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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Проблемы психологических осо
бенностей человека в трудных, неблагоприятных, экстремальных, критиче
ских ситуациях -  наиболее актуальные в современной психологии, посколь
ку связаны с вопросами формирования и проявления поведения человека в 
ситуациях неблагополучия, с пониманием сущности различного рода воз
действий, с предотвращением негативных психологических последствий в 
рамках оказания психологической помощи. В последнее время важность 
данной области исследования ведет к появлению самостоятельной области 
науки и практики -  кризисной психологии (Л.А. Пергамешцик).

В мировой психологической науке идет активное изучение проблем 
копинговой активности (К. Ьагагиз, I. Рагкег, N. ЕшЛег и др.), которая связы
вается с механизмами поведенческой регуляции, когнитивной регуляции, с 
механизмами психологических защит, с преимущественным влиянием фак
торов социального контекста и др. Актуальность темы диссертации связана с 
неразработанностью проблем психологического преодоления в отечествен
ных психолог ических исследованиях (С.К. Нартова-Бочавер), с необходимо
стью поиска механизмов, лежащих в основе процесса преодоления, и выяв
ления вклада различных детерминант, участвующих в формировании спосо
бов и средств разрешения критических ситуаций.

В отличие от имеющихся исследований психологическое преодоление 
в данной работе рассматривается как сложное многомерное явлеггие, зави
сящее от множества воздействующих переменных

Связь работы с крупными научными программами. Существенная 
часть работы выполнена в рамках Государственной программы "Образова
ние и кадры", осуществляемой ггод эгидой Государственного комитета по 
науке РЬ (№ 19974374).

Цель и задачи исследования. Основная цель данной работы - рас
крыть структуру детерминант психологического преодоления и их вклад в 
организацию целостного процесса в зависимости от контекстных условий 
преодоления.

В соответствии с этой целью были выдвинуты следующие задачи ис
следования:

1. проанализировать современное состояние проблемы психоло
гического преодоления в современных отечественных и зарубежных 
исследованиях;

2. определить место психологического преодоления в системе ис
пользуемых поггятий и катег орий;

3. разработать процедуру исследования детерминации процесса 
преодоления;

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)



(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)
4. выявить и описать структуру детерминации психологического 

преодоления;
5. выявить влияние половой принадлежности на специфику де

терминации преодоления;
6. определить особенности детерминации преодоления в условиях 

разных критических состояний;
7. выявить влияние социального контекста на специфику детер

минации преодоления;
8. определить возрастные различия в детерминации психологиче

ского преодоления.
Объект и предмет исследования. В качестве объекта данног о иссле

дования выступает явление психологического преодоления, возникающее в 
особых критических ситуациях и направленное на их разрешение. Предмет 
исследования - структура детерминации психологического преодоления, ме
няющая соотношение детерминант в различных условиях ситуации преодо
ления.

Гипотеза. Предположение о существовании многомерной структуры 
детерминации психологического преодоления и наличии изменений в соот
ношении детерминант при изменении условий протекания процесса преодо
ления стало основной гипотезой исследования.

Методология и методы проведенного исследования. Данная работа 
осуществлена в рамках системного подхода к анализу психолог ических яв
лений.

Для достижения основной цели работы и решения поставленных задач 
применялся анализ данных нестандартизованного самоотчета по разработан
ному автором списку утверждений, содержащему описание средств и спосо
бов преодоления, индикаторов критических состояний и типов критических 
социальных ситуаций.

При обработке данных использовались факторный анализ (с Уалгпах 
вращением), П-критерий Крускала-Уоллиса, ф-угловое преобразование Фи
шера. Все расчеты осуществлялись в программе 8ТАТІ8ПСА 5.0.

Научная новизна и значимость полученных результатов. Впервые 
в отечественной психологии психологическое преодоление выступило в ка
честве предмета исследования.

В данной работе впервые описана категория психологического пре
одоления в системе других используемых понятий отечественной и зару
бежной психологии, впервые раскрыты основные теоретические подходы и 
направления в исследовании копинговой активности.

Впервые осуществлен подход к анализу психологического преодоле
ния через выделение и описание детерминант, участвующих в организации 
активности преодоления.



Дан анализ оснований различных классификаций стратегий преодоле
ния, который в совокупности с анализом экспериментальных данных позво
лил описать структуру детерминации психологического преодоления, яв
ляющуюся отражением содержательно-психологических особенностей пре
одоления в условиях отечественной культуры.

В работе впервые осуществлен анализ специфики детерминации пре
одоления в условиях разноуровневых контекстных характеристик ситуации, 
то есть охарактеризована специфика детерминации в разных социальных си
туациях, при наличии разных психологических состояний, у представителей 
разного пола и возраста.

Результаты диссертации развивают представления о явлении психоло
гического преодоления, раскрывают сущность механизмов, задействованных 
в организации преодоления, поднимают важные вопросы и проблемы, акту
альные как для научных исследований, так и для практического применения.

Практическая значимость полученных результатов связана с воз
можностью:

• применения полученных результатов в практике оказания пси
хологической помощи находящимся в критических жизненных ситуациях 
и переживающим разные тины критических состояний с учетом половой 
принадлежности и возрастных особенностей субъекта преодоления;

• выбора направленных психотерапевтических воздействий с уче
том специфики детерминации преодоления;

• построения на основе использованного списка утверждений и 
выделенной структуры детерминации психодиагностического инструмен
та оценки особенностей преодоления критических ситуаций.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. Па ос
нове анализа и обобщения полученных в исследовании результатов на защи
ту выносятся следующие положения:

1. Психологическое преодоление является сложным целостным об
разованием, возникающим в критических ситуациях и направленным 
на их разрешение посредством различных средств, способов, стратегий 
преодоления.

2. Основу формирования психологического преодоления составля
ет множественный характер детерминации, которая затрагивает все 
уровни психического отражения и регуляции активности.

3. 11а соотношение детерминант психологического преодоления, 
участвующих в формировании активности преодоления, влияют раз
личные контекстные условия критической ситуации.
Личный вклад соискателя. Настоящая работа является результатом 

самостоятельного научного поиска автора: разработана процедура исследо-
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вания, проведены сбор и обработка данных, описаны результаты исследова
ния.

Апробации результатов диссертации. Результаты диссертационного 
исследования излагались на международной конференции "Выготский: ве
ковой рубеж", посвященной 100-летию со дня рождения Л.С. Выготского; на 
республиканской конференции "Валеология: формирование, сохранение, ук
репление здоровья", на расширенном заседании кафедры психологии Акаде
мии последипломного образования, на областной конференции "Проблема 
духовности и содержания воспитания в новых социокультурных условиях", 
на XXVII Международном психологическом конірессс (Стокгольм, 2000 г.).

Опубликованность результатов. Результаты диссертации опублико
ваны в 3-х статьях научных журналов, в 3-х стат ьях сборников, в 3-х тезисах 
конференций.

Структура диссертации и объем диссертации. Диссертация состоит 
из введения, общей характеристики работы, 3-х глав, заключения, приложе
ний, где представлены материалы исследований, списка использованных ис
точников, состоящим из 140 наименований, в том числе 70 на иностранных 
языках. Полный объем диссертации составляет 110 страниц, их них 11 стра
ниц занимают список использованных источников и приложения. Диссерта
ция содержит 7 таблиц и 18 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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В первой главе диссертации представлен теоретический обзор иссле
дований психологического преодоления, в котором раскрываются основные 
вопросы, связанные с определением основных понятий, описанием круга 
проблем в разрабатываемой области знаний.

В большинстве экспериментальных работ понятие соріп§, не обсужда
ется, используется как само собой разумеющееся. Тс же исследователи, ко
торые соотносят свои эмпирические исследования с теоретическими концеп
тами, определяют соріпц как попытки адаптироваться к стрессу (К. Г алатии); 
эго-процесс, ведущий к гибкому, целенаправленному, логическому поведе
нию в процессе решения проблем (Ы. Наап); "то, что предпринимают люди, 
чтобы избежать разрушения от жизненного напряжения" (I... Реагііп,); "по
пытки управления психологическим стрессом (К. Г.ахаги* & 8. Гоіктап) 
способ, которым личность адаптируется к разрушительным воздействиям 
(I. РайІЬап), "способ, который позволяет человеку как ответить на стрессо
вую ситуацию, так и адаптироваться к ней" (I. Рагкег еі аі.); "процесс про
должающихся усилий в мышлении и действии с целью управления специфи
ческими требованиями, оцениваемыми как напряженные и непреодолимые 
(К. Рахат*,); "индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соот

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)



ветствии с ес собственной логикой, значимостью в жизни человека и его 
психологическими возможностями" (С.К. Нартова-Бочавер).

Отсутствие специального понятия в отечественной традиции нс озна
чает отсутствия интереса к явлению преодоления негативных жизненных об
стоятельств. В современной отечественной литературе в качестве аналогов 
соріпц выступают: "система регуляции стресса" (В.А. Бодров); некоторые 
составляющие "субсиндрома стресса" (Л.А. Китаев-Смык); "формы личност
ной адаптации" (Г.А. Балл); "выходы из кризиса" (А.А. Файзуллаев); "пат
терны решения проблемных и неблагоприятных жизненных ситуаций 
(Л.Г. Дикая, А.В. Махнач); "жизненные стратегии" (Р. Пехунен; 
К.А. Абульханова-Славская); "типы личностных реакций", "типы психоло
гических реакций" (В.В. Николаева); "способы личностного разрешения си
туаций" (К.А. Абульханова-Славская); "типы переживания" (Ф.Е. Василюк;); 
"техники существования или реакции на проблемные моменты жнзпи" 
(Л.И. Анцыферова).

Анализ теоретических и экспериментальных работ позволил выделить 
и описать несколько различных подходов, существующих в области иссле
дований соріп§. Неоанапитическая модель рассматривает преодоление в 
контексте Эго-психологических механизмов. В отличие от механизмов пси
хологических защит копинговые реакции представляются как наиболее аде
кватные в процессах принятия решений. Модель личностных черт акценти
рует внимание на индивидуальных особенностях копинговых проявлений, 
расположенных на оси противоположных личностных тенденций, и на суще
ствование стилей совладания, являющихся личностной особенностью субъ
екта преодоления. Современные бихевиоратьные традиции рассмотрения 
психологических явлений способствуют появлению поведенческих моделей, 
где копинговый процесс является опосредствующим процесс реализации по
веденческих проірамм в соответствии с устанавливаемыми целями и пре
дотвращающий состояние дистресса. В центре таких моделей -  понятие ре
гуляции или саморегуляции поведения. Несмотря на разнообразие выделяе
мых компонентов исследователи, в основном, ищут условия, которые спо
собствуют или препятствуют эффективному достижению целей и реализа
ции поведенческих программ. В социально-ролевом подходе, представлен
ном работами I,. Реагііп и его коллег, процесс совладания рассматривается 
как зависящий от социалыю-ролевото контекста, т.е. от той социальной ро
ли, которую человек в определенный момент времени выполняет. Именно 
социальная роль определяет выбор тактики совладания. Наибольшее разви
тие исследования соріп^ получили в рамках когнитивной теории стресса. 
Идейным вдохновителем его стал Р. Лазарус, попытавшийся еще в конце 60- 
х годов снять терминологическую путаницу в определении понятия "стресс" 
(Р. Лазарус). Согласно его взглядам, психологический сгресс и эмоциональ-
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Детерминация психологического преодоления критических ситуаций.

Ключевые слова: психологическое преодоление, детерминация пре
одоления, стратегии совладания, критические ситуации, критические со
стояния, половозрастные особенности детерминации преодоления, детерми
нация преодоления в различном социальном контексте.

Представленная работа связана с изучением психологического преодо
ления, которое рассматривается как процесс, направленный на разрешение 
критической ситуации, основывающийся на вкладе различных детерминант, 
зависящий от контекстных условий.

Диссертация содержит в себе исследование, проведенное с целью вы
явления структуры детерминации преодоления и раскрытия соотношения 
детерминант в зависимости от контекстных условий преодоления: пола и 
возраста субъекта преодоления, типа критического состояния и категории 
социальной ситуации.

Для выявления основной структуры детерминации был разработан 
список утверждений, включающий поведенческие, эмоциональные, когни
тивные и мотивационно-смысловые средства и способы преодоления.

При обработке полученных данных использовались факторный анализ 
с Уагітах вращением, критерий %2 Пирсона, Н-критерий Крускала-Уоллиса 
и ф-угловое преобразование Фишера, выполненные в нроіраммс 
8ТАТІ8ТІСА 5.0.

Полученные результаты позволили описать структуру детерминации 
психолошческого преодоления, являющуюся отражением содержательно
психологических особенностей преодоления в современной отечественной 
культуре. Подтверждено влияние различных контекстных условий и выявле
ны особенности проявлений детерминант, участвующих в формировании ак
тивности преодоления.

Результаты данного исследования могут быть использованы при по
строении процедур оценки особенностей психологического преодоления в 
критических ситуациях, в практике оказания психологической помощи в 
рамках психологического консультирования и психотерапии.
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Дэтермінацыя псіхалагічнага пераадольвання 
крытычных сітуацый

Ключавыя словы: псіхалагічнае пераадольвашіе, дэтэрмінацыя 
пераадольвання, сгратэгіі суладання, полаваўзроставыя асаблівасці 
дэтэрмінацыі пераадольвання, сацфальны кантэкст пераадольвання.

Дадзсная праца звязана з вывучэннем псіхалагічйага пераадольвання, 
якое разглядаецца як працэс, скіраваны на развязанне крыгычнай сітуацыі, 
заснаваны на ўкладзе розных дэтэрмінант, залежны ад кантэкставых умоў.

Дысертацыя мае ў сабе ласледаванне, праведзенае з мзтай выяўлеішя 
структуры дэтермінацыі пераадольвання і раскрьшця суадносін дэтэрмінант 
ў залежнасці ад каптэкставых умоў пераадольвання: полу і ўозросту суб’скта 
пераадольвання, тыпу крытычнага стану і катзгорыі сапыяльнай сігуацыі.

Для выяўлення галоўнай структуры дэтэрмінацыі быў распрапаваны 
спіс сувярженняў, які ўключаў паводзінныя, эмацыйныя, кагнітыўныя і 
матывацыйна-зместавыя сродкі і спосабы пераадольвання.

Пры апрацаванні атрыманых звестак выкарыстоўвалі факторны аналіз 
з Уагітах кручэннем, крытэрый %2 Пірсана, Н-крытзрый,Крускала-Уолліса і 
(р-вуглавое пераўтварэннс Фішара, зробленыя ў праірамме 8ТАТІ8ТІСА 5.0.

Аірыманыя вынікі дазволі апісаць структуру дэтзрмінацыі 
псіхалагічнага пераадольвання, якая есть адлюстраваннем змястоўна- 
псіхалагічных асаблівсцяў пераадольвання ў сучаспай айчыннай культуры. 
ІІацверджаны ўплыў розных кантэкставых умоў і знойдзеныя асаблівасці 
праяўлсння дзтэрмінант, якія ўдзельпічаюць у фармаваннў актыўнасці 
пераадольвання.

Вынікі т а г а  даследавання могуць быць скарыстаны пры будаванні 
працэдур ацэнкі асаблівасцяў, псіхалагічнага пераадольвання ў крытычных 
сітуацыях, а заксама ў практыцы псіхалагічнай дапамогі ў рамках 
псіхалагічнага кансультаваішя і псіхатэрапіі.
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Уеііхагоуа 'Іаіуапа Уигуеупа 
Оеіегшіпаііоп оГсоріп§ у/ііЬ сгііісаі зіійаііопз

Кеу чуогсіз: рзусЬоІо^ісаІ соріп§, сісіегтіпапіз оР соріпд, зігаіс^ісз, сгііі- 
саі зіійаііопз, сгііісаі зІЖс, а^с апіі ^епсісг рагіісйіагііу іп соріп§ (Іеісппіпапіз, 
зосіаі сопісхі оГ соріпц

Ргезспіссі \уогк сіеаіз \уііЬ іЬе зіікіу соріп§ \уКісЬ із уіеу/есі аз іЬе ргос- 
езз Іо гезоіуе сгііісаі зіійаііопз, Ьазесі оп сІІЯегеп! сіеіегшіпапіз аші сіерепсіесі оп 
сопіехі сопсіігіопз.

ТЬе іііззеПаііоп сопзМШез іЬе іпуезіі^аііоп, \уЬісЬ \уаз регГогтапеесІ Іо 
зеі араП іЬе зІгйсШге оГ соріп§ сіеіегтіпатз апіі Ю йпгауеі Ьо\у іЬезе сіеіегті- 
папіз сіерепсі оп сопіехі сопсііііопз оГ соріп§ іпсійсііпс, а^е апсі ^епсіег сІііТег- 
спссз, Сурс оГсгііісаі зіаіе апсі саіецогу оГ зосіаі зіійаііоп.

ТЬе Іізі оГ зіаіетспіз \уііЬ ЬеЬауіогаІ, етоііопаі, со п̂іііус алсі тоііуа- 
ііопаі-тсапіпй гпеапз апсі \уауз оГсорт** ^аз сіеуізосі (сгеаіесі) Ю йпгауеі іЬе Ьа- 
зіс зішсійге орсіеіегпііпаііоп. ТЬе сошрйіег ргосеззіп^ сіаіа іп 8ТЛТ18ТІСА 5.0 
\уаз регГогшссі (саггіесі ойі) Ьу ууау оГ іасіог апаіузіз \уііЬ Уагітах гоіаііоп, у '  

Рігзопз сгііегіа, Н-сгііегіа Сшзсаі-Моіііз апсі ф-апціе ігапзГогшаііоп оГРізЬег.
ОЬгаіпесІ гезйНз а11о\у Іо сІезсгіЬе іке зігйсійгс о(' соріп§ чуііісЬ зресіііез 

(Ье сотен! оі' соріп^ іп сштепі паііуе сйІШге. ТЬе сіерегкіепсе оГ соріпц сіеіег- 
пііпапіз оп сШТегепі соріпц соткііііопз \уаз зйрроПеіі.

ТЬе гсцйезіз оГ іЬе \уогк сап Ье йзе<і іп сопсійс!Іпі> оГ соріп^, аззеззтепі 
ргосе<ійгез апсі іп рзусЬоІоціса! сойпзеіііп^ ап«і рзусЬогЬегару ргасіісс.


