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Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи ведущих способов преодоления негативных си-

туаций и личностных особенностей старших подростков. Проведен теоретический анализ литературы с целью 

изучения подходов к определениям понятий «копинг», «совладающее поведение» и соотношения этих понятий. 

Выявлена неоднозначность определения данных понятий в отечественной и зарубежной литературе. Рассматрива-

ются результаты исследований отечественных и зарубежных авторов по изучению возрастных особенностей пре-

одолевающего поведения, основное внимание уделено работам, авторы которых рассматривают особенности сов-

ладающего поведения в подростковом и юношеском возрасте. Представлены результаты эмпирического исследо-

вания. Доказано, что существует взаимосвязь между показателями по шкалам способов преодоления негативных 

ситуаций и показателями по шкалам, определяющим личностные характеристики школьников. Выявлено, что уче-

никам, имеющим преобладающий способ преодоления негативных ситуаций, названный «поиск поддержки», 

свойственно невысокое стремление к принятию другими людьми, а также невысокая мотивация аффилиации, пре-

обладание в общении мотива «страх отвержения». Определено, что для школьников, которым свойственен такой 

способ преодоления негативных ситуаций, как самообвинение, характерны высокий уровень общей экстернально-

сти, экстернальности в области достижений и экстернальности в семейных отношениях. Для них характерны низ-

кие значения по шкалам «Процесс жизни», «Результат жизни», «Локус контроля – Я» и «Локус контроля – жизнь», 

а также общей шкалы «Осмысленность жизни». Выявлено, что у подростков, выбирающих стратегию повышения 

самооценки, отмечаются высокие значения по шкалам «Процесс жизни», «Локус контроля – Я», «Локус контроля – 

жизнь» и «Осмысленность жизни». Определены личностные особенности старших подростков с преобладающими 

адаптивными способами преодоления негативных ситуаций. Для них характерны большая интернальность  

в сфере семейных отношений, большая уверенность в управляемости своей жизни, более высокие значения само-

оценки и уровня притязаний. Обнаруженные особенности могут учитываться при создании программы психолого-

образовательного сопровождения старших подростков. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение способов преодоления негативных ситуа-

ций, их распространенности и эффективности в разных 

возрастных группах является одной из актуальных про-

блем психологии, что подтверждается большим количе-

ством публикаций по данной теме за последние не-

сколько лет. Таким образом, определение личностных 

особенностей представителей возрастной группы стар-

ших подростков в связи с преобладающими способами 

преодоления негативных ситуаций является важной 

темой для исследований. 

По определению С.С. Гончаровой, стратегия пре-

одоления негативных ситуаций есть «актуальный ответ 

личности на требования негативной ситуации; страте-

гия представляет собой комбинацию способов преодо-

ления, которые определяются как действия человека, 

предпринимаемые в ситуации психологической угрозы 

физическому, личностному и социальному благополу-

чию, и разворачиваются в когнитивной, поведенческой 

или эмоциональной сферах» [1, с. 139]. 

Такое определение является весьма близким к опре-

делению копинг-поведения, в частности, оно почти 

полностью совпадает с определением копинг-поведе-

ния, данным Е.Р. Исаевой: «Стратегии действий, пред-

принимаемые человеком в ситуациях психологической 

угрозы физическому, личностному и социальному бла-

гополучию, осуществляемые в когнитивной, эмоцио-

нальной и поведенческой сферах функционирования 

личности и ведущие к успешной или менее успешной 

адаптации» [2, с. 33]. Кроме того, по мнению С.К. Нар-

товой-Бочавер, понятия «копинг-стратегия», «совла-

дающее поведение» и «психологическое преодоление» 

являются разными вариантами перевода понятий “co-

ping”, “coping behavior” и производных от этих слов [3,  

с. 20–22]. Таким образом, в своей работе мы считаем 

оправданным использование данных понятий как сино-

нимичных. 

В настоящее время существует довольно большое 

количество определений и моделей понятия «копинг». 

Наиболее часто это понятие связывают с переживанием 

стресса. В этой связи копинг можно определить как 

«стратегию действий, предпринимаемых человеком   

в ситуациях психологической угрозы, в частности,   

в условиях приспособления к болезни» (Г. Вебер) [4,  

с. 113]. Р.С. Лазарус и С. Фолкман определяют копинг 

как совокупность усилий, затрачиваемых индивидом 

для ослабления влияния стресса в когнитивной и пове-

денческой сферах [5, с. 35]. При этом Р.С. Лазарус от-

мечает, что возникновение эмоции является ответом на 

значение. В этом с ним соглашается Л.И. Анцыферова, 

указывающая на важность учета ценностной структуры 

личности при изучении проблемы совладания [6, с. 4]. 

В более широком смысле понятие «копинг» включа-

ет «все виды взаимодействия субъекта с задачами 

внешнего или внутреннего характера – попытки овла-

деть или смягчить, привыкнуть или уклониться от тре-

бований проблемной ситуации. Дополнительные усло-

вия – как внешние, которые характеризуют саму задачу, 
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так и внутренние, которые представляют собой психо-

логические характеристики субъекта, определяют со-

держание данного понятия, отличая его от простого 

приспособления» [3, с. 21–22]. 

По мнению С.К. Нартовой-Бочавер, копинг пред-

ставляет собой «индивидуальный способ взаимодейст-

вия с ситуацией в соответствии с ее собственной логи-

кой, значимостью в жизни человека и его психологиче-

скими возможностями» [3, с. 21]. 

Неоднозначны и подходы к классификации копинг-

стратегий. В некоторых теориях копинг-поведения вы-

деляют следующие базисные стратегии: разрешение 

проблем, поиск социальной поддержки и избегание. 

Э. Хайм выделяет три сферы, в которых происходит 

реализация стратегий совладающего поведения: эмо-

циональную, когнитивную и поведенческую. Также он 

разделяет все виды копинг-стратегий по степени их 

адаптивных возможностей на адаптивные, частично 

адаптивные и неадаптивные [7, с. 10–13].  

С.К. Нартова-Бочавер предлагает признаки, возмож-

ные для использования в качестве оснований для клас-

сификации видов психологического преодоления: ори-

ентированность (локус); область психического, в кото-

рой развертывается преодоление; эффективность; вре-

менная протяженность полученного эффекта и ситуа-

ции, провоцирующие копинг-поведение [3, с. 23]. 

В литературе представлены результаты изучения 

возрастных особенностей преодолевающего поведения. 

Так, по мнению М. Петровского, адаптированность че-

ловека к возникающим проблемам возрастает с приоб-

ретением жизненного опыта [8, с. 344]. М. Тышкова 

выявила возрастные особенности реагирований детей 

на стресс. Так, у младших детей доминирующей реак-

цией на стресс является отказ от достижения результата 

либо переоценка своих успехов и недооценка неудач. 

Для старших детей более характерны такие реакции, 

как протест, символический уход из ситуации экспери-

мента, переоценка своих успехов и недооценка неудач 

[9, с. 32]. 

Х. Сэк установила, что в раннем юношеском возрас-

те социальная поддержка играет более значительную 

роль по мере усиления силы стресса, при этом наиболее 

важной является эмоциональная поддержка [10, с. 676]. 

И.С. Морозова и Е.А. Панасенко указывают на взаимо-

связь между копинг-стратегиями и механизмами психо-

логической защиты студентов-первокурсников, которые 

стоит учитывать при построении процесса обучения  

в вузе [11, с. 348–349]. О.П. Бартош и Т.П. Бартош вы-

делили специфические возрастные и гендерные осо-

бенности копинг-поведения подростков: наименее 

предпочтительными для всех групп подростков оказа-

лись стратегии «дистанцирование» и «принятие ответ-

ственности». Наиболее популярными конструктивными 

стилями являются «поиск социальной поддержки»  

и «планирование решения проблемы». У девочек наи-

более популярным неконструктивным копинг-стилем 

является «бегство-избегание» [12, с. 45]. 

Н.И. Дунаева и Е.В. Жулина отмечают, что студенты 

с развитой субъектностью выбирают активные жизнен-

ные стратегии при выходе из трудных жизненных си-

туаций [13, с. 561]. Л.А. Коломеец выявила, что учени-

ки 11-х классов наиболее часто при возникновении 

проблемы стараются больше общаться с людьми, полу-

чать советы. Кроме того, были выявлены взаимосвязи 

между некоторыми личностными ресурсами (осмыс-

ленностью жизни, временной перспективой и т. д.)  

и выбором наиболее конструктивных копинг-стратегий 

[14, с. 218]. А.С. Иванищева и Э.Э. Сыманюк устано-

вили различия в преобладающих стилях копинг-

поведения студентов колледжа и вуза: студентам вуза 

были в большей степени свойственны конструктивные 

стратегии преодоления, в то время как студентам кол-

леджа – деструктивные. Такие результаты авторы свя-

зывают со степенью осознанности действий студентов 

при разрешении трудных ситуаций, а также с уровнем 

адаптированности к новым условиям [15, с. 127]. Про-

анализировав результаты исследований российских   

и зарубежных авторов, С.К. Нартова-Бочавер пришла  

к выводу, что в юношеском возрасте активно идет про-

цесс обучения способам психологического преодоления 

трудных жизненных ситуаций, основополагающая роль 

в этом процессе принадлежит именно значимым взрос-

лым, а не группе сверстников [3, с. 26].  

Цель работы – изучение личностных особенностей 

старших подростков во взаимосвязи с преобладающими 

способами преодоления негативных ситуаций. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для реализации цели работы было проведено иссле-

дование, в котором приняли участие 32 ученика 10-го 

класса одной из школ г. Кемерово в возрасте 16–17 лет, 

из них 12 мальчиков и 20 девочек. 

В исследовании были использованы следующие ме-

тодики: опросник «Мотивация достижения и боязнь 

неудачи» А.А. Реана [16, с. 12], опросник «Мотивация 

аффилиации» А. Меграбяна в модификации М.Ш. Ма-

гомед-Эминова [17, с. 373], опросник «Уровень субъек-

тивного контроля» (УСК) [16, с. 97], опросник «Смыс-

ложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева [18], тест 

самодетерминации К. Шелдона и Э. Деси в адаптации 

Е.Н. Осина [19], модифицированная методика опреде-

ления самооценки Т.В. Дембо и С.Я. Рубинштейн [20,  

с. 163], опросник «Способы преодоления негативных 

ситуаций» С.С. Гончаровой [1]. Кроме того, испытуе-

мым предлагалось дать определение понятию «трудная 

жизненная ситуация» и написать эссе на тему «Как  

я справляюсь с трудными жизненными ситуациями». 

Полученные результаты были проанализированы  

с помощью методов математической статистики с ис-

пользованием программы Statistica 6. В частности, были 

использованы: метод корреляционного анализа, метод 

статистического анализа результатов исследования с ис-

пользованием t-критерия Стьюдента для независимых 

выборок.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ  

А Н А Л И З  

С целью выявления взаимосвязей между способами 

преодоления негативных ситуаций и личностными осо-

бенностями испытуемых был проведен корреляцион-

ный анализ, значимые результаты которого представле-

ны в таблице 1. 

На основании полученных результатов можно сде-

лать следующие выводы: ученикам, имеющим высокие 

значения по шкале «Поиск поддержки», свойственно 

невысокое стремление к принятию другими людьми 
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Таблица 1. Взаимосвязи способов преодоления негативных ситуаций и личностных особенностей 

 

Шкалы Поиск под-

держки 

Повышение 

самооценки 

Само-

обвинение 

Анализ 

проблемы 

Поиск 

виновных 

Стремление к аффилиации −0,39 −0,36 −0,06 0,20 −0,18 

Мотивация аффилиации  −0,46 −0,13 −0,23 0,09 −0,23 

Общая интернальность −0,05 −0,07 −0,59 0,00 −0,36 

Интернальность в области достижений −0,05 −0,20 −0,64 −0,07 −0,33 

Интернальность в области неудач 0,15 −0,03 −0,29 0,32 −0,52 

Интернальность в семейных отношениях 0,07 0,03 −0,51 0,02 −0,44 

Процесс жизни −0,05 0,42 −0,39 −0,28 0,07 

Результат жизни 0,20 0,37 −0,48 −0,22 0,08 

Локус контроля – Я −0,10 0,42 −0,41 −0,12 0,05 

Локус контроля – жизнь 0,09 0,45 −0,44 −0,13 −0,12 

Осмысленность жизни 0,03 0,48 −0,47 −0,20 0,01 

Самооценка по шкале «ум» −0,19 0,42 −0,31 −0,26 0,01 

Самооценка по шкале «хороший характер» 0,07 0,57 −0,23 −0,25 0,12 

Самооценка по шкале «счастье» 0,09 0,33 −0,50 −0,07 −0,16 

Самооценка по шкале «умение справляться 

с трудными жизненными ситуациями» 
0,08 0,18 −0,68 −0,23 −0,15 

Уровень притязаний по шкале «хороший  

характер» 
0,00 0,56 0,01 0,06 −0,04 

Уровень притязаний по шкале «счастье» −0,10 0,12 −0,56 −0,01 −0,35 

Уровень притязаний по шкале «умение  

справляться с трудными жизненными  

ситуациями» 

−0,10 0,28 −0,20 0,54 −0,46 

Самооценка, среднее значение −0,02 0,45 −0,57 −0,21 −0,10 

Уровень притязаний, среднее значение −0,11 0,54 −0,26 0,19 −0,25 

 

 

и невысокая мотивация аффилиации, также можно 

предположить преобладание в общении мотива «страх 

отвержения». Для школьников, которым свойственен 

такой способ преодоления негативных ситуаций, как 

самообвинение, характерны низкие значения по шкалам 

общей интернальности, интернальности в области дос-

тижений и в семейных отношениях, что говорит о том, 

что школьники с таким способом преодоления не счи-

тают, что могут быть ответственными за свою жизнь  

в целом и управлять ею, в особенности они связывают 

свои успехи, достижения и радости с внешними обстоя-

тельствами; кроме того, подростки из данной группы 

считают своих близких, а не самих себя причиной зна-

чимых ситуаций, возникающих в семье. Такое же от-

ношение к семейной ситуации у подростков с высоким 

значением по шкале поиска виновных, также для этих 

школьников характерна экстернальность в области не-

удач, что говорит о том, что причины свих неудач они 

приписывают другим людям и внешним обстоятельст-

вам, а не своим действиям. Подобные суждения соче-

таются со способом преодоления «поиск виновных», 

при котором людям свойственно искать причины своих 

бед и проблем во внешнем мире. 

У подростков, которым в наибольшей степени свой-

ственна такая стратегия, как повышение самооценки, 

также выявлены высокие значения по шкалам «Процесс 

жизни», «Локус контроля – Я», «Локус контроля – 

жизнь» и «Осмысленность жизни». Это говорит о том, 

что для данной группы характерна удовлетворенность 

своей жизнью, восприятие процесса жизни как инте-

ресного и эмоционально насыщенного; кроме того, 

подростки данной группы воспринимают себя как лю-

дей, способных управлять своей жизнью, контролиро-

вать ее ход и обладающих достаточной свободой выбо-

ра, также в целом у них высокие показатели осмыслен-

ности жизни. Ученикам с выраженной шкалой самооб-

винения свойственны низкие значения по шкалам «Про-

цесс жизни», «Результат жизни», «Локус контроля – Я»  

и «Локус контроля – жизнь», а также общей шкалы ос-

мысленности жизни. Так, можно заключить, что для 

школьников с высокими значениями по данной шкале 

характерна неудовлетворенность процессом и результа-

тами жизни в настоящий момент, а также неверие  

в свои силы контролировать события собственной жиз-

ни, фатализм. Эти результаты подтверждают результаты 

по шкалам методики УСК. 

Школьники с преобладающими значениями шкалы 

«Повышение самооценки» более высоко оценивают 

свой ум и характер, а также имеют более высокую об-

щую самооценку. При этом высокая самооценка сочета-

ется с высоким уровнем притязаний по шкале хорошего 

характера, а также средним значением уровня притяза-

ний. Для учеников с высокими значениями шкалы са-

мообвинения характерна низкая общая самооценка,  

а также низкая самооценка уровня счастья и умения 

справляться с трудными жизненными ситуациями. При 

этом если низкая самооценка уровня счастья компенси-

руется низким показателем уровня притязаний по этому 

параметру, то с умением справляться с трудными жиз-

ненными ситуациями этого не происходит, так что 

можно предположить наличие фрустрации у членов 

данной группы, связанной с несоответствием низкой 

самооценки умения справляться с трудными жизнен-

ными ситуациями более высоким показателям уровня 
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притязаний по данному параметру. Высокие показатели 

по шкале «Анализ проблемы» коррелируют с высокими 

показателями уровня притязаний по шкале умения 

справляться с трудными жизненными ситуациями. Уче-

никам с высокими значениями такого способа разреше-

ния, как поиск виновных, наоборот, свойственны низ-

кие значения уровня притязаний по шкале умения 

справляться с трудными жизненными ситуациями. 

Таким образом, высоким значениям по шкале «По-

иск поддержки» соответствуют низкие значения по 

шкалам стремления к аффилиации и значения общей 

шкалы мотивации аффилиации. Высоким значениям по 

шкале «Повышение самооценки» соответствуют высо-

кие значения по шкалам «Процесс жизни», «Локус кон-

троля – Я», «Локус контроля – жизнь», «Осмыслен-

ность жизни», самооценка ума, хорошего характера, 

средние значения самооценки, уровня притязаний «хо-

роший характер» и средние значения уровня притяза-

ний. Высоким значениям по шкале самообвинения со-

ответствуют низкие значения по шкалам общей интер-

нальности, интернальности в области достижений,  

в семейной сфере, шкалам «Процесс жизни», «Резуль-

тат жизни», «Локус контроля – Я», «Локус контроля – 

жизнь», «Осмысленность жизни», самооценка счастья, 

самооценка умения справляться с трудными жизнен-

ными ситуациями, средние значения самооценки, уро-

вень притязаний «счастье». Высоким значениям по 

шкале «Анализ проблемы» соответствует высокий уро-

вень притязаний на умение справляться с трудными 

жизненными ситуациями. Высоким значениям по шкале 

«Поиск виновных» соответствуют низкие значения по 

шкалам интернальности в области неудач, в семейных 

отношениях, уровень притязаний на умение справлять-

ся с трудными жизненными ситуациями. 

Стоит отметить, что наиболее высокий средний балл 

среди испытуемых был отмечен у такого способа пре-

одоления негативных ситуаций, как повышение само-

оценки (5,6), затем самообвинение (5,4) и анализ про-

блемы (5,3). Наименьшие средние значения по шкалам 

«Поиск поддержки» (4,5) и «Поиск виновных» (4,8). 

С.С. Гончарова выделяет следующие основания для 

классификации способов преодоления негативных си-

туаций в своей методике: адаптивные и неадаптивные 

способы, а также внешние и внутренние способы пре-

одоления негативных ситуаций. К адаптивным спосо-

бам относят поиск поддержки, повышение самооценки 

и анализ проблемы. К неадаптивным – самообвинение 

и поиск виновных [1, с. 139–141]. В группе школьников 

в исследовании был выявлен 21 человек с адаптивными 

способами преодоления и 11 человек – с неадаптивными. 

Для изучения личностных особенностей старше-

классников в связи с их ведущими копинг-стратегиями 

был проведен статистический анализ с применением  

t-критерия Стьюдента для независимых выборок для 

сравнения групп старшеклассников, где ведущими яв-

ляются адаптивные способы, и групп, где ведущими 

являются неадаптивные способы преодоления негатив-

ных ситуаций. Полученные результаты представлены  

в таблице 2. 

Таким образом, мы видим значимые различия между 

группами школьников с ведущими адаптивными и не-

адаптивными способами преодоления по таким пара-

метрам, как интернальность в семейных отношениях 

(p=0,02), что говорит о том, что школьники с адаптив-

ными стратегиями в большей степени считают себя 

ответственными за происходящее в их семье, чем  

школьники другой группы. Также есть разница по шка-

ле «Локус контроля – жизнь» (p=0,014), что говорит  

о том, что подростки первой группы в большей степени 

убеждены в своих силах и возможности управлять со-

бытиями, происходящими в их жизни. Кроме того, для 

учеников из первой группы характерны более высокие 

показатели самооценки и уровня притязаний, в частно-

сти самооценки и уровня притязаний на уровень сча-

стья и умение справляться с трудными жизненными 

ситуациями, что говорит о том, что подростки с преоб-

ладающими адаптивными стратегиями более высоко 

оценивают свой нынешний уровень счастья и умение 

справляться с трудными жизненными ситуациями, но 

также имеют более высокие запросы по этим парамет-

рам. Также старшеклассники с преобладающими адап-

тивными стратегиями преодоления негативных ситуаций 

показывают более высокие значения по шкале автоно-

мии, чем их одноклассники с преобладающими неадап-

тивными стратегиями, что говорит о том, что школьники 

первой группы чувствуют возможность самим выби-

рать направление своей жизни, что подтверждается 

результатами по шкале «Локус контроля – жизнь». 

 

 

Таблица 2. Средние значения параметров личности учеников с ведущими  

адаптивными и неадаптивными способами преодоления 

 

Шкалы Адаптивные Неадаптивные Значение t 
Уровень  

значимости, p 

Интернальность в семейных отношениях 6,00 4,22 2,44 0,022 

Локус контроля – жизнь  30,72 24,11 2,64 0,014 

Самооценка по шкале «счастье» 7,71 5,22 2,58 0,017 

Самооценка по шкале «умение справляться  

с трудными жизненными ситуациями» 
7,12 5,11 2,84 0,009 

Уровень притязаний «счастье» 9,41 8,33 2,73 0,012 

Уровень притязаний «умение справляться  

с трудными жизненными ситуациями» 
9,53 8,89 2,10 0,046 

Средние значения самооценки 7,26 5,69 3,01 0,006 

Средние значения уровня притязаний 9,29 8,60 2,42 0,023 

Автономия 37,89 33,11 2,32 0,029 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Существует взаимосвязь между показателями ве-

дущих способов преодоления негативных ситуаций  

и показателями выраженности личностных характери-

стик школьников. Так, высокий уровень выраженности 

поиска поддержки прямо коррелирует с низким уров-

нем стремления к аффилиации и низким уровнем моти-

вации аффилиации. Высокий уровень самооценки пря-

мо коррелирует с высокими значениями по шкалам 

«Процесс жизни», «Локус контроля – Я», «Локус кон-

троля – жизнь», «Осмысленность жизни», со средним 

уровнем притязаний. Высокий уровень выраженности 

самообвинения прямо коррелирует с низким уровнем 

общей интернальности, низким уровнем интернально-

сти в области достижений, низким уровнем интерналь-

ности в семейной сфере, низким уровнем по шкалам 

«Процесс жизни», «Результат жизни», «Локус контроля – 

Я», «Локус контроля – жизнь», низким уровнем осмыс-

ленности жизни, низким уровнем самооценки счастья, 

низким уровнем самооценки умения справляться  

с трудными жизненными ситуациями. Высокий уро-

вень выраженности склонности к анализу проблемы 

прямо коррелирует с высоким уровнем притязаний на 

умение справляться с трудными жизненными ситуа-

циями. Высокий уровень выраженности поиска винов-

ных прямо коррелирует с низким уровнем интерналь-

ности в области неудач, низким уровнем интернально-

сти в семейных отношениях, низким уровнем притяза-

ний на умение справляться с трудными жизненными 

ситуациями. 

2. Существуют различия в личностных характеристи-

ках подростков с преобладающими адаптивными и не-

адаптивными способами преодоления негативных си-

туаций. Школьники с преобладающими адаптивными 

способами имеют более высокие значения по шкалам 

«Интернальность в семейных отношениях», «Локус 

контроля – жизнь», «Автономия», более высокие сред-

нюю самооценку и уровень притязаний, а также более 

высокие самооценку и уровень притязаний по таким па-

раметрам, как «счастье» и «умение справляться с труд-

ными жизненными ситуациями», чем школьники с пре-

обладающими неадаптивными способами.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты в дальнейшем будут учтены 

при создании программы психолого-образовательного 

сопровождения формирования готовности старших под-

ростков к выбору стратегий совладающего поведения. 
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Abstract: The paper studies the problem of the interrelation between the leading patterns of coping with negative situa-

tions and personal traits of older adolescents. The author studies various approaches to definitions of the concepts “cop-

ing”, “coping behavior” and the correlation of these concepts. The ambiguity in the definition of these concepts in Russian 

and foreign literature is revealed and the results of an empirical study are presented. It is proved that there is a correlation 

between the indicators on the scales of the methods of coping with negative situations and indicators on the scales that 

determine personal traits of schoolchildren. It is revealed that students having a predominant way of coping with negative 

situations called “support seeking” tend to possess low aspiration for acceptance by other people, low motivation for affili-

ation, and the predominance of the “fear of rejection” motive in communication. It is determined that schoolchildren who 

are characterized by such a way of coping with negative situations as self-accusation have a high level of general externali-

ty, externality in their achievements and externality in family relations. They are characterized by low values on such 

scales as “Life Process”, “Life Result”, “Locus of Control – Myself”, “Locus of Control – Life”, and “Meaningfulness of 

Life”. Personality traits of older adolescents with predominantly adaptive patterns of coping with negative situations are 

determined. They are characterized by greater internality in family relations, greater confidence in their lives manageabil-

ity, higher values of self-esteem and level of aspiration. The detected traits can be taken into account in designing a pro-

gram of psychological and educational support for older adolescents. 
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