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О ВЛИЯНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ 

У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. В статье раскрыты основные подходы зарубежных и 

отечественных исследователей по проблеме влияния психологических 

факторов на формирование копинг-стратегий поведения у студентов в 

условиях образовательного процесса. Определено, что психологические 

факторы, влияющие на процесс формирования копинг-стратегий поведения 

– это факторы активных и пассивных действий, факторы использования 

внутренних и внешних ресурсов, фактор эмоционального состояния, 

выраженный через отношение к цели или собственным возможностям и 

когнитивный фактор, включающий в себя такие мыслительные действия, 

как анализ, планирование, расчет и оценка.  

Ключевые слова: детерминанты, адаптация, копинг-поведение, копинг-

стратегии. 
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ON THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS ON 

THE FORMATION OF COPING STRATEGIES OF 

BEHAVIOR AMONG STUDENTS 

 
Annotation. The article reveals the main approaches of foreign and domestic 

researchers on the problem of the influence of psychological factors on the 

formation of coping strategies of behavior among students in the educational 

process. It is determined that psychological factors influencing the process of 

formation of coping strategies of behavior are factors of active and passive 

actions, factors of the use of internal and external resources, a factor of emotional 

state expressed through an attitude to the goal or one's own capabilities and a 
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cognitive factor that includes such mental actions as analysis, planning, 

calculation and evaluation 

Keywords: determinants, adaptation, coping-behaviors, coping-strategies. 

 

Современные студенты – это, как правило, люди от 16-18 

до 21-23 лет. Чаще всего, после окончания вуза, молодые 

специалисты мечтают о применение новых знаний на практике и 

самореализации в профессиональной деятельности. 

Студенческая молодежь высших учебных заведений 

представляет интерес как поколение, которое в ближайшем 

будущем займет место основной интеллектуальной и 

производительной силы в обществе. Наблюдая за студентами на 

протяжении всего периода обучения в вузе, можно выделить 

некоторые специфические характеристики для каждого курса 

обучения, отличающиеся между собой решаемыми задачами, 

поведенческими, эмоциональными и когнитивными реакциями. 

Итак, к задачам первокурсников можно отнести адаптацию 

студентов к новому учебному процессу и групповой форме 

работы. Этот период для студентов характеризуется высокой 

степенью конформизма, отсутствием дифференцированного 

подхода к осваиваемым и реализуемым социальным и 

социально-психологическим ролям. В течении двух 

последующих курсов, можно наблюдать, более активную 

личностную включенность студентов в учебный процесс и 

общественную жизнь вуза. Студенты в этот период получают 

общекультурную подготовку, осваивают 

общепрофессиональные и специальные компетенции, развивают 

учебные, профессиональные и межличностные контакты, 
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расширяют круг социально-психологических и социально-

профессиональных ролей. На этом этапе процесс адаптации к 

вузу можно считать завершенным. На четвертом, пятом, шестом 

курсах полная профессиональная подготовка студентов 

завершается и решаются вопросы, связанные с 

трудоустройством или продолжением обучения в аспирантуре. 

Таким образом, анализируя психологические особенности 

студенчества, можно сказать, что получение специальности 

зависит не только от интеллектуальных способностей, интересов 

и мотивации, но и от развития интегративных механизмов 

самосознания, мировоззрения и активности жизненной позиции 

студента, а также, от эффективных психологических защит и 

стратегий поведения в условиях критических ситуаций. В связи 

с этим, немаловажное значение имеет сам процесс 

формирования у студентов стратегий копинг-поведения, 

которые в будущем помогут преодолеть кризисы в обучении, 

будут содействовать дальнейшему становлению личности и 

профессиональному росту. 

Одним из важнейших факторов регуляции поведения 

является стиль совладающего (coping) поведения студентов. 

«Копинг» рассматривается как «постоянно изменяющиеся 

когнитивные и поведенческие попытки управлять 

специфическими внешними и (или) внутренними 

потребностями, которые определяются, как чрезмерно 

напрягающие и превышающие ресурсы личности». Копинг-

поведение формируется на базе копинг-ресурсов (Я-концепция, 

локус контроля, эмпатия, аффилиация, сензитивность к 
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отвержению, восприимчивость социальной поддержки) при 

помощи копинг-стратегий. Копинг-стратегии – реальный ответ 

личности на поступающую угрозу, способ преодоления стресса 

[3]. 

Исходя из анализа литературы по проблеме формирования 

копинг-стратегий поведения (В. Абабков, Дж. Амирхан, 

Р. Лазарус, М. Перре, С. Фолкман и многие др.), можно 

утверждать, что изучением особенностей поведения занимались 

достаточно большое количество исследователей различных 

направлений и научных школ. Значительная часть исследований 

в этой области относится определению корреляционных 

взаимозависимостей между их показателями и индивидуально-

психологическими особенностями личности. 

Однако, наиболее известной и широко разработанной 

концепцией, затрагивающей механизмы и структуру копинг-

стратегий поведения, является «концепция стратегических 

поведенческих особенностей», разработанная Д. Басом [3]. В его 

работе описаны исследования, которые определяют значимую 

корреляцию между индивидуально-психологическими 

свойствами и стратегиями поведения личности, где особое 

значение придается анализу внутренних и внешних факторов. 

Таким образом, определяются два основных направления, 

отличающихся спецификой исследовательских задач и научно-

методологической основой, обозначающих различия в 

определении понятия «стратегия поведения».  

Первый подход рассматривает социальные детерминанты 

стратегических поведенческих особенностей. В рамках этого 
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подхода значительная роль принадлежит направлению в 

изучении внешних детерминант стратегических поведенческих 

особенностей, в частности социальных ситуаций. Так, например, 

S. Worchel рассматривает ситуацию конфликта как «одну из 

возможных причин формирования агрессивных стратегий 

поведения» [3]. 

Альтернативой первому есть подход, который изучает 

внутренние детерминанты стратегических поведенческих 

особенностей – индивидуально-психологические особенности 

личности (Д. Бас). Он предполагает два основных аспекта 

исследования стратегий. Во-первых, анализируется 

происхождение индивидуальных различий в процессе 

онтогенеза. Стратегии, в этом случае, определяются «как 

устойчивые характеристики поведения личности, то есть, 

имеющие постоянство в течение всей жизни человека». Их 

обозначают, как «генетически обусловленные поведенческие 

стратегии» (F. Gabbay). В этом случае, ведущими внутренними 

факторами выявляются генетически обусловленные 

детерминанты, свойства личности и способности интеллекта [3]. 

Во-вторых, анализируются индивидуально-

психологические особенности личности в стратегиях поведения 

в социуме. И эти имеющиеся различия обозначаются, как 

эволюционно-генетические или социально-психологические 

детерминанты. Они представлены, как видовые поведенческие 

признаки и характеризуют поведение как отдельного индивида, 

так и группы. Главной составляющей, в данном случае, 
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выступает конкретное поведение индивида в социуме, 

направленное на реализацию задач адаптационного характера. 

Так, среди психологических факторов, влияющих на 

формирование копинг-стратегий поведения в студенческой 

среде, основная роль принадлежит установке (Ш. Надирашвили, 

Т. Пономаренко, Д. Узнадзе), интеллектуальным способностям 

(Д. Браун, Г. Розин, Т. Уэльс), индивидуально-психологическим 

особенностям личности (Д. Басс), половым и возрастным 

расхождениям в использовании тех или иных стратегий 

поведения (Г. Егорова, Т. Мешкова). 

Выделяют три основных типа стратегий поведения. Во-

первых, определенный выбор своего окружения. Во-вторых, 

вызов специфических реакций у окружающих. В-третьих, 

выполнение определенных манипуляций в своем окружении.  

Анализируя психологическую сущность копинг-стратегий 

поведения в целом, мы определяем действие, как единицу 

построения линии поведения. Большое значение в этом случае 

имеет их направленность и факторная обусловленность, которая 

оказывает влияние на выбор той или иной копинг-стратегии. 

Стратегия поведения, как и само поведение, имеет законченный 

характер в виде некоторого результата, который задается до 

начала движения в форме цели. При этом сама цель может быть 

конкретным образом, может находиться вне сознания человека, 

иметь при этом размытый образ результата.  

Если рассматривать поведение с точки зрения 

функциональной нагрузки, то можно выделить следующие 

элементы: цель, как основа для управления поведением; 
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ориентирование, как система организованных действий, 

обеспечивающих определение ситуации и активизации 

прошлого опыта; оценка, как выбор определенного плана для 

достижения цели; управление, обеспечивающее пуск и 

прекращение поведения; обратная связь, состоящая из контроля 

за выполнением плана и достижением намеченной цели. 

Сложную структуру действия можно условно разделить на 

две фазы: подготовительную и исполнительную. 

Ориентирование, выбор плана относятся к подготовительной 

фазе; выполнение, регулировка действия, контроль за 

исполнением, коррекция, окончание действия относятся к 

исполнительной фазе. 

Если, выделить цель как один из основных 

функциональных элементов в построении стратегии поведения, 

то можно определить, что динамика происхождения цели идет 

от потребностей, поэтому, возникает еще в самом начале 

определения тактики поведения. Так, как цель, чаще всего, 

является образом результата, существующего в представлениях 

человека, она может быть в пассивном или активном состоянии. 

Изучая условия формирования копинг-стратегий, 

исследователи рассмотрели ценностную диспозицию личности 

как фактор, предопределяющий характер стратегии ее 

дальнейшего поведения. Как правило, каждый человек может 

иметь определенные просоциальные или асоциальные цели, 

заимствованные из общественного опыта и перевоплощенные в 

личные цели [2;7]. Этот факт привносит во внутренний план 
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индивида ценностные ориентации, установки из окружающей 

среды (социума) и имеет достаточно большое значение. 

Так, динамика цели определяется тремя необходимыми 

условиями: потребностями, ситуацией и прошлым опытом 

удовлетворения потребностей личности. Каждая потребность 

характеризуется устойчивой группой целей, определяющих ту 

или иную линию поведения индивида. Исходя из специфики 

направленности поведения, ее стратегии можно разделить цели 

на два уровня: материальные и нематериальные. Так, в своей 

жизни личность определяет цели, отражающие ее социальный 

статус в группе, что характеризует ее положение и роль. Чаще 

всего, это социогенные, нематериальные потребности, 

связанные со структурой отношений, заключаются в 

достижении определенного психологического состояния, 

которое, в свою очередь, и определяет внутренние цели и 

потребности личности.  

Таким образом, выделяют еще один параметр – качество 

цели, ее принадлежность к той или иной группе, что, в свою 

очередь, предполагает своеобразную иерархию в соотнесении 

целей и потребностей (А. Маслоу, Ш. Надирашвили, М. Рокич, 

В. Ядов) [3;6]. 

Второй уровень формирования копинг-стратегий 

поведения – это средства или инструментальная характеристика. 

Здесь нужно обратить на использование личностью внутренних 

ресурсов (имеющийся опыт, психофизиологический потенциал, 

когнитивное поведение, креативность) и умение использовать 

ситуационные условия как средства. Третий уровень – это 
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результат. Важным моментом является оценка самого 

результата. Она может быть эмоциональной, когда личность 

испытывает чувство удовольствия или неудовольствия. 

Следующим значимым фактором формирования копинг-

стратегий поведения является диспозиция личности, 

рассмотренная В. Ядовым, включающая в себя мотивационно-

ценностную сферу и систему фиксированных установок. 

В. Ядов рассматривает фиксированные в социальном опыте 

предрасположенности воспринимать и оценивать условия 

деятельности и действовать в этих условиях определенным 

образом [10].  

Отображение диспозиционних взглядов мы находим в 

теории установки Д. Узнадзе, где наблюдается динамическое 

влияние установки на поведение личности. Это влияние 

включает в себе пять аспектов: состояние сознания, нервной 

системы, выраженная готовность к реакции на внешнюю среду, 

организованность такой настроенности, и ее связь с прошлым 

опытом. Рассматривая диспозицию личности как систему 

фиксированных установок и мотивационно-ценностных 

ориентаций, можно отметить трудности ее фиксирования. 

Установочная диспозиция личности имеет иерархическую 

структуру, аналогичную классификации потребностей. К 

первому уровню относят элементарные фиксированные 

установки, лишенные модальности и осознанности. Ко второму 

уровню относят социально фиксированные установки, точнее 

систему социальных установок, содержащих эмоциональный 

(оценочный) компонент, когнитивный (рассудочный) и 
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поведенческий (поведенческую настроенность). Третий уровень 

содержит общую доминирующую направленность интересов, 

формирующихся на основе склонности к идентификации со 

сферой социальной деятельности. И, наконец, четвертый 

уровень – это высший уровень ценностных ориентаций 

жизнедеятельности и средств для их достижения. Решающая 

роль этого уровня состоит в саморегуляции поведения [5]. 

Итак, можно выделить систему психологических 

факторов, которые оказывают влияние на формирование 

копинг-стратегий поведения личности. При этом важно 

обратить внимание на то, что потребность – это источник 

активной деятельности человека (В. Асмолов, И. Бжалава, 

Д. Кикнадзе, А. Леонтьев, Д. Узнадзе и др.). Потребности 

характеризуются динамичностью и подвижностью, и могут 

развиваться вместе с развитием личности и общества [1;8;9]. 

Так, Д. Кикнадзе предлагает следующую группу факторов, 

определяющих поведение личности: общественное и природное 

окружение (отношения); потребности (материальные, 

духовные); мотивация к действию; решение действовать; 

установка (внутренняя готовность к действию); действие 

(реализация установки) [1]. 

Наиболее остро проблема актуализации адаптивных 

стратегий копинг-поведения личности касается, как мы уже 

говорили, студентов-первокурсников как особой социально-

возрастной группы, которая осуществляет выбор главных 

жизненных целей, определяется с жизненными планами и 

стратегиями реализации жизненного пути, начинает реализацию 
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жизненной позиции (Г. Абрамова, Л. Анциферова, Ш. Бюлер, 

Э. Кологривова) [4]. 

Различные компенсаторные реакции: несамостоятельность 

в принятии решений, растерянность, беспомощность, 

негативизм, отсутствие самокритики, повышение 

требовательности к окружающим, внимания к своему 

внутреннему миру, нарушают процесс адаптации студентов и 

выработкe адаптивных стратегий копинг-поведения. Поэтому, в 

период обучения, очень остро возникает необходимость в 

создании благоприятных условий для формирования 

адаптивного копинг-поведения и развития личности в целом. 

Основными характеристиками формирования адаптивного 

копинг-поведения студентов-первокурсников является ее 

осмысленность, контроль ситуации, регуляция уровня стресса, 

целеустремленность, а также возможность обучения адекватной 

тактике поведения. 

Таким образом, завершая рассмотрение структуры копинг-

стратегий поведения, определяем психологические факторы, 

влияющие на процесс их формирования: факторы активных и 

пассивных действий, факторы использования внутренних и 

внешних ресурсов, фактор эмоционального состояния, 

выраженный через отношение к цели или собственным 

возможностям, когнитивный фактор, включающий в себя такие 

мыслительные действия, как анализ, планирование, расчет и 

оценка. Так, выявленные психологические факторы оказывают 

различное по своему характеру и природе влияние на 

формирование копинг-стратегий поведения у студенческой 
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молодежи. С одной стороны, это компоненты, составляющие 

саму стратегию, а именно: фактор действия в активной или 

пассивной форме, в зависимости от уровня мотивации; фактор 

использования ресурса – это опора на собственные силы и 

свойства личности или поддержку со стороны других людей; 

фактор эмоциональной насыщенности стратегии, включающей 

состояние субъекта и отношение своих возможностей и 

способностей; когнитивный фактор, включающий в себя 

действия теоретического поведения: анализ, расчет, 

планирование, оценивание как положительное, так и 

отрицательное. И, с другой стороны, это мотивация и интересы 

самой личности.  
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