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СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ 
У СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

COVID-19. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Л.Г. Климацкая, А.А. Дьячук, Ю.Ю. Бочарова, А.И. Шпаков

Цель: представить обзор научной литературы по проблеме изучения со-
владающего поведения с ситуацией пандемии Covid-19, подходы и программу 
междисциплинарного исследования копинг-стратегий студентов во время 
срочного перехода на дистанционное обучение в условиях противоэпидеми-
ческих мероприятий.

Результаты. Дана характеристика способов выявления продуктивных 
копинг-стратегий при совладании со стрессом и взаимосвязи их с выделе-
нием условий, оценкой ситуации, ресурсов, которые имеются у человека в 
ситуации, переживаемой как трудной. С точки зрения медико-гигиенических 
исследований при оценке копинг-поведения следует учитывать индивидуаль-
ные показатели физического, психического здоровья, образ жизни, гигиени-
ческие навыки и стандарты. При оценке психолого-педагогических факторов 
совладающего поведения необходимо обращать внимание на академическую 
успеваемость, особенности социально-психологического взаимодействия с 
однокурсниками и преподавателями, социально-экономический статус, ген-
дерные и личностные особенности индивидуума. 

Заключение. Междисциплинарный медико-психолого-педагогический 
подход к изучению совладающего поведения студентов в период пандемии 
Covid-19 обусловливает построение типологии копинг-поведения, позволяет 
выделить продуктивные и непродуктивные копинг-стратегии совладания 
со стрессовой ситуацией, определить и описать дополнительные факторы, 
влияющие на их выбор. Выработка рекомендаций по применению типоло-
гии копинг-стратегий, полученные на основе междисциплинарного научного 
подхода, позволит администрации университетов обоснованно подойти к 
разработке медико-гигиенических и психолого-педагогических профилакти-
ческих мероприятий при проектировании образовательной среды в условиях 
пандемии.
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STUdENTS’ STRESS CoPiNG                                       
STRATEGiES dURiNG THE CoVid-19 PANdEMiC. 

METHodoLoGY oF RESEARCH

L.G. Klimatckaia, A.A. Dyachuk, Y.Yu. Bocharova, A.I. Shpakou

Aim. To present a review of the scientific literature on the problem of studying 
students’ coping behavior in the situation of Covid-19 pandemic, approaches as well 
as program of interdisciplinary research of students’ coping strategies during urgent 
transition to distance learning in the conditions of anti-epidemic measures.

Results. The characteristic of the ways of revealing productive coping-strategies 
under stress is given with the allocation of conditions, evaluation of the situation, 
resources which are available for students. From the point of view of medical and 
hygienic research when assessing coping behavior, individual indicators of physical, 
mental health, lifestyle, hygienic skills and standards should be taken into account.  
When assessing psychological and pedagogical factors of coping behavior one should 
pay attention to academic performance, peculiarities of social and psychological in-
teraction with classmates and teachers, socio-economic status, gender and personal 
characteristics of the individual.  

Conclusion. The interdisciplinary medical-psychological-pedagogical approach 
to the study of students’ coping behavior during the Covid-19 pandemic causes the 
construction of a typology of coping behavior, allows to identify productive and 
non-productive coping strategies for coping with stressful situations, to determine and 
describe additional factors influencing their choice. The development of recommen-
dations on the application of the typology of coping strategies obtained on the basis 
of interdisciplinary scientific approach, will allow the administration of universities 
to reasonably approach the development of medical-hygienic and psychological-ped-
agogical preventive measures in the design of the educational environment in the 
conditions of the pandemic.
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Введение
Быстрое распространение заболевания Covid-19 по всему миру при-

вело к возникновению пандемической ситуации, которая оказывает нега-
тивное влияние на общественное здоровье и систему здравоохранения, 
экономическую ситуацию и социальную жизнь в глобальном масштабе. 
В целях предотвращения распространения нового вируса SARS-CoV-2 во 
многих странах были введены жесткие карантинные меры. Студенты и 
преподаватели учебных заведений вынуждены были в короткий срок пе-
рейти к дистанционному формату работы и обучения. Изменение условий 
обучения с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) во время карантинных мероприятий выявило новые особенно-
сти и вызовы при реализации данного формата обучения. 

Согласно опросам, проведенным в марте–апреле 2020 г. [10], треть сту-
дентов в новых условиях обучения отмечала повышение информацион-
ной нагрузки, появление страхов, связанных с техническими аспектами 
работы («подведет техника», «не успеют вовремя выполнить работу», «не 
сохранится результат работы»). С другой стороны, возросла актуальность 
самоорганизации студентов [3].  Различные возможности и ресурсы сту-
дентов для обучения в домашних условиях, уровень готовности и наличия 
технических, цифровых и других ключевых компетенций, не всегда отла-
женные каналы коммуникации вуза и студентов, депривация социальных 
связей, неопределенность развития ситуации, угрозы жизни и здоровью в 
условиях пандемии Covid-19 привели к усилению тревоги, гнева и других 
симптомов посттравматического стресса обучающихся [28], проявлению 
усталости от данных форматов работы, снижению работоспособности, 
ухудшению физического и психического здоровья [18], что может приво-
дить в последующем к соматоформным заболеваниям, развитию дезадап-
тационных состояний личности, синдрома эмоционального выгорания. В 
отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний США отмечает-
ся, что среди 5400 опрошенных в последнюю неделю июня 2020 года 41% 
сообщили по крайней мере об одной негативной проблеме психического 
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здоровья, включая симптомы тревоги или депрессии, или об увеличении 
употребления психоактивных веществ, чтобы справиться со стрессом. У 
25,5% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в течение последних 30 
дней даже появлялись мысли о самоубийстве [32].

В связи с этим становится актуальным вопрос о стратегиях преодо-
ления трудностей обучающимися, совладания со стрессовой ситуацией 
перехода на дистанционный и смешанный формат обучения, выявление 
продуктивных копинг-стратегий в условиях удаленного и гибридного об-
учения.

Специфика актуальных изменений, связанная с неопределенностью, 
распространением угроз жизни и здоровью, трансформацией образа жиз-
ни, ведет к возникновению многих особенностей, с которыми люди рань-
ше не сталкивались в своей жизни, и которые ставят перед ними новые 
вызовы совладания.

Исследований, обсуждающих особенности совладающего поведения 
студентов при переходе на дистанционное обучение во время пандемии, 
не так много. Большинство из них выполнены без учета особенностей 
индивидуального физического и психического здоровья участников и не 
позволяют увидеть совладаниющее поведение с трудной жизненной си-
туацией в динамическом и смысловом аспекте.

Недостаточная изученность проблемы и актуальность для профилакти-
ки соматоформных расстройств, сохранения здоровья и психологического 
благополучия студентов, организации образовательного процесса на ос-
нове здоровьесберегающих технологий предопределяют необходимость 
междисциплинарного исследования  совладающего поведения студентов 
во время пандемии Covid-19.

Цель: представить обзор научной литературы по проблеме изучения 
совладающего поведения с ситуацией пандемии Covid-19, подходы и про-
грамму междисциплинарного исследования копинг-стратегий студентов 
во время срочного перехода на дистанционное обучение в условиях про-
тивоэпидемических мероприятий.

Результаты
Проблема совладания изначально рассматривалась в клинической пси-

хологии и психологии стресса. Однако смещение представлений о стрессо-
вой ситуации как объективной к переживанию самим человеком ситуации 
как трудной, критической приводит к расширению применения методов 
совладания со стрессом и копинг-стратегий в различных сферах жизне-
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деятельности человека с учетом определенного этапа жизненного пути 
личности, в соотношении с социокультурным контекстом, образом жизни.

В современной медицинской и психологической литературе обосно-
вываются несколько подходов к изучению совладающего поведения. 
Например, динамический подход совладания рассматривается как спец-
ифическое взаимодействие событий в системе «личность – ситуация», 
а копинг-стратегии выступают как результат взаимодействия средовых 
процессов и человека [19]. Переживание стрессогенных воздействий как 
несущих угрозу или вызов здоровью связано с контекстом, в котором эти 
события происходят, оценкой человеком внешних и внутренних требова-
ний, ресурсов, которые позволяют справиться со складывающейся стрес-
совой ситуацией через влияние как на ее саму, либо на свои защитные 
эмоциональные процессы. В рамках данного подхода выделяются процес-
суальные закономерности совладания. А. Незу, T. Дзурилла и M. Голдфрид 
показали особенности выбора стратегий на разных стадиях преодоления 
трудных жизненных ситуаций, их прогностические эффекты [6]. Измене-
ние восприятия, оценки стрессоров могут трансформироваться по мере 
преобразования самой жизненной ситуации, этапов совладания как про-
цесса, что влияет на выбор индивидуальных копинг-стратегий. При этом 
личность может обладать различными способами преодоления, опреде-
ленным  копинг-профилем, различающимся в социальных, профессио-
нальных и возрастных группах [11; 13].

Анализ научных исследований позволяет актуализировать необходи-
мость изучения копинг-стратегий не только через рассмотрение меди-
ко-психологических факторов и переживаний, но и психофизиологических 
изменений функциональных состояний, особенностей самоорганизации и 
организации учебной деятельности студентов в новых условиях информа-
ционной среды. Для понимания выбираемых копинг-стратегий в ситуации 
объективно стрессогенной необходимо выделять как динамическую сторо-
ну, так и смысловую, в том числе с конкретизацией ресурсов, которые вли-
яют на оценку ситуации и реализацию выбираемых копинг-стратегий [7].

При личностно-ситуативном подходе современные модели ко-
пинг-стратегий акцентируют внимание на субъективных аспектах: совла-
дания как процесса активного и осознанного взаимодействия человека с 
ситуацией, гибкого отношения к своим целям, саморегуляции в ситуации 
столкновения с субъективными трудностями, процесса конструктивного 
совладания с возможностью и способностью человека реализовать бо-
гатый репертуар конкретных копинг-стратегий, стрессоустойчивости как 
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индивидуальной способности организма сохранять нормальную работо-
способность во время действия стрессора.

Выделение субъективных факторов без учета содержания ситуации для 
человека, значимости того, что может быть потеряно во время трудной си-
туации, не позволяет понять, что именно предпринимает человек, используя 
определенные копинги, на что направлено преодоление. Л.И. Анцыферова 
отмечает необходимость учитывать ту ценность, которая в условиях трудной 
ситуации может быть потеряна или уничтожена. Обычно именно ради со-
хранения этой ценности человек прибегает к совладающему поведению [1]. 
Это необходимо учитывать в ситуациях, характеризующихся комплексным 
характером стрессогенных факторов, в которых переживание неопределен-
ности является индикатором сложности [9]. Трактовка трудных ситуаций 
соотносится со значимостью угроз, стрессогеных факторов, с воспринима-
емой сложностью [12]. Субъективно незначимые ситуации не мотивируют 
на совладание. В ситуации неопределенности сложность проявляется объ-
ективно. Однако переживание человеком трудности ситуации, запускаю-
щей стратегии совладания, замещается изысканием тех ресурсов, которые 
актуализируются для ее преодоления.

Ресурсный подход предполагает, что существует некоторый комплекс 
ключевых составляющих, которые контролируют и организуют распре-
деление других ресурсов [17], что может объяснить адаптацию и сохра-
нение здоровья, несмотря на осложняющиеся жизненные обстоятельства. 
В качестве таких ресурсов рассматриваются: оптимизм, жизнестойкость, 
самоэффективность, локус контроля, а также внесубъектные ресурсы 
(физическая и социальная среда, культура, средства жизнедеятельности), 
интерсубъектные (процессы взаимодействия людей), интрасубъектные 
(индивидуальные особенности индивидуума и его психики). Владение и 
управление ресурсами и применяемые копинг-стратегии могут оказывать 
взаимное влияние.

Изучению выбираемых копинг-стратегий на функциональное состоя-
ние организма, переживание тревоги, тревожности и благополучия посвя-
щено большое количество исследований [4; 5; 25; 27]. Проводимые ранее 
исследования показали, что выбор определенного поведения может спо-
собствовать укреплению психологического здоровья и благополучия, либо 
приводить к появлению и усилению невротической симптоматики [15, 23]. 
В качестве возрастной особенности студентов N.D. Wienstein выделил 
свойственное им оценивание себя как менее уязвимых по отношению к 
опасным заболеваниям, легко могущих справиться с бедой [31].
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Анализ многих работ позволяет актуализировать необходимость из-
учения копинг-стратегий студентов не только через рассмотрение меди-
ко-психологических факторов и переживаний, но и психофизиологических 
изменений функциональных состояний, особенностей самоорганизации 
и организации учебной деятельности в новых условиях информационной 
среды. Для понимания выбираемых копинг-стратегий в ситуации объек-
тивно трудной (стрессогенной) необходимо выделять как динамическую 
сторону, так и смысловую, в том числе с конкретизацией ресурсов, кото-
рые влияют на оценку ситуации и реализацию выбираемых копинг-стра-
тегий [7].

К особенностям ситуации обучения во время пандемии Covid-19 мож-
но отнести опосредованный информационно-коммуникационными тех-
нологиями (ИКТ) образовательный процесс. Использование различных 
технологий предполагает не просто перенесение способов, реализуемых 
при непосредственном взаимодействии, но и выстраивание новых форм 
работы, ориентированных на самостоятельную подготовку. Происходя-
щие трансформации в организации образовательного процесса, степень 
готовности всех участников к работе в новых форматах, уровень цифровой 
грамотности, самоорганизация и сформированные умения самостоятельно 
учиться, а также неожиданность изменений, которые приводят к негатив-
ным переживаниям, ограничение пространства жизнедеятельности, резкое 
сворачивание внеучебной деятельности и внеучебного взаимодействия, 
наряду с внешними карантинными мероприятиями делают данную ситуа-
цию объективно трудной. Исследования, проводимые в период первой вол-
ны пандемии в основном были посвящены изучению ответной реакции на 
стресс: тревожности, депрессивных состояний студентов [16; 24; 29; 30].

Можно предположить, что студенты используют копинг-стратегии, 
которые применялись ранее и показали свою эффективность. В работах 
Е.П. Белинской [2] обсуждается влияние информационной социализации 
на восприятие человеком ситуаций как трудных, процесс совладания, 
определение возможностей и ограничений использования информацион-
ного пространства как ресурса копинга, меняются ли выделенные ранее 
копинг-стратегии при условии их «развертывания» в виртуальной комму-
никации. Молодые люди, имеющие достаточно расширенную коммуника-
тивную социальную сеть, отмечают, что в случае тех или иных трудностей 
в жизни они предпочтут взаимодействовать скорее с теми друзьями, с кото-
рыми имеют контакты и в реальной жизни, нежели с теми, кто представлен 
в общении лишь виртуально.
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В исследованиях L. Leung [20] показано, что, несмотря на расшире-
ние пространства коммуникации через социальные сети, это не всегда 
приводит к поиску социальной поддержки как стратегии продуктивного 
совладания с ситуацией, а выступает скорее новым видом эмоциональ-
но-ориентированного копинга.

Насущными являются задачи изучения и оценки эффективности ко-
пинг-стратегий, используемых именно в условиях применения ИКТ при 
переходе на дистанционное обучение, выработки новых стратегий совла-
дания, учитывая границы и возможности применения копингов в инфор-
мационной среде [7]. 

Обсуждение разных видов копинг-стратегий сводится к выделению 
продуктивных, функциональных и непродуктивных. Критерий продуктив-
ности преодоления и совладания связывают с психологическим здоровьем 
и благополучием, выражающимся в ситуативном  изменении депрессии, 
тревожности, психосоматической симптоматики и стрессоустойчивости. 
В связи с этим рекомендуется рассмотрение продуктивных копинг-страте-
гий с фиксацией уровня тревожности, невротизации и психосоматических 
изменений, которые при определенных условиях могут стать устойчивыми 
и привести к ухудшению здоровья.

В ранее проводимых исследованиях были выявлены продуктивные ко-
пинг-стратегии, связанные с ориентацией на решение проблемы, фокуси-
ровкой на проблеме, обращение к другим людям за медико-социальной 
поддержкой, проактивный копинг, планирование деятельности, копинг, 
сфокусированный на поиске смысла, и стратегии юмора [9]. Следует от-
метить, что возможности продуктивного копинга снижаются, если есть 
несоответствие когнитивной оценки ситуации [8]. 

Ситуация самоизоляции и жестких карантинных мер привели к де-
фициту социальных связей, преобладанию иных каналов коммуникации. 
Отсутствие готовых продуктивных решений и  способов поведения в не-
определенной ситуации сократили обращение к проблемно ориентиро-
ванным и активным стратегиям совладания. Концентрации на эмоциях, 
традиционно рассматриваемые как непродуктивные стратегии совладе-
ния, в связи с отсутствием влияния на субъективное благополучие теряют 
дисфункциональный характер [9], что определяет необходимость выделе-
ния новых критериев продуктивных копинг-стратегий.

Современная постнеклассическая парадигма в исследованиях скла-
дывается в науке как ответ на сложность изучаемых феноменов как не-
обратимо эволюционирующих и нелинейных открытых систем. Наиболее 
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конгруэнтным методологическим подходом является междисциплинар-
ный, позволяющий охватить возможное поле феномена и контекста его 
развития.

Для реализации задач исследования совладающего поведения сту-
дентов в условиях пандемии Covid-19 нами предлагается использовать 
междисциплинарный подход, включающий медико-диагностические, пси-
холого-педагогические методы исследования в едином комплексе.

Изучение копинг-стратегий в рамках динамического подхода к со-
владанию с трудностями как взаимодействию субъекта с ситуацией, раз-
ворачивающейся в несколько этапов, позволит выделить используемые 
копинг-стратегии на каждом этапе. Различные этапы перехода необходимо 
описывать со стороны педагогических условий, особенностей организации 
образовательного процесса с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий. Изучение этих условий будет соотносится с особенно-
стями образа жизни в ситуации смешанного и дистанционного обучения 
(режим дня и питания, двигательная активность в условиях высокой ин-
формационной нагрузки, длительное нахождение в статических позах, 
гигиенические навыки и привычки), а также с материально-технически-
ми возможностями для реализации такого формата в удаленных условиях. 
Относительно каждого этапа будет проводиться оценка совладающего по-
ведения студентов и применяемых копинг-стратегий. Сравнение ситуации 
обучения во время пандемии при разных форматах и противоэпидемиоло-
гических мероприятий на примере двух стран – России, где несколько ме-
сяцев действовал режим самоизоляции, и Беларуси, не вводившей жесткие 
карантинные меры, – позволит выделить степень стрессогенности ситуации, 
глубину влияния на здоровье и психологическое благополучие студентов. 

Степень стрессогенности быстро изменяющихся условий необходимо 
рассматривать через оценку студентами ситуации как трудной, превышаю-
щей их адаптационные возможности. При этом необходимо развести вли-
яние стрессогенных факторов, связанных с пандемией (угроза здоровью, 
изменение социально-экономического статуса, привычного образа жизни 
и пр.) и с переходом на дистанционное обучение. Для этого предполагает-
ся изучить представления о дистанционном обучении и ситуации панде-
мии, выделить на основе контент-анализа основные конатации, связанные 
с восприятием и оценкой ситуации и формата обучения. Сопоставление 
копинг-стратегий студентов вузов г. Красноярска и г. Гродно, стратифици-
рованных по полу, возрасту, направлению подготовки позволит установить 
преобладающие копинг-стратегии при разных форматах обучения: дистан-
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ционном формате и традиционном аудиторном режиме с расширенными 
возможностями обучаться онлайн, используя ИКТ.

Оценка эмоционального стресса студентов будет рассмотрена через 
анализ переживания депрессивных, проявления ситуативной тревожно-
сти, функциональные состояния и уровень гормонов стресса. Экспертные 
оценки со стороны преподавателей позволят соотнести данные характе-
ристики с особенностями учебной деятельности, социально-психологиче-
ского взаимодействия с однокурсниками и преподавателями.

Поиск способов разрешения стрессовой ситуации будет оцениваться 
через выбираемый студентами репертуар копинг-стратегий, их структуру 
относительно условий обучения и противоэпидемиологических меропри-
ятий с учетом гендерных, возрастных особенностей и направления под-
готовки. Сопоставление копинг-стратегий на разных этапах реализации 
новых форматов обучения позволит увидеть динамику совладания с ситу-
ацией пандемии, дать оценку продуктивности копинг-стратегий. 

Продуктивность совладающего поведения в ситуации обучения во вре-
мя пандемии Covid-19 предполагает поиск новых оснований. В качестве 
таковых мы рассматриваем функциональные состояния обучающихся, ви-
дение возможностей для реализации личных целей, самоэффективность 
как обеспечение результата собственными усилиями через оценку своих 
способностей выполнить намеченное, отношение к учебной деятельности 
и ее результативность. Анализ соотношений данных оснований с помо-
щью метода прогрессивной типологии позволит последовательно выде-
лить критерии для построения типологии копинг-стратегий, позволяющих 
выделить внутренние механизмы, обеспечивающие ту или иную страте-
гию совладания с трудной ситуацией, описать и прогнозировать адапта-
ционный и здоровьесохраняющий потенциал совладающего поведения.

Представленная программа междисциплинарного исследования позво-
лит выделить стрессогенные факторы, связанные с ситуацией пандемии 
Covid-19 и с дистанционным, гибридным форматам обучения, оценить 
психофизиологическое состояние студентов, определить непродуктив-
ные и продуктивные копинг-стратегии, что позволит обозначить риски 
психологическому здоровью и благополучию, наметить мишени профи-
лактической работы на разных уровнях, включающие организационно-ме-
тодические, психолого-педагогические, медико-гигиенические условия, 
стать основанием для проектирования здоровьесберегающей образова-
тельной среды вуза, разработки системы медико-психологического со-
провождения обучающихся. 
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Заключение
Междисциплинарный медико-психолого-педагогический подход к изу-

чению совладающего поведения студентов в период пандемии Covid-19 об-
условливает построение типологии копинг-поведения, позволяет выделить 
продуктивные и непродуктивные копинг-стратегии совладания со стрессовой 
ситуацией, определить и описать дополнительные факторы, влияющие на их 
выбор. Выработка рекомендаций по применению типологии копинг-страте-
гий, полученные на основе междисциплинарного научного подхода, позволит 
администрации университетов обоснованно подойти к разработке медико-ги-
гиенических и психолого-педагогических профилактических мероприятий 
при проектировании образовательной среды в условиях пандемии.
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