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РЕЗЮМЕ

1В статье приведены результаты исследова-

ния, нацеленного на психологический анализ 

совладающего поведения и уровня субъектив-

ного комфорта у студентов 1-го курса как акме-

ологического ресурса их учебной деятельнос-

ти. Теоретически обоснованно и эмпирически 

подтверждено положение о том, что характер 

стресс-преодолевающего поведения студентов 

зависит от уровня их субъективного комфор-

та. Выборку исследования составили студенты 

1-го курса факультета гуманитарных и социаль-

ных наук и филологического факультета РУДН. 

Были использованы два метода: а) психодиагно-

стическая оценка совладающего поведения сту-

дентов и уровня их субъективного комфорта; б) 

сравнительный и факторный анализ. Результаты 

исследования показали, что студенты 1-го кур-

са подвержены стрессу в положительной и не-

гативной формах и что они способны справить-

ся с имеющейся нагрузкой. Выявлены: различия 

у девушек и юношей в совладании со стрессом; 

различия у группы с активным совладанием 

и у группы с неактивным совладанием; специ-

фика совладающего поведения в зависимости от 

уровня субъективного комфорта. Выявлена так-

же связь субъективного комфорта с характером 

собственной предвосхищающей активности при 
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преодолении стресса испытуемым (в будущем на 

пользу себе или во вред).

Ключевые слова: стресс, копинг, стрессоустой-

чивость, субъективная комфортность, проактив-

ное совладание, студенты.

ВВЕДЕНИЕ

Студенческий период является «наиболее благо-

приятным периодом для формирования копинга лич-

ности, поскольку это может способствовать повыше-

нию физического и психического здоровья молодёжи 

при преодолении кризисов и реализации себя как 

специалиста в будущей профессиональной деятель-

ности» [2]. Одним из базовых требований к совре-

менному специалисту является стрессоустойчивость 

«как способность совладать со стрессами в повсед-

невной и профессиональной жизни» [3]. При этом 

очевидно, что профессиональная подготовка пред-

полагает мероприятия, направленные на актуализа-

цию «социальных» и «природных» ресурсов лично-

сти для ответа на профессиональные вызовы [4; 6].

Стрессоустойчивость связана прежде всего с ра-

ботой защитных механизмов [10]. Жизнестойкость 

и копинг являются условиями готовности личности 

к саморазвитию и профессиональному становлению 

[5]. Исследования стратегий посттравматического 

развития показали, что люди, воспринимающие не-

гативные события как вызов, имеют тенденцию быть 

более открытыми для изменений и уверены в прео-

долении невзгод [14]. Зарубежные исследования под-

тверждают, что студенты, употребляющие алкоголь, 

оказались особенно ранимыми в стрессовых условиях 

[12]. Использование первичного копинга (активное 

совладание и планирование) усиливает напряжение 

и симптомы стресса, в то время как вторичный ко-
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пинг (принятие и позитивное переосмысление) со-

кращает количество симптомов длительного стресса 

[11]. Проактивное совладание положительно влия-

ет на физическую активность [15]; у студентов с вы-

соким уровнем креативности преобладает копинг-

стратегия, направленная на решение задачи [9]. 

Субъективная комфортность студентов подразуме-

вает «состояние удовлетворённости образовательной 

средой вуза и образовательным процессом» [1]. Ком-

фортность студентов связана с субъективным состо-

янием удовлетворённости как частью общего субъек-

тивного конструкта ситуации [7; 8]. Стимулировать 

настрой на психологическое благополучие помогает 

юмор, если он является адаптивным [13].

Цель данного исследования состоит в оценке по-

ловых различий стресса и стресс-преодолевающего 

поведения у студентов; в поиске различий между сту-

дентами с активным/неактивным совладающим по-

ведением с точки зрения переживания ими стресса 

и совладания с ним; в выявлении специфики совла-

дающего поведения у студентов с различным уров-

нем оценки субъективной комфортности.

МЕТОДЫ И ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использовались следующие 

психодиагностические методики: опросник «Опре-

деление нервно-психического напряжения» (Т. Не-

мчин), предназначенный для определения степени 

выраженности нервно-психического напряжения; 

опросник «Инвентаризация симптомов стресса» 

(Т. Иванченко и др.), позволяющий оценить часто-

ту проявлений признаков стресса и степень подвер-

женности негативным последствиям стресса; «Шкала 

психологического стресса PSM-25» (Лемур —  Те-

сье —  Филлион), предназначенный для измерения 

стрессовых ощущений по соматическим, поведенче-

ским и эмоциональным признакам; «Шкала оценки 

субъективной комфортности» (А. Леонова), направ-

ленная на оценку субъективной комфортности состо-

яния, переживаемого человеком в данный момент 

времени; «Опросник совладания со стрессом» (вер-

сия Рассказовой —  Гордеевой —  Осина), предназ-

наченый для определения используемых человеком 

стратегий совладания со стрессом. Обработка резуль-

татов осуществлялась посредством SPSS-22, исполь-

зовался сравнительный и факторный анализ. В ис-

следовании участвовали 30 студентов и 30 студенток 

1-го курса двух факультетов РУДН: факультета гу-

манитарных и социальных наук и филологического 

факультета. Возраст респондентов —  от 17 до 20 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты описательной статистики стресс-

преодолевающего поведения студентов и оценки их 

субъективной комфортности показывают, что, по 

данным опросника «Определение нервно-психи-

ческого напряжения», испытуемые чаще находят-

ся в состоянии психического комфорта (M = 41,85), 

у них отсутствуют какие-либо изменения в сомати-

ческом или психическом состоянии. Согласно ре-

зультатам, полученным при использовании опросни-

ка «Инвентаризация симптомов стресса», студенты 

находятся в состоянии активной деятельности и на-

пряжённости (M = 41,08), они в некоторой мере под-

вержены стрессу, причём как в его положительной 

форме (эустрессу), когда они стремятся достичь чего-

либо, так и в отрицательной форме (дистрессу), когда 

они перегружены и не могут справиться с имеющи-

мися задачами и проблемами. Результаты, получен-

ные при использовании «Шкалы психологического 

стресса PSM-25», показывают, что студенты исследу-

емой выборки в среднем (M = 78,63) находятся в со-

стоянии психологической адаптированности к рабо-

чим нагрузкам. В среднем (M = 48,3), респонденты 

оценивают своё состояние как нормальное, а субъ-

ективная комфортность находится на приемлемом 

уровне. Согласно результатам, полученным при ис-

пользовании опросника «Совладание со стрессом», 

наибольшие средние значения были получены по 

следующим стратегиям: «позитивное переформули-

рование и личностный рост» (M = 12,88), «мыслен-

ный уход от проблемы» (M = 10,05), «поиск социаль-

ной поддержки инструментального характера» (M = 

11,01), «активное совладание» (M = 12,7), «юмор» 

(M = 11,06), «принятие» (M = 10,73), «подавление 

конкурирующей деятельности» (M = 11,38), «плани-

рование» (M = 12,45). Среди них значительное место 

занимают конструктивные стратегии совладания со 

стрессом («позитивное переформулирование и лич-

ностный рост», «поиск социальной поддержки ин-

струментального характера», «юмор», «планирова-

ние», «подавление конкурирующей деятельности»), 

в то время как деструктивные стратегии используют-

ся реже. Так, по шкале «принятие успокоительных» 

(лекарственные препараты, алкоголь и т.п.) высокие 

показатели были получены только у 10 респондентов 

из 60, среднее значение по этой шкале равно 6,6. Сре-

ди других деструктивных стратегий, используемых 

студентами в большей степени по сравнению с при-

нятием каких-либо средств для совладания с трудно-

стями, оказались: «отрицание» (M = 8,4), «мыслен-

ный уход от проблемы» (M = 10,05), «поведенческий 

уход от проблемы» (M = 7,1).

Сравнительный анализ выборки по гендерному 

признаку выявил существенные различия по шкалам: 

«инвентаризация симптомов стресса» (U = 328,5; 

p = 0,04; mж = 34,55; mм = 26,45); «психологический 

стресс» (U = 296,5; p = 0,02; mж = 35,61; mм = 25,38); 

«мысленный уход от проблемы» (U = 308; p = 0,03; 

mж = 35,23; mм = 25,76); «концентрация на эмоциях 

и их активное выражение» (U = 225,5; p = 0,00; mж = 

37,98; mм = 23,01); «поиск социальной поддержки 

по эмоциональным причинам» (U = 319,5; p = 0,05; 

mж = 34,85; mм = 26,15); «принятие» (U = 235,5; p = 

0,01; mж = 37,65; mм = 23,35); «планирование» (U = 

300; p = 0,02; mж = 35,5; mм = 25,5).

Высокие показатели у девушек по опросникам 

«Инвентаризация симптомов стресса» и «Психоло-

гический стресс» могут быть связаны с их эмоцио-

нальностью, так как в трудных жизненных ситуаци-

ях они уделяют большое внимание эмоциональной 
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стороне вопроса, а при возникновении какой-либо 

трудной проблемы их внимание часто направлено 

на личное переживание этой проблемы и на бес-

покойство о родных и близких, что лишь усилива-

ет их эмоциональное напряжение. По результатам 

опросника «Совладание со стрессом», показатели 

по шкалам «мысленный уход от проблемы», «кон-

центрация на эмоциях и их активное выражение», 

«поиск социальной поддержки по эмоциональным 

причинам», «принятие», «планирование» также 

оказались выше у девушек, чем у юношей. Данное 

различие свидетельствует о том, что, с одной сто-

роны, девушки стремятся уйти от проблемы, не ре-

шая её, а только получая эмоциональную разгрузку, 

а с другой стороны, наоборот, планируют её реше-

ние с помощью эмоциональной поддержки окру-

жающих людей. Для юношей характерно меньшее 

эмоциональное переживание стресса и приклады-

вание усилий по его профилактике, а не последую-

щему преодолению.

Для анализа по способу совладания со стрессом 

общая выборка была разделена на две группы: 1-ю —  

с активным совладанием и 2-ю —  с неактивным. Су-

щественные различия были получены по шкалам 

«концентрация на эмоциях и их активное выраже-

ние» (U = 309; p = 0,05; m1 = 35,64; m2 = 26,82); «по-

иск социальной поддержки инструментального ха-

рактера» (U = 158; p = 0,00; m1 = 41,68; m2 = 22,51); 

«активное совладание» (U = 296; p = 0,03; m1 = 36,16; 

m2 = 26,45); «сдерживание совладания» (U = 312,5; 

p = 0,048; m1 = 35,5; m2 = 26,92); «поиск социальной 

поддержки по эмоциональным причинам» (U = 318; 

p = 0,049; m1 = 35,28; m2 = 27,08); «подавление кон-

курирующей деятельности» (U = 252,5; p = 0,005; 

m1 = 37,9; m2 = 25,21); «планирование» (U = 204; p = 

0,0004; m1 = 39,84; m2 = 23,82).

Сравнение выборки по активному/неактивно-

му совладанию показало, что студенты с активным 

совладанием более успешно справляются со стрес-

совыми ситуациями, более конструктивно подходят 

к решению своих проблем и, как следствие, справ-

ляются с ними более эффективно. Они предпочи-

тают планировать решение проблемы, предпри-

нимать конкретные действия, необходимые для 

преодоления стрессовой ситуации, не отвлекаться 

на активность, мешающую преодолению проблемы, 

не совершать поспешных шагов, концентрировать-

ся на эмоциях, а также обращаться за инструмен-

тальной и эмоциональной социальной поддержкой. 

Возможно, именно потому, что они не справляются 

в одиночку со своими проблемами, ищут конкрет-

ные пути решения проблемы и не действуют ско-

ропалительно. Первая группа опрошенных справ-

ляется со стрессовыми ситуациями более успешно, 

чем вторая группа.

С целью выявления специфики совладающего 

поведения у студентов с различным уровнем оцен-

ки субъективной комфортности применялся фактор-

ный анализ с вращением Varimax. Он позволил вы-

делить по три фактора в обеих группах испытуемых.

У группы испытуемых с субъективным комфор-

том ниже среднего выделяются следующие факторы.

Первый фактор —  активное совладание за счёт 

планирования и поиска социальной поддержки при 

подавлении деятельности и сдерживании эмоций 

(37 % дисперсии), включает в себя: планирование 

(0,87); активное совладание (0,75); инструменталь-

ную социальную поддержку (0,66); эмоциональную 

социальную поддержку (0,66); подавление деятель-

ности (0,63); сдерживание эмоций (0,51).

Второй фактор —  усиление психологического 

стресса через уход, концентрацию на переживани-

ях и их деструктивное подавление (20 % дисперсии), 

включает в себя: психологический стресс (0,85); ин-

вентаризацию симптомов стресса (0,83); мысленный 

уход от проблем (0,72); поведенческий уход от про-

блем (0,67); отрицание (0,67); принятие успокоитель-

ных средств (0,64); концентрацию на эмоциях (0,64).

Третий фактор —  позитивное принятие и пере-

формулирование стресса (17 % дисперсии), включа-

ет в себя: юмор (0,80); позитивное переформулиро-

вание (0,59); принятие (0,55).

У группы испытуемых с субъективным комфор-

том выше среднего выделяются следующие факторы.

Первый фактор —  отрицание симптомов стрес-

са при концентрации на эмоциях, поиске поддер-

жки и уходе от проблем (43 % дисперсии), включает 

в себя: отрицание (0,74); концентрацию на эмоциях 

(0,69); инвентаризацию симптомов стресса (0,67); 

эмоциональную социальную поддержку (0,66); ин-

струментальную социальную поддержку (0,65); по-

веденческий уход от проблем (0,56).

Второй фактор —  снижение нервно-психическо-

го напряжения через мысленный уход от проблемы 

и её позитивное переформулирование (29 % диспер-

сии), включает в себя: позитивное переформулирова-

ние (0,85); юмор (0,68); нервно-психическое напря-

жение (–0,64); мысленный уход от проблем (0,60); 

сдерживание (0,54).

Третий фактор —  активное совладание со стрес-

сом за счёт планирования и подавления другой дея-

тельности при сохранении уровня психологического 

стресса (13 % дисперсии), включает в себя: подавле-

ние другой деятельности (0,84); активное совлада-

ние (0,65); планирование (0,62); психологический 

стресс (0,61).

ВЫВОДЫ

Проведённое исследование особенностей 

стресс-преодолевающего поведения студентов вы-

явило влияние половых различий на это поведе-

ние. Опрошенные девушки продемонстрировали 

более высокий уровень инвентаризации симптомов 

стресса, эмоционального застревания на ситуации. 

Юноши в большей мере, чем девушки, используют 

конструктивное совладание со стрессом и демон-

стрируют бόльшую стрессоустойчивость.

Факторные структуры испытуемых с различ-

ным уровнем субъективной комфортности отлича-

ются по характеру стресс-преодолевающего поведе-

ния. Так, студенты с высоким уровнем субъективной 

комфортности ориентированы на активное совлада-

ние со стрессом при планировании преодолевающе-
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го поведения и подавлении другой деятельности, они 

осознают стрессовый характер ситуации и снижают 

нервно-психическое напряжение с помощью пози-

тивного мышления. Испытуемые с низким уровнем 

субъективной комфортности ориентированы на ак-

тивное совладание со стрессом при поддержке других 

людей, они чаще принимают стрессовую ситуацию, 

смиряются с ней и уходят от проблемы с помощью 

деструктивных стратегий. По всей видимости, субъ-

ективный комфорт связан с характером собственной 

активности студентов при преодолении стресса (в бу-

дущем на пользу себе или во вред).
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ABSTRACT

The article shows the results of a study aimed at 

psychological analysis of coping behavior and le-

vel of subjective comfortability among irst year stu-

dents as acmeological resource in their learning ac-

tivities. The authors theoretically grounded and em-

pirically conirmed the assumption that the nature 

of the stress overcoming behavior difers among stu-

dents with low and high level of subjective comfort-

ability. Empirical testing of the hypothesis is held on 

irst year students of the Faculty of Humanities and 

Social Sciences and the Faculty of Philology (Peo-

ples’ Friendship University of Russia). The following 

methods were used: a) psychodiagnostic assessment 

of coping behavior among students with diferent le-

vel of subjective comfortability; b) comparative and 

factor analysis. From an empirical point of view, it 

was shown that the irst year students feel stressed in 

a positive and a negative way, and that generally they 

are able to cope with the existing workload. There are 

diferences among girls and boys in coping with stress, 

diferences in two groups with active and inactive cop-

ing, as well as speciics of coping behavior, depending 

on the level of the students’ subjective comfortabili-

ty. The correlation between subjective comfortabili-

ty and character of one’s own anticipatory activity in 

stress overcoming was also shown (to the beneit or 

to the detriment in the future).

Keywords: stress, coping, stress resistance, subjec-

tive comfortability, proactive coping, students.
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