмы 
психологической защиты, в отличие от копинга, 
ориентированы на наиболее быстрое уменьшение 
эмоционального напряжения в стрессовой ситуа-
ции. Защитные механизмы работают по принци-
пу «Здесь и сейчас», предполагая краткосрочное 
решение, в то время как копинг ориентирован на 
долгосрочную перспективу. И, наконец, механиз-
мы защиты приводят к искаженному восприятию 
индивидом самого себя и окружающей действи-
тельности. Совладание же, напротив, связано с 
реалистическим восприятием, позволяющим со-
хранить объективность по отношению к самому 
себе.

Несколько иной точки зрения относительно 
данного вопроса придерживается Е. Р. Исаева. 
Так, она предлагает рассматривать приспосо-
бительное поведение как взаимосвязь бессозна-
тельных психологических защит и сознательных 
приемов преодоления стрессовой ситуации в 
рамках единого защитно-совладающего поведе-
ния личности. В зависимости от соотношении в 
поведении индивида защитных форм реагирова-
ния и копинг-стратегий, можно выделить 4 стиля 
защитно-совладающего поведения: пассивно-обо-
ронительный, подавляющий, активный проблем-

но-фокусированный и активно-избегающий [12, 
с. 75].

Таким образом, сегодня нельзя сделать одно-
значный вывод о том, являются ли защитные 
механизмы психики и совладающее поведение 
разными проявлениями одного и того же про-
цесса или, напротив, не имеют ничего общего и 
выполняют строго свои функции, которые прин-
ципиально различаются. В рамках данного обзора 
мы будем придерживаться точки зрения, соглас-
но которой копинг и защитные механизмы тесно 
связаны, выполняют сходные функции и имеют 
много общего, но при этом не могут быть сведе-
ны друг к другу, поэтому их следует изучать как 
вполне самостоятельные феномены.

Существует множество способов классифика-
ции стратегий совладающего поведения, пред-
ставленных как в зарубежной, так и в отече-
ственной литературе. Рассмотрим некоторые из 
наиболее известных классификаций.

В работе Р. Лазаруса и С. Фолкман выделяет-
ся два основных стиля копинга. Первый из них, 
проблемно-ориентированный, представляет собой 
действия индивида, направленные на активное из-
менение ситуации. Второй, эмоционально-ориен-
тированный, связан с управлением негативными 
чувствами, которые были вызваны сложившейся 
ситуацией.

В рамках своей концепции Р. Лазарус и С. Фол-
кман выделили восемь основных копинг-страте-
гий:

1. Планирование решения проблемы, которое 
подразумевает применение индивидом уси-
лий по изменению проблемной ситуации, 
аналитический подход к решению пробле-
мы;

2. Конфронтационный копинг, проявляющийся 
в агрессивных усилиях для изменения ситу-
ации, определенный уровень враждебности 
и готовности к риску;

3. Принятие ответственности, включающее 
признание своей роли в возникновении про-
блемы и попытки ее решения;

4. Самоконтроль, заключающийся в регулиро-
вании своих действий и эмоций;

5. Положительная переоценка, предполагаю-
щая наличие усилий по поиску достоинств 
и положительных моментов в сложившейся 
ситуации;

6. Поиск социальной поддержки — обращение 
к помощи окружающих;

7. Дистанцирование, характеризующееся при-
менением когнитивных усилий, направлен-
ных на уменьшение значимости ситуации и 
ухода от нее;
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8. Бегство-избегание, проявляющееся в стрем-
лении убежать от проблемы [5, с. 48].

Расширенную классификацию копинг-страте-
гий предлагает К. Гарвер со своими сотрудника-
ми. Согласно их точке зрения, все виды стратегий 
совладающего поведения можно разделить на три 
группы.

В первую группу входят следующие:
1. «Активный копинг» — активные действия 

индивида, направленные на устранение ис-
точника стресса;

2. «Планирование» — планирование своих дей-
ствий в рамках сложившейся проблемной 
ситуации;

3. «Поиск активной общественной поддерж-
ки» — обращение за помощью к своему 
ближайшему окружению;

4. «Положительное истолкование и рост» — 
переоценка ситуации, поиск положительных 
сторон;

5. «Принятие» — признание реальности сло-
жившейся ситуации [17, с. 129].

Стратегии совладания данной группы опреде-
ляются авторами как наиболее адаптивные. Они 
направлены на непосредственное разрешение 
проблемной ситуации.

Вторая группа включает в себя следующие ко-
пинг-стратегии:

1. «Поиск эмоциональной общественной под-
держки» — поиск индивидом понимания и 
сочувствия со стороны окружающих;

2. «Подавление конкурирующей деятельно-
сти» — полное сосредоточение на источни-
ке стресса за счет снижения активности в 
других сферах жизни и деятельности;

3. «Сдерживание» — ожидание индивидом наи-
более благоприятных условий для решения 
стрессовой ситуации [17, с. 129].

Данная группа также может способствовать 
адаптации субъекта в условиях стресса, однако 
представленные стратегии не являются активны-
ми видами копинга.

В состав третьей группы авторы включили сле-
дующие стратегии:

1. «Фокус на эмоциях и их выражение» — эмо-
циональное реагирование индивида в ситу-
ации стресса;

2. «Отрицание» — отрицание самого факта су-
ществования проблемной ситуации;

3. «Ментальное отстранение» — отвлечение от 
стрессогенного события через мечты, раз-
влечения, сон и пр.;

4. «Поведенческое отстранение» — отказ, не-
желание индивида искать решение по пре-
одолению проблемной ситуации [17, с. 130].

Дж. Амирхан предложил классификацию ко-
пинг-стратегий, основанием которой служит на-
правленность действий индивида по разрешению 
сложившейся стрессовой ситуации. В рамках этой 
классификации выделяются три группы страте-
гий: разрешение проблем, поиск социальной 
поддержки и избегание. Стратегия разрешения 
проблем базируется на способности человека к 
когнитивному анализу проблемы и нахождению 
путей ее решения. Стратегия поиска социальной 
поддержки заключается в использовании помощи 
других людей для преодоления трудной ситуации. 
Стратегия избегания позволяет снизить уровень 
стресса и сохранить эмоциональное равновесие 
[25, с. 162].

П. Тойс предлагает свою классификацию, в 
рамках которой выделяет 2 группы копинг-стра-
тегий: поведенческие и когнитивные.

Поведенческие стратегии в свою очередь делят-
ся на три подгруппы:

1. Стратегии, ориентированные на ситуацию. 
К ним относят прямые действия в рамках 
сложившейся ситуации (обсуждение ситуа-
ции, изучение ситуации); поиск социальной 
поддержки; «уход» от ситуации;

2. Стратегии, ориентированные на физиологи-
ческие изменения. Данная подгруппа вклю-
чает употребление алкоголя, наркотиков; 
уход в работу; прочие физиологические ме-
тоды (сон, еда, принятие лекарств и т. п.);

3. Стратегии, ориентированные на эмоциональ-
но-экспрессивное выражение. Здесь можно 
выделить такие стратегии, как катарсис; 
сдерживание и контроль чувств.

Когнитивные стратегии также можно разделить 
на три подгруппы:

1. Стратегии, направленные на ситуацию. 
К ним относятся продумывание ситуации; 
выработка нового взгляда на сложившуюся 
ситуацию; принятие ситуации; отвлечение 
от ситуации; придумывание мистического 
разрешения ситуации;

2. Стратегии, направленные на экспрессию. 
Среди них выделяются «фантастическое 
выражение»; молитва и т.д.

3. Стратегии, направленные на эмоциональные 
изменения. Эта подгруппа стратегий пред-
ставлена в виде переинтерпретации суще-
ствующих чувств.

Также автор классификации выделяет дополни-
тельные стратегии совладания, к числу которых 
относятся написание дневников и писем, прослу-
шивание музыки, стратегия ожидания [24, с. 30].

А. Эбата и Р. Мус выделяют контактный и из-
бегающий стили копинга. Контактный копинг 
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подразумевает когнитивные и поведенческие уси-
лия, которые определяют концентрацию внимания 
и действий на стрессовой ситуации. Избегающий 
копинг, напротив, связан с минимизацией сосре-
доточения на проблеме [6].

Л. И. Анцыферова разработала одну из наи-
более известных и широко распространенных 
классификаций типов совладающего поведения 
в отечественной психологии [2]. Она предлагает 
выделять:

1. Преобразующие стратегии совладания, ха-
рактеризующиеся конструктивной направ-
ленностью: человек начинает воспринимать 
трудную ситуацию как проблему и искать 
возможные пути ее решения.

2. Приспособление, предполагающее изменение 
характеристик субъекта, что ориентировано 
непосредственно на трансформацию усло-
вий его жизни, а также изменение своего 
отношения к трудной ситуации.

3. Вспомогательные приемы самосохранения в 
сложных жизненных ситуациях, заключаю-
щиеся в отрицании, игнорировании, избега-
нии стрессовых ситуаций.

Также, на наш взгляд, заслуживает внимания 
подход С. К. Нартовой-Бочавер, предложившей 
систему основных характеристик и признаков 
копинга, которые могут послужить основаниями 
для классификации [18]. Исследователь предла-
гает выделять:

1. Локус копинга — его направленность или на 
решение проблемы, или на самого себя.

2. «Область психического» — психические про-
цессы, функции, состояния, ориентирован-
ные на преодоление актуальной проблемы.

3. Достижение позитивного эффекта.
4. Время, затраченное на решение проблемы и 

выход из сложной жизненной ситуации.
5. Ситуация, которая активизировала копинг-

поведение.
Использование данных критериев позволяет 

охарактеризовать, всесторонне изучить поведе-
ние индивида в стрессовой ситуации, а также по-
лучить весьма полное представление о стиле его 
совладания.

Э. Хейм, изучая совладающее поведение боль-
ных раком молочной железы, выделяет три стиля 
стратегий совладания, отражающие адаптивные, 
относительно адаптивные и неадаптивные аспекты 
копинга. Адаптивные стратегии отражают попыт-
ки человека так или иначе справиться со стрес-
совой ситуацией, преодолеть ее. Неадаптивные 
же, напротив, ориентированы на использование 
непродуктивных способов совладания (уход, иг-
норирование и др.) [26, с. 98]. Однако деление на 

адаптивные и дезадаптивные стратегии совлада-
ния весьма условно, т.к. в зависимости от ситуа-
ции те или иные копинг-стратегии могут как спо-
собствовать адаптации, так и препятствовать ей.

Важное место среди существующих классифи-
каций занимает «семейство копингов» Э. Скин-
нер. Анализируя многообразие существующих 
видов и стратегий совладающего поведения, автор 
предпринимает попытку их систематизировать, 
выделив 12 основных групп совладающего по-
ведения: решение проблемы, поиск информации, 
беспомощность, избегание, уверенность в себе, 
поиск поддержки, делегирование, изоляция, при-
способление, сотрудничество, покорность, сопро-
тивление. Кроме того, каждая из 12 групп вклю-
чает несколько копинг-стратегий, обладающих 
общими признаками. [30].

Одновременное существование разных тракто-
вок понятия совладающего поведения, по-разному 
раскрывающих его природу и механизмы функ-
ционирования, а также множество классифика-
ций послужили причиной для выделения трех 
основных подходов к пониманию данного фено-
мена. Первый подход, представленный в работах 
К. Меннингер (1963), Г. Вэйллант (1972), Н. Хаан 
(1977), базируется на положениях психодинами-
ческой теории. Копинг, с точки зрения предста-
вителей данного подхода, является одним из спо-
собов психологической защиты, задача которого 
заключается в уменьшении уровня психическо-
го напряжения [3, с. 6]. При этом, как отмечает 
Хаан, копинг представляет собой систему целе-
направленных, осознанных, активных и гибких 
действий, адекватных реальности и способству-
ющих адаптации к ней. Защитные механизмы же, 
напротив, являются бессознательными, ригидны-
ми и искажающими реальность, что затрудняет 
адаптацию [27]. Другими словами, и копинг, и 
психологическая защита базируются на одних и 
тех же эго-процессах, но действуют в разных на-
правлениях.

Второй подход появляется в 80-х годах ХХ века 
в работах Р. Мус, Дж. Шефер (1986). В рамках 
данного подхода копинг понимается как относи-
тельно постоянная предрасположенность инди-
вида реагировать на стрессовые события. Выбор 
тех или иных типов реагирования определяется 
набором личностных черт. Характеру стрессовой 
ситуации, ее особенностям в данном случае уде-
ляется значительно меньше внимания. В связи с 
этим выделяется 3 вида копинга:

1. Оценочно-фокусированный копинг, вклю-
чающий в себя логический анализ, когни-
тивную переоценку, планирование, а также 
когнитивное избегание или отказ;
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2. Проблемно-фокусированный копинг, подраз-
умевающий поиск дополнительной инфор-
мации и поддержки в стрессовой ситуации, 
принятие действий по разрешению пробле-
мы и, в связи с этим, прогнозирование ва-
риантов исхода;

3. Эмоционально-фокусированный копинг, 
включающий в себя эффективное управле-
ние собственными эмоциями и чувствами 
для поддержания эмоционального равнове-
сия [7, с. 44].

Указанный подход имеет свои преимущества и 
недостатки. Исследователи, работающие в рам-
ках данного направления, указывают на необхо-
димость учета личностных особенностей индиви-
да, оказавшегося в стрессовой ситуации. Но, хотя 
такой подход и берет во внимание особенности 
личности, он не учитывает в полной мере спец-
ифику стрессовой ситуации, которая, от которой, 
по нашему мнению, зависит то, какие стратегии 
будут более или менее эффективны.

Третий подход трактует копинг как динами-
ческий процесс. Данный подход считается наи-
более распространенным на сегодняшний день 
в научном сообществе (Р. Лазарус, С. Фолкман, 
1984; T. JI. Крюкова, 2006; A. B. Либина, 2008 
и др.). Здесь копинг предлагается рассматривать 
как динамический процесс, зависящий одновре-
менно и от специфики ситуации, и от процессов, 
опосредующих восприятие человеком этой ситу-
ации [11, с. 8]. Основой для данного подхода по-
служил когнитивно-феноменологический подход, 
разрабатываемый в трудах Р. Лазаруса. Согласно 
основным представлениям когнитивно-феноме-
нологического подхода, взаимодействие человека 
со стрессором происходит в 2 этапа. На первом 
происходит первичная оценка ситуации, которая 
позволяет индивиду сделать вывод о том, какие 
последствия для него несет стрессор. На втором 
этапе происходит вторичная когнитивная оценка, 
заключающаяся в оценке собственных ресурсов и 
возможностей, необходимых для совладания со 
стрессом.

Также мы считаем необходимым отметить не-
которые современные исследования в области 
психологии стресса и совладающего поведения, 
которые позволяют выделить несколько новых 
теоретических моделей.

Модель опережающего совладания, ориентиро-
ванного на будущее, фокусируется на поведении, 
направленном на восприятие стрессовых ситу-
аций, которые потенциально могут возникнуть. 
Такое поведение позволяет предупредить нега-
тивное влияние стрессоров на личность. Дан-
ная модель основывается на работах Т. Виллса и 

С. Шифман, которые предложили разделять ко-
пинг-поведение на предвосхищающее (антици-
пационное), позволяющее индивиду предвидеть 
некоторое стрессогенное событие и свою реак-
цию на него, и восстановительное, позволяю-
щее обрести психологическое равновесие после 
стрессовых событий. Опережающее, проактивное 
совладание рассматривается как сочетание про-
цессов саморегуляции и копинга. Опережающее 
совладание включает пять компонентов: 1) на-
копление  ресурсов, которые могут быть исполь-
зованы для предупреждения или нейтрализации 
будущих потерь; 2) понимание, осознание потен-
циальных стрессоров; 3) оценка  потенциальных 
стрессоров на начальном этапе; 4) заблаговремен-
ные, подготовительные попытки совладания; 5) 
вывод и осуществление обратной связи об успеш-
ности совершенных  попыток совладания [28].

Следующая модель, известная как концепция 
соответствия когнитивной оценки и совладания, 
базируется на положении о том, что стратегии 
совладающего поведения имеют разную степень 
эффективности в зависимости от характера ситуа-
ции. Так, проблемно-ориентированное совладание 
является наиболее адаптивным в ситуациях, в ко-
торых личность способна контролировать те или 
иные события. В условиях стрессовой ситуации, 
которая в меньшей степени доступна контролю, 
гораздо более эффективными оказываются спо-
собы совладания, ориентированные на эмоции. 
Несоответствие когнитивной оценки ситуации и 
стратегии совладающего поведения затрудняет 
адаптацию личности [28].

Модель двойного процесса совладания являет-
ся еще одной современной моделью, объясняю-
щей копинг-поведение личности. Отличием ее от 
других моделей является то, что изначально она 
была разработана для описания процесса совла-
дания с утратой близкого человека, однако впо-
следствии стала использоваться для объяснения 
механизмов совладающего поведения личности в 
существенно изменившихся жизненных условиях, 
вызванных некоторым стрессогенным событием. 
Согласно данной модели, совладающее поведение 
понимается как динамический процесс непосред-
ственного реагирования на трудности, вызванные 
стрессовым событием с одной стороны, и управ-
ление эмоциональными реакциями и поведением 
в стрессовой ситуации с другой стороны. 
М. Штребе и Х. Шат указывали на то, что со-
владание со стрессом происходит в двух направ-
лениях. Первое связано с ориентацией на утрату, 
разрушением привычного жизненного уклада, в 
связи с чем зачастую происходит разрыв преж-
них связей, перемена места жительства, избегание 
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перемен, способствующих восстановлению, со-
средоточенность на утрате. Второе направление 
ориентировано на восстановление и заключается 
в поиске способов уменьшения интенсивности 
переживаний. К таким способам можно отнести 
новые хобби, построение новых отношений, из-
менение жизненного уклада и т.п. По мнению ав-
торов, в процессе совладания с утратой, ее пре-
одоления, личность испытывает колебания между 
первым и вторым направлением [31].

Модель «Цели и совладания со стрессом», раз-
работанная в 1997 году, придает большое значение 
целям и их изменению в процессе преодоления 
стрессовой ситуации. Согласно данной модели, 
совладание является динамичным процессом, 
спонтанным по своей природе. В ходе этого про-
цесса приоритеты и цели личности подвергаются 
пересмотру. Чем более гибкими и изменчивыми 
являются цели, тем больше возможностей для 
адаптации имеется у личности. Выбор целей в 
качестве центрального объекта совладающего по-
ведения является главным преимуществом данной 
модели. Более того, ее возможно совмещать с дру-
гими моделями. Однако в качестве существенного 
недостатка стоит отметить игнорирование биоло-
гических и социальных аспектов при активизации 
совладающего поведения, а также неспособность 
объяснить процессы совладания в тех случаях, 

когда невозможно говорить о сформированности 
целей и мотивов [20, с. 207—208].

Заключение. Таким образом, очевидно, что 
на данном этапе развития представлений о ко-
пинге нельзя выделить единую классификацию 
стратегий совладающего поведения, как и обо-
значить конкретный исследовательский подход, 
являющийся единственно верным. Тем не менее, 
не смотря на имеющиеся противоречия, исследо-
вателям удалось накопить достаточно обширный 
эмпирический материал, позволяющий лучше 
понять природу данного феномена. Сегодня со-
владающее поведение является весьма перспек-
тивной сферой психологических исследований, 
которые проводятся как в традиционных для 
данной области направлениях, связанных с пере-
живанием утраты и посттравматическим стрес-
сом, аддиктивным поведением, соматическими 
заболеваниями, экстремальными ситуациями, так 
и в рамках педагогической психологии, психо-
логии семьи, психологии развития, психологии 
служебной деятельности. Также можно отме-
тить все возрастающий интерес к проблеме со-
владающего поведения мигрантов в процессе их 
адаптации к чужой культуре. Особую значимость 
приобретают исследования взаимосвязи совлада-
ющего поведения с другими психологическими 
феноменами.
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