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Современный мир отличается высокой динамичностью и неопределённостью, что при-
водит к различным трудным жизненным ситуациям, затрагивающим все возрастные ка-
тегории, включая молодёжь. Юность — критический этап формирования личности и пла-
нирования будущего. Столкновение с трудностями в этот период может существенно по-
влиять на дальнейшее развитие человека и его психологическое благополучие. Основной
проблемой для молодёжи является полноценное включение в социальную жизнь [2], что
требует принятия на себя ответственности за планирование и управление собственной жиз-
нью. Вследствие этого, изучение связей в системе, объединяющей совладающее поведение,
возрастные особенности и индивидуальные представления, становится перспективным на-
правлением для научной разработки. Молодёжь как большая социальная группа обладает
совокупностью специфических социально-психологических характеристик, которые ока-
зывают влияние на переживание различных событий, в том числе трудных жизненных
ситуаций. В качестве ключевых характеристик в данной связи можно выделить пережи-
вание одиночества [4] и осмысленность жизни [1].

Таким образом, целью данного исследования стало выявление связи между реперту-
аром копинг-поведения молодёжи и содержанием социальных представлений о трудной
жизненной ситуации. Основной гипотезой данного исследования являлось предположение
о том, что существует взаимосвязь между актуальными копинг-стратегиями молодёжи
и содержанием социальных представлений о трудной жизненной ситуации. Также нами
было выдвинуто предположение, что субъективное переживание одиночества и осмыслен-
ность жизни связаны как с предпочтением того или иного типа совладающего поведения,
так и с содержанием социальных представлений о трудной жизненной ситуации.

В исследовании приняли участие молодые люди в возрасте от 17 до 23 лет. Всего 63
человека (14 мужчин, 49 женщин). В качестве методик нами были выбраны опросник «Ко-
пинг-стратегии» Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк и
М.С. Замышляевой, дифференциальный опросник переживания одиночества Д.А. Леон-
тьева и Е.Н. Осина, тест осмысленности жизни (краткая версия) Д.А. Леонтьева, а также
метод выявления структуры социальных представлений Вержесса и метод семантическо-
го дифференциала Ч. Осгуда. В качестве методов обработки были выбраны факторный
анализ, корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) и дис-
персионный анализ с использованием коэффициента Краскела-Уоллеса.

Исходя из анализа ядерной и периферийных систем социального представления, мож-
но проследить тенденцию в характеристике трудной жизненной ситуации с точки зрения
эмоций. Также, структура представления о трудной жизненной ситуации, выявленная с
помощью методики семантического дифференциала, имеет амбивалентный характер, со-
храняя в себе как неподконтрольность и чрезмерную затрату ресурсов в связи с нарушени-
ем адаптации, так и возможность к личностному росту в связи с преодолением негативных
последствий. Однако аналогичная неоднородность обнаруживается и в представлениях о
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ситуациях, не воспринимаемых как трудные, и в самоописании молодых людей. Вероятно,
данная тенденция отражает процесс становления системы ценностей и идеалов, характер-
ный для данного возрастного периода [3].

Также при анализе взаимосвязей между содержанием социальных представлений о
трудной жизненной ситуации и копинг-стратегиями было выявлено, что респонденты, ко-
торые выделяют болезнь как трудную жизненную ситуацию, чаще используют стратегию
совладания «Избегание» (𝜒^2=17746,00,p=0,0371), что может быть объяснено тем, что
ситуация болезни требует значительных усилий для совладания со стороны человека, по-
этому данная копинг-стратегия является неэффективной. В то же время, с увеличением
значимости ассоциации "болезнь" как трудной жизненной ситуации наблюдается увели-
чение выраженности копинг-стратегии "Планирование" (𝜒^2=14916,00,p=0,0097), что ве-
роятно, связано со сложностью предвидения данного события.

При включении в анализ таких факторов, как осмысленность жизни и ощущение оди-
ночества, было показано, что люди, которые имеют более высокий показатель осмыслен-
ности жизни, придают большую значимость ситуации болезни, как трудной жизненной
ситуации (𝜒^2=26146,00,p=0,0335). Эта тенденция может быть вызвана тем, что моло-
дые люди, которые осознают смысл своей жизни, более остро переживают любую угро-
зу, связанную с ней. Также, молодые люди, воспринимающие свою жизнь как осмыс-
ленную, больше ценят спокойствие в повседневных ситуациях, не представляющих для
них затруднений (𝜒^2=4,102,p=0,0428). Однако респонденты, которые выделяют пробле-
мы с деньгами как наиболее значимые трудные жизненные ситуации, более остро ощу-
щают собственное одиночество, чем те, кто отмечает данную проблему в числе мно-
гих других (𝜒^2=16407,00,p=0,0060). В то же время, было установлено, что поиск со-
циальной поддержки в трудных ситуациях ассоциирован с более высоким общим уровнем
осмысленности жизни (r=0,434,p=0,0004). «Планирование» (r=0,424,p=0,0005) и «Поло-
жительная переоценка» (r=0,434,p=0,0004), как копинг-стратегии, также продемонстри-
ровали положительную связь с осмысленностью жизни. «Принятие ответственности» за
сложившуюся ситуацию связано с меньшей выраженностью таких аспектов осмыслен-
ности жизни, как наличие цели в будущем (r=-0,329,p=0,0085) и свобода собственно-
го выбора (r=-0,299,p=0,0173). Также, молодые люди, испытывающие одиночество, ча-
ще используют «Принятие ответственности» (r=0,254,p=0,0446) и «Бегство-избегание»
(r=0,384,p=0,0019) в качестве копинг-стратегий в трудных ситуациях. В то же время, по-
ложительная переоценка ассоциирована с позитивным одиночеством (r=0,347,p=0,0057),
что указывает на способность таких людей находить ресурс в уединении, используя его
для самопознания.

Таким образом, репертуар стратегий совладания, осмысленность жизни и переживание
одиночества образуют единую взаимосвязанную систему, помогающую молодому человеку
в преодолении трудных жизненных ситуаций.
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