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В психологии копинг-поведения все большее значение в последнее время 

приобретает проблема изучения ресурсов, позволяющих личности осознанно и 

целенаправленно совладать, действовать, прогнозировать жизненные события 

и результаты своих поступков. Понятие ресурс (с древнефранц. "resourdre" - 

подниматься снова, вставать еще раз) трактуется как средство, к которому об-

ращаются в нужном случае; запас или источник средств.  

Проблема копинг-ресурсов активно разрабатывается как в зарубежной, 

так и в отечественной психологии (S. Hobfoll, R. Moos, D. Navon, А. Hammer, 

M. Zeinder, S. Folkman, К.А. Абульханова, В.А. Бодров, Т.Л. Крюкова, 

Н.А. Сирота, Л.И. Дементий и др.). Автор теории сохранения ресурсов 

S. Hobfoll утверждал, что люди постоянно стараются сохранить, защитить и 

пополнить свои копинг-ресурсы. Так, S. Hobfoll рассматривает копинг-

ресурсы через поведенческую активность, ресурсы-состояния, личностные ха-

рактеристики и энергетические показатели [1]. 

Одним из современных направлений в разработке проблем копинг-

поведения является ресурсный подход. В.А. Бодров описывая ресурсный под-

ход к регуляции стресса, отмечает, что развитие и реализация ресурсов пре-

одоления служат основным фактором противодействия стрессу. Под ресурса-

ми регуляции различных форм активности, автор понимает функциональный 

потенциал, который обеспечивает высокий уровень реализации его активно-

сти, выполнения трудовых задач, достижения заданных показателей в течение 

определенного времени. Исходя из концепции ресурсов, человек способен ис-

пользовать все возможности для правильного распределения своих ограничен-

ных ресурсов. Как отмечает В.А. Бодров, эффективность использования этих 

ресурсов зависит от параметров, характеризующих как саму задачу (величина 

нагрузки) или ситуацию (степень угрозы, ответственности и т.д.), так и воз-

можности человека [2]. 

В настоящее время приобретает особую актуальность вопрос, касающий-

ся классификации копинг-ресурсов. S. Folkman к копинг-ресурсам относит фи-

зические ресурсы (здоровье, выносливость и пр.), психологические (убежде-

ния, самооценка, локус контроля, мораль и т.д.), социальные (социальные свя-

зи человека и другие виды социальной поддержки человека). Данные ресурсы 

автор подразделяет на две большие группы: личностные и средовые копинг-

ресурсы. С точки зрения S. Folkman, личностные копинг-ресурсы включают 

ресурсы когнитивной сферы (возможности, позволяющие оценивать воздейст-

вие социальной среды, окружающей человека); Я-концепцию; интернальный 
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локус контроля; аффилиацию; эмпатию; позицию человека по отношению к 

жизни, смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека; ценностную 

мотивационную структуру личности. Ресурсы социальной среды представлены 

системой социальной поддержки (окружение, в котором живет человек) и со-

циально поддерживающим процессом (умение находить, принимать и оказы-

вать социальную поддержку) [3]. Рассматривая социальную поддержку, при-

нято выделять следующие ее типы: 

эмоциональная или интимная – забота о другом человеке, доверие и со-

переживание ему; 

инструментальная или материальная – помощь коллег по работе, финан-

совая помощь, обеспечение ресурсами; 

обратная связь или поддержка в форме оценки – оценка исполнения по-

сле разрешения проблем [4]. 

Таким образом, копинг-ресурсы принято рассматривать как систему, со-

стоящую из личностных и средовых средств, которые имеются в наличии в по-

тенциальном состоянии и которые человек может осознанно использовать при 

необходимости в совладании с трудной жизненной ситуацией [5]. Наибольшее 

значение проблема копинг-ресурсов приобретает в подростковом возрасте. 

Становление копинг-поведения приходиться на данный этап онтогенеза, что 

впоследствии и определяет жизненный стиль личности. Роль социальных ре-

сурсов в процессе совладания в данном случае остается все еще малоизучен-

ной. 

Копинг-ресурс восприятие социальной поддержки является наиболее 

мощным ресурсом. Социальная поддержка, смягчая влияние стрессоров на ор-

ганизм, тем самым сохраняет здоровье и благополучие человека. Восприятие 

социальной поддержки рассматривается с позиции защиты человека от воз-

можных кризисных, стрессогенных событий. Она позволяет субъекту прихо-

дить к мнению, что его любят, ценят, заботятся о нем, и что он является чле-

ном социальной сети.  

Исследование восприятия социальной поддержки, как копинг-ресурса в 

подростковом возрасте, показало, что большинство респондентов получают 

социальную поддержку от друзей и значимых других, что соответствует воз-

растным потребностям. Статистически значимых различий в восприятии соци-

альной поддержки в зависимости от половозрастных характеристик не обна-

ружено. Полученные данные свидетельствуют, что для респондентов данного 

возраста характерна склонность к идентификации со значимыми лицами, а 

также о большом значении, которое приобретает референтная группа в про-

цессе совладания с трудными ситуациями.   

Таким образом, исследования в рамках ресурсного подхода в психологии 

копинг-поведения продиктованы необходимостью определения спектра воз-

можных ресурсов, механизма их действия и специфики использования в раз-

нообразных трудных жизненных ситуациях в подростковом возрасте.  
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Исходя из современных теорий множественного интеллекта, особое вни-

мание в исследованиях уделяется изучению различных видов интеллекта и ме-

ханизмов их взаимодействия [1]. Идея множественности факторов интеллекта 

реализуется посредством структурно-иерархического подхода, что позволяет 

исследовать отдельные интеллектуальные способности и учитывать их взаи-

модействие и взаимовлияние на разных уровнях. 

Пространственный интеллект определяет адекватность отражения чело-

веком окружающего мира, является предпосылкой и идентификатором уровня 

развития ментальных структур. Благодаря наличию пространственной органи-

зации знаний становится возможным решение разнообразных задач, связанных 

со способностью воспринимать и оперировать мысленными образами, схема-

ми и моделями реальности [2]. Становление пространственных способностей 

наиболее интенсивно происходит в обучении и представляет собой динамиче-

ское единство субъективного и объективного компонентов в процессе репре-

зентации пространственно-предметной среды [3].  

Впервые термин «пространственный интеллект» в современном значении 

стал использоваться в работах Г. Гарднера. В разное время под этим термином 

понимали пространственные способности (Л. Терстоун,     В.Н. Дружинин), 

пространственный фактор (Р. Кеттелл), механико-пространственно-

практический фактор (Ф. Вернон), образную логику (Л.Л. Гурова), простран-

ственное мышление (И.С. Якиманская) и др. 

В нашем исследовании структуры пространственного интеллекта приня-

ли участие 150 студентов 2-го и 4-го курсов математического (80 чел.) и исто-

рического (70 чел.) факультетов БГПУ им. М. Танка. В качестве диагностиче-

ского инструментария были использованы тест «Прогрессивные матрицы Ра-


