
137

National psychological journal. 2023, 18(4)
Aslanova M.S., Molotok E.V., Kaurova A.M., Iaskova E.E.
Relationship between Stylistic Characteristics of Humor 
and Types of Coping Behavior in Students

ПедаГоГиЧеСКаЯ ПСиХоЛоГиЯ

Научная статья                                                                                                                        УДК 159.9.07
https://doi.org/10.11621/npj.2023.0412

Взаимосвязь стилевых особенностей юмора 
и типов совладающего поведения у студентов
М.С. Асланова1, 2 , Е.В. Молоток2, А.М. Каурова2, Е.Е. Яськова2

1  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация
2 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Москва, Российская 

Федерация
 simomargarita@ya.ru

Резюме
Актуальность. Формирование адаптивного совладающего (копинг) поведения сегодня приобретает большую 
актуальность. В ряде исследований, как один из показателей психологической адаптации, рассматривается юмор. 
Однако, природа связи различных видов совладающего поведения со стилевыми особенностями юмора все еще 
недостаточно прояснена, что обусловливает актуальность данной работы. 
Цель. Изучение взаимосвязи стилевых особенностей юмора и типов совладающего (копинг) поведения у сту-
дентов.
Методы. Исследование включало в себя 2 основные методики диагностики: опросник стилей юмора Р. Мартина 
(в адаптации Иванова и др., 2013) и копинг-тест Р. Лазаруса (в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк) для 
выявления способов совладающего поведения в стрессовых ситуациях (Крюкова, Куфтяк, 2007). 
Выборка. Выборку составили 120 студентов московских вузов в возрасте от 17 до 30 лет, среди которых 78,3% 
женщин.
Результаты. Были получены (эксплораторный факторный анализ) 3 группы стратегий совладающего (копинг) 
поведения, сфокусированные на субъективном состоянии (1), направленные на взаимодействие с социумом (2) и 
на изменение ситуации (3). Обнаружено, что группы стратегий (1) и (2) связаны с аффилиативным стилем юмора, 
тогда как группа (3) связана с самоподдерживающим стилем юмора (Ro Спирмена, р < 0,05). Также, были выделе-
ны (кластеризация К-средними) 3 группы респондентов, различающиеся по предпочитаемым стратегиям. Срав-
нение групп респондентов (ANOVA) показало, что аффилиативный стиль юмора менее выражен у студентов, 
чаще прибегающих к стратегиям совладания, направленным на изменение ситуации, по сравнению с остальны-
ми стратегиями совладания (р < 0,001). 
Выводы. Совладающее поведение у студентов, прежде всего, связано с поддерживающими стилями юмора, 
тогда как с деструктивными стилями юмора связей обнаружено не было. Полученные результаты представляют 
научную значимость, дополняя имеющиеся знания в области совладающего поведения, а также открывают 
перспективу их практического использования в рамках тренингов. 
Ключевые слова: копинг-стратегии, копинг, совладающее поведение, стресс, совладание, стили юмора. 
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Abstract 
Background. Today, the development of adaptive coping behavior is extremely relevant. Some studies show that humor 
is an indicator of psychological adaptation. However, the relation between different styles of humor and different styles of 
coping behavior has not been studied.
Objective. The study aims to identify the relationship between the stylistic characteristics of humor and the types of cop-
ing behavior among students. 
Methods. The study was conducted with the use of two diagnostic methods. The first is a questionnaire of humor styles 
by R. Martin (adapted in Russian by Ivanov et al., 2013). The second one is a coping test by R. Lazarus (adapted in Russian 
by Kryukov, Kuftyak, 2007).
Sample. The study involved 120 students of Moscow universities aged from 17 to 30 years (78.3% are female).
Results. Exploratory factor analysis revealed 3 groups of coping behavior strategies among students. These were strategies 
focused on the person (1), on interacting with society (2), on changing the situation (3) in stress. It was found that the 
strategy groups (1) and (2) correlated with the affiliation style of humor. Group (3) correlated with a self-supporting style 
of humor (Ro-Spearman, p < 0,05). Clustering by K-means method identified 3 groups of respondents. In each group, 
respondents used different coping strategies. We compare the groups (ANOVA) and got that the affiliation style of humor 
is less expressed among students who often use coping strategies focused on changing the situation (p < 0.001).
Conclusion. Coping behavior among students is rather associated with supportive humor styles than with destructive 
humor styles. These results are of scientific significance, complementing the current knowledge about coping behavior. 
They can also be used in psychological trainings for students.
Keywords: coping strategies, coping, coping behavior, stress, coping, styles of humor.
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Введение

Начиная с 1990-х годов психологические исследо-
вания в области совладающего (копинг) поведения 
были и остаются крайне популярными, как в рос-
сийской, так и зарубежной психологии (Грановская, 
Никольская, 1999; Змановская, 2004; Крюкова, 2005; 
Нартова-Бочавер, 1997). Термин «копинг», впервые 
использованный в 1962 г. Л. Мэрфи для обозначения 
способа совладания со стрессом рассматривается как 
поведение, направленное на поиск и формирование 
адекватного для стрессовой ситуации ответа, управ-
ление стрессом и минимизацию потерь, что способ-
ствует адаптации, которая в современном научном 
представлении понимается как целостный процесс, 
характеризующий динамическое системное взаимо-

действие личности с социальной средой (Карабанова, 
Молчанов, 2022).

В русскоязычной литературе разными авторами 
под термином «копинг» понимается: «купирова-
ние стресса», «преодоление», «совладание» и иногда 
адаптивное поведение (Анцыферова, 1981; Бодров, 
1996; Крюкова, 2005). В более ранних зарубежных 
исследованиях стресса «копинг» обозначает поня-
тие, близкое по своему фактическому содержанию 
к  психологической защите или же, в более новых 
исследованиях, стратегии действий, предприни-
маемых человеком в ситуациях психологической 
угрозы, что, в ряде случаев, приводит к отождеств-
лению копинга с ответом на стрессовую ситуацию 
и провоцирует значительное упрощение сложного 
психоэмоционального и поведенческого процесса 
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(Абабков, Перре, 2004; Endler, Parker, 1993; Lazarus, 
1966, 1993). В зарубежных психологических исследо-
ваниях выделяются три основных подхода к пробле-
ме совладающего поведения (Крюкова, 2005; Endler 
& Parker, 1990):
1. Диспозиционный, направленный на изучение спе-

цифических личностных качеств и особенностей, 
обеспечивающих эффективность совладающего 
поведения (Басин, Ярошевский, 1991).

2. Динамический или ситуационный, фокусирую-
щийся на ситуационных факторах в выборе стра-
тегий совладания (Folkman, 1980; Lazarus, 1984).

3. Интегративный подход, сочетающий в себе 2 вы-
шеупомянутых подхода (Реан, 2006). 

К. Нартовой-Бочавер были предложены основания 
для создания классификации видов психологическо-
го преодоления, которые подразделяются по (Нарто-
ва-Бочавер, 1997): 
1. Ориентированности, или «локус coping» (на про-

блему или на себя). 
2. Области психического, в которой развертывается 

преодоление (внешняя деятельность, представле-
ния или чувства). 

3. Эффективности (приносит желаемый результат 
по разрешению затруднений или нет). 

4. Временной протяженности полученного эффекта 
(разрешается ситуация радикально или требует 
возврата к ней). 

5. Ситуациям, провоцирующим coping-поведение 
(кризисные или повседневные). 

Настоящее исследование опирается на концеп-
цию Р. Лазаруса — С. Фолкмана, в рамках которой 
ими были выделены проблемно-ориентированный 
и эмоционально-ориентированный виды копинга 
(Folkman, Lazarus, 1986). Под термином «копинг» или 
«совладающее поведение» понимается динамический 
процесс, имеющий специфику, определяющуюся как 
ситуацией, требующей разрешения, так и субъектив-
ных переживаний человека (Folkman, Lazarus, 1980; 
Folkman, Lazarus, 1988). 

Снятие эмоционального напряжения и стабили-
зация психологического состояния обеспечивается 
за счет внутренних ресурсов организма и приобре-
тенных индивидуальных особенностей, что способ-
ствует формированию и дальнейшей интеграции 
эффективных стратегий совладающего поведения 
зрелой личности в собственную деятельность (Балл, 
1989; Caniëls, van Assen, van Oortmerssen 2020; Morgan, 
Smith, Singh, 2019). 

Исследования последних лет, опирающиеся на кон-
цепцию Р. Мартина (Martin, 2003) рассматривают 
юмор как форму совладающего поведения. В рамках 
указанной концепции юмор, как процесс, включает 
в себя осознание социального контекста, процесса 
когнитивной оценки, а также эмоциональную реак-
цию и выражение радости в виде смеха или других 
поведенческих действий и реакций, имеющих сход-
ную природу. Мартин Род предложил рассматривать 
4 основных компонента юмора (Martin, 2003):

1. Социальный контекст. 
2. Когнитивно-перцептивный процесс. 
3. Эмоциональная реакция.
4. Вокально-поведенческое выражение смеха.

Родом Мартином было выделено 4 стиля юмора, 
имеющих различия по направленности — на себя 
или на других — и характеру — поддерживающий 
или уничижительный, деструктивный (Martin, 2003): 
аффилиативный (поддерживающий, наравленный на 
других), самоподдерживающий (поддерживающий, 
направленный на себя), агрессивный (уничижитель-
ный, направленный на других), самоуничижитель-
ный (уничижительный, направленный на себя). 

Данные недавних отечественных и зарубежных ис-
следований показывают, что использование юмора 
положительно сказывается на возможности управ-
ления собственным состоянием здоровья, эффектив-
ности преодоления стресса и достижении социаль-
ной адаптации у спортсменов, восстанавливающихся 
от травм, у людей в период пандемии и, в особенно-
сти, у студентов, ключевые этапы обучения которых 
пришлись на упомянутый период времени, а также 
у пожилых людей (Рассказова, Леонтьев, Лебеде-
ва, 2020; Яворовская, Леонов, Якушина, Рассказова, 
2022; Amici, 2019; Caniëls, van Assen, van Oortmarssen 
2020; Fessell, 2020; Mallya, Reed, Yang, 2017; Marziali, 
McDonald, Aging, 2020; Matter, 2022).

Мы предположили, что существуют особенности 
совладающего (копинг) поведения у студентов, ис-
пользующих различные стили юмора. В частности:

— студенты, предпочитающие стили юмора, ориен-
тированные на себя, чаще прибегают к эмоциональ-
но-ориентированным типам совладающего (копинг) 
поведения;

— студенты, предпочитающие стили юмора, ориен-
тированные на других, чаще прибегают к проблем-
но-ориентированным типам совладающего (копинг) 
поведения.

Выдвижение данных гипотез основано на резуль-
татах актуальных зарубежных исследований, под-
твердивших наличие неоднозначной связи юмора 
с  субъективным психологическим благополучием и 
навыками психоэмоциональной регуляции, несмо-
тря на его очевидную отрицательную связь с беспо-
койством (Dionigi, Duradoni, Vagnoli, 2021; Fritz, 2020; 
Matter, 2022; Morgan, Smith, Singh, 2019). Существует 
предположение, что именно стратегии, выбираемые 
для осуществления эмоциональной саморегуляции, 
во многом определяют стилистические особенности 
юмора (Amjad, Dasti, 2020; Dionigi, Duradoni, Vagnoli, 
2021; Papousek, Rominger, Weiss, Perchtold, Fink, Feyaerts, 
2019). Также в качестве основания выдвинутых нами 
гипотез выступает тот факт, что аффилиативный 
стиль юмора, являющийся ориентированным на 
других, негативно коррелирует с аутизацией, подо-
зрительностью и настороженностью, в то время как 
самоподдерживающий стиль юмора, являющийся ори-
ентированным на себя, связан с дистанцированием (Ива-
нова, Митина, Зайцева, Стефаненко, Ениколопов, 2013).
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Таким образом, основной целью настоящего иссле-
дования выступает эмпирическая оценка взаимосвя-
зи стилевых особенностей юмора и типов совладаю-
щего поведения у студентов.

Методы

Для достижения поставленной цели в исследова-
нии применялись следующие методики:
1. Методика «Способы совладающего поведения»/ 

«Копинг-тест Ричарда Лазаруса», разработанная 
Р. Лазарусом и С. Фолкманом для определения ме-
ханизмов реагирования и способов преодоления 
трудностей личности в стрессовых ситуациях. 
На русскоязычной выборке методика была адап-
тирована Т.Л. Крюковой и Е.В. Куфтяк (Крюкова, 
Куфтяк, 2007). Опросник состоит из 50 утвержде-
ний, описывающих 8 шкал: конфронтация, ди-
станцирование, самоконтроль, поиск социальной 
поддержки, принятие ответственности, бегство-
избегание, планирование решения проблемы 
и положительная переоценка.

2. Опросник стилей юмора Р. Мартина использовал-
ся для определения предпочитаемых стилей юмо-
ра. Методика адаптирована на русскоговорящей 
выборке Е.М. Ивановой, О.В. Митиной и рядом 
других исследователей (Иванова, Митина, Зайцева, 
Стефаненко, Ениколопов, 2013). Опросник включа-
ет в себя 32 утверждения, описывающих различные 
ситуации, где используется юмор, и представлен 
4  шкалами: аффилиативным, самоподдерживаю-
щим, агрессивным и самоуничижительным сти-
лями юмора. Респонденту предлагается оценить 
по 7-балльной шкале Лайкерта согласие с утвер-
ждениями об использовании юмора в его жизни. 

Дополнительно в исследовании были собраны со-
цио-демографические данные относительно пола, воз-
раста испытуемых и их академической успеваемости. 

Результаты были обработаны с применением па-
кетов программ Microsoft Excel 2007 и IBM SPSS 
Statistics 22 [rus]. Использованы базовые описатель-
ные статистики, эксплораторный факторный анализ, 
корреляционный анализ Спирмена, кластеризация 
К-средними и дисперсионный анализ. 

Выборка

Выборку исследования (N = 120) составили сту-
денты московских вузов в возрасте от 17 до 30 лет 
(Mвозраст = 20,28; SD = 2,457), в состав выборки вошли 
78,3% женщин и 21,7% мужчин. Значимых различий 
по измеряемым в исследовании и параметрам в зави-
симости от пола обнаружено не было.

результаты исследования

Распределение по шкалам методик носит смешан-
ный характер (Z Колмогорова — Смирнова ∈ [0,065; 
0,135], p ∈ [< 0,001; 0,200]), вследствие чего, для ана-
лиза применялись непараметрические методы стати-
стического вывода. 

С целью определения групп копинг-стратегий от-
носительно их направленности на рассматриваемой 
выборке был проведен факторный анализ (метод 
главной оси). Качество исходных данных для при-
менения факторного анализа оценивалось при по-
мощи критерия КМО (0,601) и критерия Бартлетта 
(p < 0,001). Извлеченные общности переменных пол-
ностью описываются выделенными факторами, за 
исключением переменной «принятие ответственно-
сти» (общность составляет 0,215).

При проведении факторного анализа на основании 
критерия Кайзера было принято решение извлечь 
3 фактора, процент объясненной дисперсии по кото-
рым составляет 51,6%.

Вращение факторов осуществлялось с применени-
ем метода ортогонального вращения (варимакс). Вос-
произведенная матрица корреляций демонстрирует 
слабые межфакторные корреляции после вращения. 
В табл. 1 приведены выделенные факторы с нагруз-
ками по ним и оценкой надежности (альфа Кронба-
ха) по каждому из них. Копинг-стратегии, вошедшие 
в первый фактор, объединяют стратегии совлада-
ния, сфокусированные на субъективном состоянии 
респондента. Во второй фактор вошли стратегии, 
направленные на взаимодействие респондента с со-
циумом. В третьем факторе объединены стратегии, 
направленные на изменение ситуации.

Таблица 1. Повернутая матрица компонент

Способы совладающего поведения 
Компоненты

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Стратегия «Самоконтроль» 0,701
Стратегия «Избегание» 0,655
Стратегия «Дистанцирование» 0,634
Стратегия «Принятие ответственности» 0,409
Стратегия «Поиск социальной поддержки» 0,695
Стратегия «Конфронтация» 0,582
Стратегия «Планирование решения проблемы» 0,752
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Стратегия «Положительная переоценка» 0,443
Оценка надежности (альфа Кронбаха) 0,663 0,571 0,549
Процент дисперсии по фактору 26,502 14,947 10,149

Примечание: в таблице представлены нагрузки по определяющему фактору для каждой стратегии. 
Table 1. The rotated component matrix

Ways of coping behavior 
Components

Factor 1 Factor 2 Factor 3
The “Self-control” strategy 0.701
The “Avoidance” strategy 0.655
The “Distancing” strategy 0.634
The “Taking Responsibility” strategy 0.409
The “Search for Social Support” strategy 0.695
The “Confrontation” strategy 0.582
The strategy “Planning to solve a problem” 0.752
The strategy “Positive revaluation” 0.443
Reliability assessment (Cronbach’s Alpha) 0.663 0.571 0.549
Percentage of dispersion by factor 26.502 14.947 10.149

Note: the table shows the loads by determining factor for each strategy.

Дальнейший корреляционный анализ связей (Ro 
Спирмена) позволил выявить положительные связи 
для:

— фактора, объединяющего копинг-стратегии, сфо-
кусированные на субъективном состоянии, с аффи-
лиативным (Ro = 0,266, p = 0,003) стилем юмора;

— фактора, объединяющего копинг-стратегии, на-
правленные на изменение ситуации, с самоподдер-
живающим стилем юмора (Ro = 0,441, p < 0,001);

— фактора, объединяющего копинг-стратегии, на-
правленные на взаимодействие с социумом, с аффи-
лиативным стилем юмора (Ro = 0,198, p = 0,030).

С агрессивным и самоуничижительным стилями 
юмора для выделенных факторов не было выявлено 
взаимосвязей.

Таким образом, респонденты, использующие стра-
тегии совладания, сфокусированные на субъектив-
ном состоянии и направленные на взаимодействие 
с социумом, предпочитают аффилиативный стиль 
юмора (направленный на поддержку других), а ре-
спонденты, использующие стратегии совладания, 
направленные на изменение ситуации, используют 
самоподдерживающий стиль юмора (направленный 
на поддержку себя).

На следующем шаге, при помощи кластерного 
анализа (кластеризация К-средними) были выделе-
ны три группы респондентов, различающиеся между 
собой по предпочитаемым стратегиям совладания 
(табл. 2).

Таблица 2. Выявление групп респондентов, различающихся между собой по предпочитаемым стратегиям совладания (кластеризация 
К-средними)

Предпочитаемый тип совладающего поведения Достоверность различий
Стратегии 

совладания, сфо-
кусированные 

на субъективном 
состоянии (центр 

кластера)

Стратегии 
совладания, 

направленные 
на изменение 

ситуации (центр 
кластера)

Стратегии 
совладания, на-
правленные на 

взаимодействие с 
социумом (центр 

кластера)

H-критерий 
Краскелла — 

Уоллиса
p-value

Стратегии совладания, 
сфокусированные на 
субъективном состоянии

0,999 –0,459 –0,468 73,292 < 0,001

Стратегии совладания, 
направленные на взаимо-
действие с социумом

0,228 –0,714 0,711 62,889 < 0,001
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Стратегии совладания, на-
правленные на изменение 
ситуации

–0,188 0,441 –0,389 19,338 < 0,001

Количество респондентов 38 47 35

Table 2. Identification of groups of respondents who differ in their preferred coping strategies (clustering by K-means)

Preferred type of coping behavior Reliability of differences
Coping strategies 

focused on the sub-
jective condition(the 
center of the cluster)

Coping strategies 
aimed at changing 
the situation (the 

center of the cluster)

Coping strategies 
aimed at interaction 
with society (the cen-

ter of the cluster)

Craskell — Wallis 
H-criterion p-value

Coping strategies focused 
on the subjective condition 0.999 –0.459 –0.468 73.292 < 0.001

Coping strategies aimed at 
interaction with society 0.228 –0.714 0.711 62.889 < 0.001

Coping strategies aimed at 
changing the situation –0.188 0.441 –0.389 19.338 < 0.001

Number of respondents 38 47 35

В первый кластер (N = 38) вошли респонденты, 
чьим предпочитаемым типом совладания является 
использование копинг-стратегий, сфокусирован-
ных на субъективном состоянии. Значительно менее 
часто эта группа респондентов прибегает к копинг-
стратегиям, направленным на взаимодействие с со-
циумом и практически не использует стратегии, на-
правленные на изменение ситуации.

Во второй кластер (N = 47) вошли респонденты, 
предпочитающие использовать стратегии совлада-
ния, направленные на изменение ситуации и практи-
чески не прибегающие к стратегиям, сфокусирован-
ным на субъективном состоянии и, направленным на 
взаимодействие с социумом. 

В третий кластер (N = 35) вошли респонденты, 
чаще остальных использующие стратегии совлада-
ния, направленные на взаимодействие с социумом, и 
практически не использующие стратегии, сфокуси-
рованные на индивидуальном состоянии и, направ-
ленные на изменение ситуации.

Различия между выделенными кластерами являются 

значимыми по всем параметрам (H-критерий Кра-
скелла — Уоллиса, p-value < 0,001). 

Дальнейшее применение однофакторного диспер-
сионного анализа (с непараметрической поправкой 
Уэлча), в котором в качестве фактора использовался 
предпочитаемый тип совладающего поведения, вы-
деленный с помощью кластерного анализа, позво-
лило выявить значимые различия в выраженности 
аффилиативного стиля юмора (Уэлч = 5,322; p = 0,007) 
(табл. 3). Анализ апостериорных различий (критерий 
НЗР) позволил выявить, что аффилиативный стиль 
юмора значимо менее выражен у респондентов, чаще 
использующих стратегии совладания, направленные 
на изменение ситуации, чем у респондентов, исполь-
зующих стратегии совладания, сфокусированные на 
субъективном состоянии (р = 0,003), и у респонден-
тов, использующих стратегии совладания, направ-
ленные на взаимодействие с социумом (р = 0,009).

Для других стилей юмора различий в зависимости 
от предпочитаемого респондентом типа совладающе-
го поведения обнаружено не было.

Таблица 3. Оценка достоверности различий в выраженности стилей юмора у респондентов, предпочитающих разные типы совладаю-
щего поведения (апостериорные сравнения)

Стратегии совла-
дания, сфокусиро-
ванные на субъек-
тивном состоянии

Стратегии совла-
дания, направлен-
ные на изменение 

ситуации

Стратегии совлада-
ния, направленные 
на взаимодействие 

с социумом

Достоверность 
различий 

(Уэлч, уровень 
значимости)

А
ф

ф
ил

иа
ти

вн
ы

й 
ст

ил
ь Стратегии совладания, 

сфокусированные на 
субъективном состоянии

- ∆M = 3,45
р = 0,002

9,979 
< 0,001

Стратегии совладания, 
направленные на изменение 
ситуации

- ∆M = –2,99
p = 0,009

Стратегии совладания, 
направленные на 
взаимодействие с социумом

-

Примечание: серым в таблице выделены незначимые апостериорные сравнения, ∆M — разность средних значений.
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Table 3. Assessment of the reliability of differences in the expression of humor styles among respondents who prefer different types of coping 
behavior (a posteriori comparisons)

Coping strategies 
focused on the sub-
jective condition

Coping strategies 
aimed at changing 

the situation

Coping strategies 
aimed at changing 

the situation

Reliability of dif-
ferences (Welch, 

p-value)

A
ffi

lia
tiv

e s
ty

le

Coping strategies focused 
on the subjective condition - ∆M = 3.45

р = 0.002

9.979 
< 0.001

Coping strategies aimed 
at changing the situation - ∆M = –2.99

p = 0.009

Coping strategies aimed 
at changing the situation -

Note: insignificant aposteriori comparisons are highlighted in gray in the table, ∆M — mean difference.

обсуждение результатов

Проведенное исследование позволило выявить 
3 стратегии совладания, различающиеся по направ-
ленности: 1) сфокусированные на субъективном со-
стоянии, 2) направленные на взаимодействие с соци-
умом и 3) ориентированные на изменение ситуации. 
Выделенные нами типы по своему содержанию соот-
носятся с группами копингов, выделенными в своих 
трудах Р. Лазарусом и С. Фолкманом (Folkman, Lazarus, 
1988), и с классификацией, созданной С.К. Нартовой-
Бочавер (Нартова-Бочавер, 1997).

В рамках проведенного исследования не было об-
наружено связей уничижительных стилей юмора 
со стратегиями совладания, что согласуется с резуль-
татами исследования Е.М. Ивановой и коллег, а также 
подчеркивается в трудах Р. Мартина (Иванова и др., 
2013; Martin 1996; Martin 2003; Gray, Larsen, Martin, 
Puhlik-Doris, Weir, 2003). 

Респонденты, предпочитающие стратегии совлада-
ния, сфокусированные на субъективном состоянии и 
направленные на взаимодействие с социумом, чаще 
используют аффилиативный стиль юмора (направ-
ленный на других), а респонденты, предпочитающие 
стратегии совладания, направленные на изменение 
ситуации, скорее выбирают самоподдерживающий 
стиль юмора (направленный на себя), что соотно-
сится с результатами ранних исследований (Иванова 
и др., 2013, Нартова-Бочавер, 1997). 

Было показано, что юмор, и связанные с ним лич-
ностные черты, повышают адаптивность личности 
(Рассказова, Леонтьев, Лебедева, 2020; Яворовская, 
Леонов, Якушина, Рассказова, 2022; Amici, 2019; 
Caniëls, van Assen, van Oortmarssen 2020; Fessell, 2020; 
Mallya, Reed, Yang, 2017; Marziali, McDonald, Aging, 
2020; Matter, 2022). Из этого можно сделать вывод, что 
совладающее поведение, ориентированное на про-
блему (задачу), направлено на изменение ситуации 
в области отношения человека с внешней средой за 
счет изменения когнитивной оценки происходящего. 
А совладающее поведение, ориентированное на субъ-
ективные (эмоциональные) переживания, направле-

но на изменение внутреннего отношения к происхо-
дящему во внешней среде. 

Также известно, что аффилиативный стиль юмо-
ра коррелирует с конструктивными и относитель-
но конструктивными стратегиями совладания. Са-
моподдерживающий стиль юмора, в соответствии 
с  результатами исследователей, напрямую связан 
с дистанцированием, что может объяснять ориенти-
рованность респондентов, для которых он характе-
рен, на выбор проблемно-ориентированного копинга 
(Иванова и др., 2013; Нартова-Бочавер, 1997). При этом 
в ранних исследованиях также показано, что юмор 
оказывает воздействие на субъективное психологи-
ческое благополучие респондентов, которое различа-
ется в зависимости от предпочитаемого стиля (Amjad, 
Dasti, 2020; Dionigi, Duradoni, Vagnoli, 2021; Papousek, 
Rominger, Weiss, Perchtold, Fink, Feyaerts, 2019).

Полученные результаты открывают перспективу 
для дальнейших исследований в области юмора, раз-
вивающих изучение данного конструкта в качестве 
одной из стратегий совладающего поведения и одно-
го из предикторов психологического благополучия. 
Использование юмора как копинга с целью усовер-
шенствования имеющихся стратегий и поиска новых 
способов борьбы со стрессом особенно актуально 
для студентов, в связи с тем, что это может способ-
ствовать развитию психологической гибкости и, как 
следствие, психологической адаптивности.

Выводы

По результатам проведенного анализа данных мож-
но сделать следующие выводы:
1. Деструктивные стили юмора у студентов не свя-

заны с типами совладающего поведения в отличие 
от поддерживающих стилей юмора.

2. Студенты, предпочитающие аффилиативный 
стиль юмора, направленный на поддержку дру-
гих, чаще прибегают к совладающему поведению, 
ориентированному на субъективное состояние и 
взаимодействие с социумом.

3. Студенты, предпочитающие самоподдерживаю-
щий стиль юмора, направленный на поддержку 
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себя, чаще используют стратегии, ориентирован-
ные на изменение ситуации. 

Практическое применение

Полученные результаты могут послужить базой 
для создания тренингов, направленных на повыше-
ние психологической грамотности в области выбора 
стратегий совладающего поведения. 

ограничения 

По большей части ограничения затрагивают вы-
борку исследования. Выборка является несбаланси-
рованной по полу (78,3% женщин) и возрасту. Кроме 
того, все респонденты проживают в Москве и обуча-
ются в московских вузах. Также стоит отметить, что 
у одного из выявленных факторов невысокий показа-
тель общности (0,215). 
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