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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ СТУДЕНТОВ  
С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ПРИВЯЗАННОСТИ

COPYING STRATEGIES OF STUDENTS  
WITH VARIOUS TYPE OF ATTACHMENT

В статье рассматриваются особенности копинг-страте-

гий у студентов с различным типом привязанности. 

Дается теоретико-методологический анализ структуре 

и природе копинг-стратегии. Рассматривается роль 

привязанности в формировании адаптационной системы 

индивида, в частности, копинг-поведения. В статье 

представленно эмпирическое исследование копинг-

стратегий студентов с различной типологией привя-

занности. Выявлено, что респонденты с ненадежным 

типом привязанности в качестве ведущей стратегии 

используют дистанцирование. Испытуемые с надежным 

типом привязанности в качестве ведущей используют 

копинг-стратегию «поиск социальной поддержки». Ре-
спонденты с амбивалентным типом привязанности в ка-

честве ведущей используют такую копинг-стратегию, 

как самоконтроль. Результаты исследования могут 

быть использованы психологами и социальными педаго-

гами при разработке технологий психолого-педагоги-

ческого сопровождения студентов в условиях высших 

учебных заведений.

Ключевые слова: копинг, совладающее поведение, ко-

пинг-стратегии, привязанность.

The article examines the features of coping strate-

gies in students with different types of attachment. 

The theoretical and methodological analysis of the 

structure and nature of coping strategies is given. 

The role of attachment in the formation of the indi-

vidual’s adaptive system, in the particularity of 

coping behavior, is considered. The article presents 

an empirical study of coping strategies of students 

with different attachment typologies. It was re-

vealed that respondents with an unreliable attach-

ment type use distancing as the leading strategy. 

For researchers with a reliable type of attachment, 

the leading ones use the coping strategies to seek 

social support. Respondents with an ambivalent type 

of attachment as a leader use the coping strategy 

for such a coping strategy as self-control. The re-

sults of the research can be effectively used by 

psychologists and social educators when developing 

technologies for psychological and pedagogical sup-

port of students in higher educational institutions.

Keywords: coping, coping behavior, coping strate-

gies, affection.

В научный оборот термин «копинг» (от англ. 
coping – совладание, преодоление) был введен 
L. Murphy и означал определенную попытку 
создать новую ситуацию, будь она угрожающей 
и опасной, или радостной и благоприятной [1]. 
Ряд авторов рассматривает феномен «копинга» 
как тенденциозный динамический процесс пси-
хики по устранению проблем с целью оптими-
зации эмоционального состояния. В частности, 
в таком контексте рассматривал термин «ко-
пинг» R. S. Lazarus, определяя его как процесс 
решения проблем, предпринимаемый индиви-
дом для оптимизации своего психологического 
состояния и адаптации к окружающей среде [2].

Такие авторы, как R. F. Mollica, B. Cardozo 
понимали «копинг» как широкий комплекс 
взаимосвязанных навыков, необходимых для 
качественного управления обстоятельствами 
любой степени сложности [3]. В работах отече-
ственных ученых понятие «копинг» рассматри-
вается в рамках концепции стресса. Т. Л. Крю-
кова [4], Е. П. Белинская [5] рассматривали ко-
пинг как способ, который позволяет индивиду 

справится со стрессом или трудной жизненной 
ситуацией.

Исследователи отмечают взаимосвязь ко-
пинг-стратегий с индивидуально-психологи-
ческими особенностями личности. П. Л. Хью-
итт, Г. Л. Флетт, П. Т. Коста, М. Р. Сомерфелд, 
Р. Р. Маккраэ и другие отмечали влияние на 
выбор копинг-стратегий таких личностных 
черт, как оптимизм, негативная аффектив-
ность, враждебность, нейротизм, локус кон-
троля. В частности, было выявлено, что люди 
с высоким уровнем нейротизма используют де-
задаптивный стиль совладания со стрессом [6, 
7]. V. J. Conway, D. Terry, К. Blankstein обнару-
жили, что выбор копинг-стратегий коррелирует 
с самооценкой, самопринятием, самоконтролем 
и тревожностью [8, 9]. По мнению R. S. Lazarus, 
копинг-поведение определяется субъективно-
стью переживания той или иной ситуации [2].

Проблема привязанности глубоко проана-
лизирована в отечественных и зарубежных ис-
следованиях. Термин «привязанность» был 
предложен Дж. Боулби для объяснения эмо-
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ционально-поведенческих паттернов поведе-
ния детей младенческого и младшего возраста, 
помещенных в круглосуточные детские сады, 
а также имеющих в анамнезе раннюю и доста-
точно продолжительную разлуку со значимыми 
близкими людьми, прежде всего – с матерью. 
Он выделил три ярко выраженных и последова-
тельно сменяющих друг друга паттерна поведе-
ния: протест, отчаяние, отвержение [10].

В работах A. N. Schore подчеркивается, что 
опыт и специфика построения ранней привя-
занности влияет на развитие мозговых структур 
индивида [11], отвечает за процессы регуляции 
состояний гипер- и гиповозбуждения, поддер-
живает целостность имплицитной я-системы 
индивида [12]. Параллельно с работами 
A. N. Schore другие специалисты также кон-
цептуализировали фундаментальное влияние 
привязанности на различные процессуальные 
аспекты личности. Так, О. В. Харт подчеркивал 
влияние отношений привязанности на развитие 
и функционирование физиологической актив-
ности индивида [13].

Привязанность выступает одним из ключе-
вых факторов формирования различных лич-
ностных качеств и структур. M. Mikulincer 
в своих исследованиях подчеркивал важность 
привязанности в формировании психологи-
ческих конструктов, отвечающих за психоло-
гическое благополучие и образ Я [14]. Также 
M. Mikulincer с коллегами пришел к выводу, что 
в ситуациях стресса у человека актуализируют-
ся тенденции, по своей сути, отражающие эмо-
ционально-аффективные аспекты отношений 
к тем людям, к которым он привязан и которые 
позволяют ему чувствовать себя в безопасности. 
По большому счету, привязанность выступает 
в роли фундаментального ресурса личности. У 
людей с ненадежным типом привязанности на-
блюдается дефицитарность в адаптационной си-
стеме, а именно в специфике совладающего по-
ведения, так как существенный совладающий 
потенциал направлен на преодоление базисно-
го ощущения небезопасности и незащищенно-
сти. У людей с надежным типом привязанности 
адаптационная система работает четко, так как 
для достижения эмоциональной стабильности 
в стрессовых ситуациях они обращаются к вну-
тренним надежным репрезентациям, восстанав-
ливая эмоциональную стабильности и преодо-
левая стресс [15].

M. Mikulincer доказывается влияние при-
вязанности на совладающее поведение. Однако 

недостаточно изученным остается вопрос специ-
фики копинг-стратегий у людей с различны-
ми типами привязанности. В нашей работе мы 
представим анализ результатов исследования 
основных копинг-стратегий у студентов с раз-
личными типами привязанности.

Метод. Исследование проводилось на базе 
факультета психологии и педагогики и био-
логического факультета Гомельского государ-
ственного университета им. Франциска Скори-
ны (ГГУ им Ф.Скорины) в период с ноября по 
декабрь 2016 г. Контингент исследования: сту-
денты 3–5 курсов, обучающиеся по специально-
сти «Психология», «Биология». В исследовании 
приняли участие 123 человека (97 девушек и 26 
юношей). Возраст испытуемых: 19 – 22 года.

В методический комплекс вошли «Ме-
тодика определения типа привязанности» 
М. В. Яремчук (модификация Г. В. Бурмен-
ской, О. В. Алмазовой); «Опросник способов 
совладания» (Р. Лазарус, С. Фолкман, адапти-
рован Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. За-
мышляевой), а также методы статистической 
обработки данных.

Результаты и их обсуждение. Анализ ре-
зультатов исследования типа привязанности 
с использованием методики М. В. Яремчук по-
казал, что у большинства студентов выявлена 
надежная привязанность (см. таблицу). 

Анализ результатов исследования индиви-
дуальных копинг-стратегий позволил выявить, 
что респонденты с надежным типом привязан-
ности в качестве ведущей используют страте-
гию поиска социальной поддержки. Следующей 
достаточно часто выбираемой копинг-страте-
гией является положительная переоценка, по-
зволяющая наиболее адаптивно оценить все 
возможности ситуации и ресурсы совладания 
с ней. Менее используемой респондентами ко-
пинг-стратегией является дистанцирование. 
Полученные результаты согласуются с иссле-
дованиями K. Bartholomew, который подчерки-
вал, что люди с надежным типом привязанно-
сти в ситуациях конфликта, кризиса и других 
стрессовых ситуациях используют конструк-
тивные способы преодоления. 

Ценностно-ориентационная сфера характе-
ризуется преобладанием таких компонентов, 
как дружба, эмоциональная близость, что вы-
ступает ресурсом преодоления трудных ситуа-
ций [16]. Другие представленные в исследова-
нии копинг-стратегии данной категории выра-
жены в пределах средних значений.
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Таблица – Типы привязанности у студентов 

Тип  
привязанности

Количество наблюдений
Среднее Медиана Стандартное 

 отклонениечастота процент

надёжная 76 62 8,12 8 0,86

амбивалентная 34 28 7,50 7 0,70

избегающая 13 10 7,92 8 1,04

Респонденты с амбивалентным типом при-
вязанности в качестве ведущей используют ко-
пинг-стратегию «самоконтроль». Следующей 
достаточно часто выбираемой копинг-стратеги-
ей является дистанцирование. Менее использу-
емой респондентами копинг-стратегией являет-
ся принятие ответственности. 

Респонденты с избегающим типом привя-
занности чаще всего прибегают к такой стра-
тегии совладания, как дистанцирование. При 
этом данная характеристика превышает нор-
мативное значение по этой шкале. Достаточ-
но часто выбираемой ими копинг-стратегией, 
является «бегство», для которой характерно 
избегание преодоления сложных ситуаций на 
эмоциональном, когнитивном и поведенче-
ском уровне. Реже используемой стратегией 
является «поиск социальной поддержки», ха-
рактеризующийся активным стремление к ис-
пользованию социальных контактов с целью 
преодоления сложных ситуаций. Результаты 
эмпирического исследования не противоречат 
данным K. Bartholomew, который выявил, что 
для людей с избегающим типом привязанности 
в кризисных и конфликтных ситуациях харак-
терно избегание обращения за помощью к окру-
жающим и дистанцирование от эмоциональных 
переживаний. Среди ведущих диспозиционных 
характеристик преобладают эмоциональная не-
зависимость и критичность [16]. Остальные ко-
пинг-стратегии у данной группы студентов вы-
ражены в пределах нормы.

Установлено, что ненадежный тип привя-
занности имеет положительную связь со стра-
тегией «дистанцирование» (r  =  0,40; p <0,01). 
Надежный тип привязанности имеет положи-
тельную связь с копинг-стратегией «поиск со-
циальной поддержки» (r  =  0,34; p <0,03). Ам-
бивалентный тип привязанности – с копингом 
«самоконтроль» (r  =  0,37; p <0,01).

Проведенное исследование, посвященное 
изучению особенностей копинг-стратегий у сту-
дентов с различной типом привязанности, по-
зволило сделать следующие выводы:

1 Привязанность – это сложный психологи-
ческий феномен. Проблема специфики ко-

пинг-поведения у людей с различным типом 
привязанности требует более системного 
и широкого изучения с позиций адаптивно-
сти и актуализации на эмоциональном, по-
веденческом и когнитивном уровнях.

2 Респонденты с надежным типом привя-
занности в качестве ведущих используют 

копинг-стратегию «поиск социальной под-
держки», то есть в ситуациях конфликта, 
кризиса и других стрессовых ситуациях 
наблюдаются конструктивные способы пре-
одоления. Близкие отношения и разделен-
ные с другими переживания могут служить 
них существенным ресурсом для преодоле-
ния различных кризисных ситуаций.

3 Респонденты с амбивалентным типом при-
вязанности в качестве ведущей используют 

такую копинг-стратегию, как «самоконт-
роль». В ситуациях конфликта, кризиса 
и других стрессовых ситуациях для них ха-
рактерно существенное переживание трево-
ги. Можно предположить, что в стрессовых 
ситуациях усилия людей данной категории 
направлены на совладание с тревогой, а не 
на преодоление трудной ситуации как тако-
вой. Респонденты с ненадежным типом при-
вязанности в качестве ведущей стратегии 
использует «дистанцирование». 
Таким образом, чем менее надежна привя-

занность, тем больше личность сталкивается 
с переживаниями, приводящими к дефициту 
стратегий преодоления, что впоследствии при-
водит к неразрешенности, а часто и к усугубле-
нию, стрессового события или кризиса.

В исследовании были затронуты лишь от-
дельные аспекты такого сложного психологи-
ческого феномена, как привязанность. Пред-
ставляется перспективным продолжение ис-
следований в области выявления характера 
копинг-поведения, исходя из преобладающего 
типа привязанности.
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