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ВВЕДЕНИЕ 

Человек ежедневно сталкивается с юмором в процессе межличностного 

общения: он сам может являться тем, кто шутит или же тем, над кем шутят. Сам 

по себе феномен юмора – далеко не новое явление, изучение которого берет 

свое начало в рамках философии. Однако с течением времени у исследователей 

стали возникать вопросы касательно роли юмора в становлении личности 

человека, что сделало его изучение в психологии актуальной проблемой. 

Таким образом, вопрос о том, по какой причине люди шутят или смеются 

волновал еще философов античности, а в дальнейшем вызвал появление целого 

ряда теорий касательно того, что представляет собой юмор. К исследователям, 

изучавшим  сущность  юмора,  можно  отнести:  С.  Кьеркегора,  Т.  Гоббса  и   

З. Фрейда. Последним из них был предложен подход, согласно которому юмор 

– один из защитных механизмов личности. Тем не менее о роли юмора в 

адаптивном потенциале человека до сих пор в психологии известно 

недостаточно. 

Данное исследование направлено на изучение роли стиля юмора в рамках 

таких компонентов адаптивного потенциала как суверенность психологического 

пространства и стратегии преодоления стрессовых ситуаций у мужчин и 

женщин. Это связано в первую очередь с тем, что в процессе адаптации к 

изменяющимся условиям среды люди часто склонны к использованию юмора в 

различных его формах с целью повлиять на сложившуюся ситуацию: сгладить 

углы, защитить себя или же переключить внимание на что-то другое, разрядить 

обстановку. Тем не менее, нет однозначных данных касательно того, как  

именно стиль юмора человека может повлиять на его адаптивный потенциал и 

существуют ли половые различия. В соответствии со всем вышесказанным и 

была сформулирована цель данной исследовательской работы. 
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Целью данной работы является изучение роли стиля юмора в адаптивном 

потенциале у мужчин и женщин. 

Объектом исследования – стили юмора. 

Предмет исследования – роль стиля юмора в адаптивном потенциале. 

Задачи исследования: 

1. Провести пилотажное исследование для предварительной проверки 

гипотезы о существовании взаимосвязи между стилями юмора и стратегиями 

адаптации. 

2. Установить различия средних показателей стилей юмора, стратегий 

преодоления стрессовых ситуаций и суверенности психологического 

пространства личности у мужчин и женщин. 

3. Определить значимые взаимосвязи между показателями стиля юмора и 

стратегиями преодоления стрессовых ситуаций у мужчин и женщин. 

4. Выявить значимые взаимосвязи между показателями стиля юмора и 

суверенностью психологического пространства личности (СППЛ) у мужчин и 

женщин. 

5. Выявить влияние стиля юмора на адаптивный потенциал у мужчин и 

женщин. 

Методы исследования: метод психологического тестирования, методы 

математической обработки данных: t-критерий Стьюдента, коэффициент 

корреляции Пирсона, однофакторный дисперсионный анализ. 

Методики исследования: 

1. Опросник стилей юмора Р. Мартина. 

2. Опросник «Адаптивные стратегии поведения» (АСП) Н.Н. Мельниковой. 

3. Методика «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS) 

С. Хобфолла (Русскоязычная версия Н. Водопьяновой, Е. Старченковой). 
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4. Опросник «Суверенность психологического пространства» С.К. Нартовой- 

Бочавер. 

Практическая значимость: данные, полученные в результате 

исследовательской работы, могут быть использованы для создания 

коррекционных программ, в частности поведенческого тренинга, направленного 

на работу с адаптивным потенциалом личности в соответствии с используемым 

человеком стилем юмора. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, 3 главы, 

выводы, заключение, библиографический список (всего наименований 42) и 1 

приложение. В тексте работы имеются 3 таблицы и 11 рисунков. Общий объем 

работы составляет 69 страниц. 



7  

ГЛАВА 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЮМОРЕ И АДАПТИВНОМ 

ПОТЕНЦИАЛЕ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ 

1.1. Понятие и классификации юмора в отечественной и зарубежной 

психологии 

В современной психологии тема юмора приобретает все большую 

популярность. С каждым годом исследований, посвящённых данному 

феномену, становится все больше, что свидетельствует о его важности в рамках 

психологических наук. Можно предполагать, что толчком к этому послужило 

повсеместное использование многообразия юмористических форм и приемов в 

нашей жизни, но при этом фактическая неструктурированность знаний о 

природе юмора и его значении в рамках человеческой личности. 

С определением термина «юмор» в психологии до сих пор возникают 

проблемы – его нет во многих крупных словарях. Р. Мартин в своем труде 

«Психология юмора» дает юмору следующее определение: «это широкое 

понятие, которое относится ко всем словам и действиям людей, 

воспринимающимся как забавные и вызывающие смех, а также к психическим 

процессам, участвующим в генерации и восприятии того забавного стимула, и к 

эмоциональной реакции, связанной с получением от него удовольствия» [20]. 

Основными составляющими юмора, в свою очередь, можно назвать: 

1. Социальный контекст. Таким образом, важным элементом юмора является 

его социальность. Юмор может быть использован в любой ситуации, связанной 

с общением. В большинстве своем мы шутим или смеемся именно тогда, когда 

вокруг нас находятся люди и мы взаимодействуем с ними. Однако, если 

говорить о смехе в одиночестве, то он «псевдосоциален», потому как зачастую 

будет вызван либо просмотром чего-либо с участием людей, либо чтением, либо 

прокручиванием в голове уже ранее пережитой смешной ситуации. 
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2. Когнитивно-перцептивный процесс – для того, чтобы генерировать юмор 

в любых его проявлениях, нам нужно произвести процесс обработки 

информации, поступившей из окружающей среды или нашей собственной 

памяти, при этом подключая творческие способности для реализации 

последующих юмористических приемов на основе этой информации. 

3. Эмоциональная реакция – восприятие юмора зачастую вызывает в 

человеке позитивный эмоциональный отклик. Одной из наиболее частых 

эмоций является радость. Она, подобно другим человеческим эмоциям, может 

быть разной степени интенсивности, а также включать ряд биологических 

компонентов, исследования которых показали потенциальную пользу юмора и 

смеха для организма человека. 

4. Вокально-поведенческое выражение смеха – по мере интенсивности 

испытываемой радости человек выражает свое удовольствие по средствам 

мимики (улыбка, наклон головы, движения тела, хлопки по себе, покраснение 

лица) и звуков – т.е. самого смеха. Интересен тот факт, что целью смеха 

является не только демонстрация собственного удовольствия, но и попытка 

включить в это состояние окружающих. В результате мы можем говорить о том, 

что смех выполняет важную биосоциальную функцию. 

С точки зрения исторической стороны вопроса можно говорить о том, что 

долгое время юмор изучался лишь в рамках философии. Античные философы, 

такие как Платон, Аристотель, Цицерон, а в дальнейшем и многие другие 

ученые – представители разных эпох, определяли юмор через различные 

контексты, т.е. через то проблемное поле, в рамках которого происходило его 

историческое развитие. Наиболее значимыми из них являются следующие [8]: 

- природа человека и его сущность; 

- эмоции; 

- комическое и эстетическое; 
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- объектное и субъектное; 

- рациональное и иррациональное; 

- личностное. 

Историческое развитие знаний о юморе предполагает выявление все 

большей его связи с личностью человека. Таким образом, философские труды 

прокладывают дорогу к изучению данного феномена в психологических науках. 

З. Фрейд в своем труде об остроумии предложил рассматривать юмор как часть 

бессознательного, которая является некоторым защитным механизмом 

личности. 

На сегодняшний день существует несколько походов к изучению юмора, а 

среди ученых до сих пор нет единого мнения касательно его классификации. 

Поиском категории, которая смогла бы обобщить и конкретизировать все 

имеющие знания о юморе, полученные в результате исследований в различных 

научных областях, занимаются не только психологи. Однако, рассматривая 

данный феномен именно в рамках психологических наук, юмор относят к: 

высшим психических функциям, психологическим механизмам, способностям, 

а также психологическим орудиям. 

Последняя категория, по мнению И.С. Домбровской, считается наиболее 

сложной и в то же время наиболее соответствующей. Автор объясняет это в 

контексте эволюции, говоря о том, что юмор стоит наряду с такими орудиями 

труда, как речь и письмо. Его орудийность, в свою очередь, раскрывается в том, 

что юмор не является врожденной способностью человека, он формируется и 

воспитывается. Тогда как основными чертами юмора является произвольность 

использования, целенаправленность и преобразующий характер. 

Таким образом, несмотря на описанный ранее подход, категоризация юмора 

в настоящее время все еще находится на стадии разработки. 
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Также, перед исследователями, занимающимися изучением юмора стоит 

несколько задач: первая задача – поиск, а также описание и разработка 

адекватных методов для диагностики и коррекционно-развивающей работы. 

Такие методы должны будут создать возможность для воспитания, а также 

развития чувства юмора у личности. Вторая задача состоит в том, чтобы 

получить более широкий объем знаний касательно природы чувства юмора [9]. 

Все работы, направленные на решение обозначенных выше задач, можно 

разделить на три основных группы [11]: 

1. Теоретико-методологический подход. Труды, представленные в данном 

направлении, изучают в первую очередь природу чувства юмора, а также его 

специфические особенности и характеристики. В данном направлении  

работали: З. Фрейд, А.Н. Лук, А. Зив, Ю.Б. Борев и другие. 

2. Практико-методологический подход, в отличие от предыдущего, 

занимается созданием конкретных приемов, направленных на развитие чувства 

юмора, а также ищет возможные пути его практического использования. 

Работали в этом направлении: Е.М. Иванова, Г. Гарднер, Х. Браунелл, Н.В. 

Дедов, Э. Берн, Ю.Г. Тамберг. 

3. Третий подход объединяет в себе первые два направления. Он отличается 

тем, что его  представители,  такие  как:  Р.  Мартин,  П.  МакГи,  Дж.  Чапмен, 

Б. Дземидок, Л.В. Карасев, М. Минский, Р. Томас, С. Стревей занимаются в 

равной степени и теоретико-методологическим описанием, и практико- 

методологическими исследованиями. 

Как и в ситуации со многими другими феноменами, изучаемыми в рамках 

психологии, исследование юмора породило несколько теорий, условно 

разделенных в соответствии с их основной мыслью. 

Первая теория – теория несоответствия, которая базируется на 

предположениях о том, что юмор представляет собой ответную реакцию, 
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вызванную несоответствием одной вещи другой. Один из представителей, 

придерживающихся такого определения – С. Кьеркегор. 

Вторая теория – теория превосходства, развитие которой произошло 

благодаря идеям Т. Гоббса. Юмор, по его мнению, инициируется 

«неожиданным упоением» [7], спровоцированным осознанием человеком его 

превосходства над кем-то другим. Т. Гоббс склонялся к существованию 

недружелюбного начала, представляющего основу юмора. 

Третья теория – теория облегчения или же утешения, сторонником которой 

был З. Фрейд. Юмор, с его точки зрения, это способ, обеспечивающий 

возможность снять эмоциональное напряжение, образованное в процессе 

вытеснения некоторых смыслообразов в подсознательные слои психики [37]. 

Таким образом, феномен юмора представляет интерес для психологических 

исследований за счет своей многогранности. Изучая его с точки зрения 

различных теоретических подходов, можно получить новые данные касательно 

его роли в формировании личности человека. 

Практическая часть данной выпускной квалификационной работы 

базируется на изучении стиля юмора – совокупности юмористических приемов, 

имеющих разную направленность (на себя или на окружающих) и характер 

(уничижительный или поддерживающий). Трудность заключается в том, что 

рамках изучения юмора существует несколько классификаций. 

Первые попытки классифицировать юмор по различным основаниям были 

предприняты еще в античной древности. Так, Цицероном была создана первая 

классификация остроумия, в основу которой он положил собственный опыт в 

роли публичного оратора. Данная классификация включала два типа [14]: 

1. Смешное, вытекающее из самого содержания предмета. 

2. Вербальная форма остроумия, содержащая: абсурд, двусмысленность, 

каламбур, иронию, метафоры, пословицы, небылицы и т.д. 
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Другой римский деятель, Марк Фабий Квинтилиан, в свою  очередь, 

разделил все, над чем смеется человек на условные 6 групп: 

1) изысканность; 

2) грациозность; 

3) пикантность; 

4) шутка; 

5) острота; 

6) добродушное подтрунивание. 

Квинтилиан более четко разделял остроумие и просто смешное, что является 

отличительной чертой данной классификацией. Причинами смеха, по его 

мнению, могли быть не только какие-то остроумные вещи, но и глупость, 

трусость и т.д. [6]. 

Множество ученых, занимавшихся исследованиями в области юмора уже 

многим позже, также придерживались классификации Квинтилиана, но либо 

видоизменяли ее согласно времени, либо совмещали с классификацией 

Цицерона [18]. К таким ученым, к примеру, можно отнести А. Лука, В. Раскина 

и М. Войнаровского. 

Однако, данные классификации не претендуют на научность, потому как в 

большинстве своем их содержание заключается в простом перечисление всех 

имеющихся приемов комического, не выделяя при этом каких-то внутренних, 

специфических различий. Научная же классификация должна представлять 

собой все эти приемы, сгруппированные по общим для них признакам [32]. 

Наиболее простой пример такой научной классификации принадлежит 

небезызвестному З. Фрейду. Он говорит о том, что: «шутка изобретается, 

комическое случается». Подразделяя таким образом юмор на намеренный и 

случайный. 
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Род Мартин также, как и З. Фрейд, выделяет в своей классификации юмор 

заранее заготовленный, случайный, а также добавляет спонтанный, который 

люди преднамеренно используют в процессе межличностного взаимодействия 

[20]. 

Рассматривая, однако, юмор с точки зрения личностного качества, можно 

говорить о существовании классификации, предложенной также Р. Мартином и 

являющейся основой данной выпускной квалификационной работы [41]. Данная 

классификация базируется на том, что человек с определенным стилем юмора 

склонен использовать конкретный набор обозначенных ранее юмористических 

приемов. Они могут быть направлены на себя или окружающих, а также быть 

поддерживающими или деструктивными. Автор выделяет следующие 

возможные стили юмора: аффилиативный, самоподдерживающий, 

самоуничижительный и агрессивный. 

В результате можно говорить о том, что юмор имеет несколько 

классификаций, одни из которых базируются на используемых юмористических 

приемах, другие – на преднамеренности юмора, а третьи – на характере его 

применения. За основу данной выпускной квалификационной работы была 

принята классификация, предложенная Р. Мартином. 

1.2. Понятие адаптивного потенциала, психологической адаптации и ее 

видов 

Кроме стилей юмора важной составляющей в рамках проводимого 

исследования является адаптивный потенциал мужчин и женщин. Адаптивный 

потенциал характеризует способности человека к адаптации, а также является 

взаимодействием психологических особенностей личности, которые 

определяют эффективность процесса адаптации человека [19]. 

Анализ исследований, посвященных данному феномену, позволяет сделать 

выводы о том, что адаптивный потенциал [35]: 
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1) представляет собой совокупность индивидуально-психологических 

признаков, обуславливающих эффективность психической адаптации; 

2) обладает свойствами сложной система; 

3) содержит в себе не только наличные проявления адаптационных 

способностей, но и латентные свойства, выражающиеся при изменении 

содержания, силы и направления воздействия адаптогенных факторов; 

4) является показателем границ адаптационных возможностей личности и ее 

устойчивости к воздействующим факторам, а также включает предпосылки к 

определенному набору ответных адаптационных реакций; 

5) представляет собственную активность личности в качестве условия, 

которое регулирует меру реализации потенциальных возможностей. 

Таким образом, адаптивный потенциал обуславливает границы личностных 

возможностей к адаптации, а также характер протекания приспособления 

личности в ответ на воздействие различных факторов и условий среды. 

Адаптивный потенциал нельзя рассматривать в отрыве от адаптации в 

целом. Самое первое и самое широкое понятие адаптации датируется 18 веком и 

происходит от латинского слова «adaptation», что в переводе означает 

«приспособление». Таким образом, первое понятие, зародившееся еще в 

биологии, гласит, что адаптация – это приспособление человека к 

изменяющимся условиям окружающей среды [15]. Однако в дальнейшем 

данное определение стало общенаучным. Причиной этому послужило его 

содержание, включавшее в себя характеристики, наблюдающиеся и в других 

научных областях. Таким образом, адаптация, на данный момент, изучается в 

психологии, педагогике, биологии, социологии и т.д. 

Говоря об адаптации как о процессе приспособления, стоит дать трактовку и 

такому понятию, как «адаптивный потенциал». Его суть, в свою очередь, 
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заключается в способности человека приспосабливаться, а также сохранять при 

этом устойчивость в условиях изменяющейся окружающей среды [13]. 

В психологии и смежных с ней науках выделяют несколько видов 

адаптации: 

1. Биологическая (физиологическая) – обозначает совокупность реакций 

организма, направленных на его приспособление к изменениям окружающей 

среды [23]. Иммунная система в процессе адаптации способна воспринимать и 

приобретать требуемые для выживания свойства на физиологическом уровне. 

Этот процесс затем интерпретируется как «акклиматизация». 

2. Психологическая – определяется как процесс непрерывного 

взаимодействия человека с постоянно меняющимся миром, в котором он 

развивается. В процессе адаптации происходит обработка информации и 

принятие решений, на основании которых происходит дальнейшее воздействие 

на внутреннюю организацию субъекта, дающее ему возможность 

приспособиться к новым ситуациям. Отмечается способность человека  

изменять свое поведение, чтобы продуктивно реагировать на новые ситуации. 

3. Профессиональная – заключается в приспособлении человека к новой 

профессиональной обстановке, его успешном взаимодействии с рабочей средой 

и деятельность. 

4. Социальная – определяется как развитие личностью способностей к 

интеграции и приобретению чувства принадлежности к группе. Социальная 

адаптация требует, чтобы индивид усвоил и интегрировал модели, ценности и 

символы среды, в которой он находится, в структуру собственной личности, с 

целью налаживания общения и возможности развития. 

Если изучать хронологический порядок исследования данного феномена, то 

в различные временные эпохи адаптацию рассматривали с нескольких точек 

зрения. Древнегреческие философы, объясняя адаптацию, говорили о том, что 
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образ жизни влияет на внешний вид. Ж.Б. Ламарк, а в последствии и Ч. Дарвин, 

давали объяснение адаптации через эволюцию. Александров в своей статье 

приводит для этого следующее обоснование: «физиологически, резервные 

способности организма обеспечивают возможность адаптации на 

биохимическом и клеточном уровнях» [2]. Г. Селье, в свою очередь, выделял 

три этапа, лежащих в основе психологической адаптации: 

- тревога; 

- сопротивление; 

- истощение. 

Также был сделан вывод о том, что в процессе адаптации используются две 

противоположные системы: первая – изменяющая, отвечающая за изменение 

системы отношений, вторая – сохраняющая, отвечающая за сохранение 

ключевых позиций системы отношений и ценностей без изменеий. Баланс 

между этими двумя системами ведет к адаптации [36]. 

Адаптация понимается А. Маслоу как оптимальное взаимодействие между 

личностью и окружающей средой с целью достижения позитивного духовного 

здоровья [21]. Тогда как с позиции американского психолога Р. Лазаруса в 

процессе мировосприятия личность получает информацию, которая 

противоречит ее установкам. На основании этого возникает конфликт между 

реальным образом и личностными установками. О степени адаптации личности 

говорит интенсивность реакций индивида в сторону устранения фактора- 

раздражителя [16]. 

И.А. Милославская в своей работе утверждает, что адаптации присущ 

объективно-субъективный характер, а также то, что благодаря социально-

психологической адаптации человек усваивает необходимые навыки, стандарты 

поведенческой деятельности для приспособления к условиям жизни [22]. 
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Австрийские психологи З. Фрейд и А. Адлер утверждают, что адаптация – 

защитный механизм личности. По их мнению для хорошо адаптированной 

личности характерна жизнь без нарушения продуктивности и с 

уравновешенным психическим состоянием. В процессе адаптации личность 

изменяется также, как меняется среда, что регулирует, в свою очередь, процесс 

адаптивности [1]. 

Стабильность поведения в ситуациях конфликта, которые не ведут к 

изменениям личности и норм социальной группы, с которой взаимодействует 

личность, является показателем нормальной адаптации по мнению А.А. 

Налчаджяна [24]. 

Если говорить о разновидностях социально-психологической адаптации, то 

она включает в себя [31]: 

1. Нормальную адаптацию, характеризующуюся применением известных 

защитных механизмов в условиях проблемной ситуации. В рамках подобной 

адаптации личность устойчиво адаптирована и не содержит патологических 

изменений в своей структуре. 

2. Девиантную адаптацию. Такая адаптация характеризуется применением 

процессов, обеспечивающих удовлетворенность личности, но являющихся не 

оправдывающими ожидания для окружения. Она может как быть причиной 

конфликтных ситуаций, так и проявлением творчества. 

3. Патологическую адаптацию. Подобная адаптация включает в себя 

использование патологических механизмов и таких форм поведения, которые 

приводят к патологическим комплексам характера. 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается адаптивный 

потенциал как способность человека приспосабливаться к изменяющимся 

условиям среды, сопровождающаяся взаимодействием психологических 

особенностей личности. Показателями адаптивного потенциала было принято 
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считать стратегии преодоления стрессовых ситуаций, которые применяет 

человек для приспособления к условиям среды, а также суверенность 

психологического пространства личности, демонстрирующая то, насколько 

умело человек отстаивает свои границы в этих изменяющихся условиях. 

1.3. Теоретические подходы к исследованию стратегий преодоления 

стрессовых ситуаций 

Способность к преодолению стрессовых ситуаций является составляющей 

частью адаптивного потенциала личности в рамках данного исследования. 

Копинг-стратегии, или же стратегии преодоления, относятся к когнитивным и 

поведенческим усилиям по изменению внутренних и внешних условий, которые 

расцениваются как превышающие личные ресурсы и возможности человека 

[42]. 

Первое определение копинг-стратегий было дано в работах Р. Лазаруса и С. 

Фолкман в рамках транзактной модели стресса [40]. Именно ими было 

предложено трактовать копинги как стратегии совладеющего поведения, 

направленные на преодоление стресса и тревоги. 

В настоящий момент наиболее полным определением исследуемого понятия 

считается следующее: «копинг-стратегии – сознательно применяемые 

человеком способы преодоления трудных ситуаций и состояний, совокупность 

поведенческих стратегий, которые относятся к когнитивным и поведенческим 

областям и направлены на борьбу со специфическими внешними или 

внутренними условиями, превышающими ресурсы человека» [4,12, 29, 38, 39]. 

В соответствии с принятыми в психологии теоретико-практическими 

представлениями о совладающем поведении можно утверждать, что копинг- 

стратегии являются частью единой адаптивной системы [33]. 

На протяжении последних лет изучению проблемы преодоления сложных 

жизненных ситуаций посвящено очень много исследований в отечественной 
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психологии. Копинг-стратегии рассматриваются в контексте различных видов 

деятельности и ситуаций: учебной, профессиональной, детско-родительских 

отношений, социально-политических ситуаций, преодоление ситуаций болезни, 

а также на разных этапах онтогенеза (Александрова, 2004; Анцыферова, 1994; 

Белорукова, 2006; Битюцкая, 2007; Бодров, 2006; Водопьянова, 2009; Гущина, 

2006; Корнев, 2006 и т.д.) [30]. 

В рамках психологии существует несколько подходов касательно выделения 

копинг-стратегий, или же стратегий преодоления. Классификацией копингов 

занимались: Р. Лазарус и С. Фолкман, Р. Моос и Дж. Шеффер, Л. Перлин и К. 

Шулер, а также С. Хобфолл. Каждая из предложенных авторами классификаций 

уникальна, однако большинство из выделенных ими копингов можно 

сгруппировать следующим образом: 

1) конфронтация – копинг-стратегия, проявляющаяся во враждебное 

отношение к стрессовой ситуации, которое проявляется в активном 

противостоянии между ними; 

2) самоконтроль – выражается в преодолении путем подавления 

собственных эмоций и переходе к рациональным действиям; 

3) поиск поддержки – заключается в попытках найти отклик у близких, 

попытках прибегнуть к помощи окружения с целью избавиться от одиночества 

в трудной ситуации; 

4) избегание – копинг, выражающийся в избегании проблем и 

ответственности за собственные поступки, а также в перекладывании 

ответственности на других; 

5) планирование – стратегия, заключающаяся в разработке 

последовательного и четкого плана действий по выходу из сложившейся 

ситуации; 
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6) позитивная переоценка – копинг стратегия, направленная на поиск 

положительных моментов в сложившейся ситуации; 

7) принятие ответственности – принятие собственных ошибок и упущений 

как данности; 

8) откладывание ответственности – представляет собой дистанцирование от 

проблемы [34]. 

Таким образом, благодаря использованию озвученных выше стратегий, 

человек приспосабливается или же справляется с трудными жизненными 

ситуациями и стрессом, которые встречаются на его пути. 

В качестве инструмента для диагностики стратегий преодоления стрессовых 

ситуаций в работе используется методика «Стратегии преодоления стрессовых 

ситуаций»  (SACS)  С.  Хобфолла  (Русскоязычная  версия  Н.  Водопьяновой,  

Е. Старченковой). 

1.4. Понятие суверенности психологического пространства 

Еще одной составляющей адаптивного потенциала личности в рамках 

данной исследовательской работы является суверенность психологического 

пространства личности. Данный факт обусловлен важностью поддержания 

личного и социального благополучия в рамках изменяющихся условий среды, 

что и представляет собой суверенность психологического пространства, 

предполагающая применение для этих целей различных физических и 

психологических средств. Именно способность гибко реагировать на  

изменения, защищать собственные позиции и устанавливать (а также 

ограничивать) контакты с окружающими позволит личности адаптироваться к 

ситуации, но при этом сохранить собственную автономность и независимость. 

Актуальность изучения вопроса психологических границ и 

психологического пространства личности подтверждается большим 

количеством зарубежных (Д. Винникотт, М. Кляйн, К. Левин, М. Малер, 
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Ф. Перлз, В. Тауск, П. Федерн, З. Фрейд, Э. Хартманн и др.), а также 

отечественных (С.К. Нартова-Бочавер, Т.С. Леви, О.В. Силина, Е.С. Фоминых, 

О.А. Шамшикова, И.А. Шаповал и др.) теоретических и эмпирических 

исследований [3]. 

С.К. Нартова-Бочавер в своей работе [27] дает следующее определение 

суверенности психологического пространства: «Субъективно значимый 

фрагмент бытия, определяющий актуальную деятельность и стратегию жизни 

человека. Оно включает комплекс физических, социальных и чисто 

психологических явлений, с которыми человек себя отождествляет. Эти явления 

становятся значимыми в контексте психологической ситуации, приобретая для 

субъекта личностный смысл, и начинают охраняться всеми доступными ему 

физическими и психологическими средствами» [26]. Таким образом, под 

суверенностью психологического пространства понимается способность 

личности контролировать, отстаивать и развивать свое психологическое 

пространство, опираясь на имеющийся опыт успешного автономного поведения 

[28]. 

Необходимо отметить, что С.К. Нартова-Бочавер сделала огромный вклад в 

изучение феномена психологического пространства личности и его 

суверенности. Автором было выделено несколько характеристик пространства: 

его объем, количество измерений, а также сохранность, выраженная в 

устойчивости его границ. Вслед за основными характеристиками автор 

выделяет следующие свойства психологического пространства: 

1) целостность границ пространства – его важнейшая характеристика; 

2) все, что находится внутри пространства поддается контролю и 

защищается, что способствует реализации чувства авторства. Если же что-то 

внутри пространства невозможно контролировать, то оно отторгается и 

становится объектом извне; 
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3) пространство воспринимается человеком как свое собственное, им 

созданное, а потому ценное; 

4) существование пространства естественно и не рефлексируется вне какой- 

либо проблемной ситуации, оно «прозрачно», что делает невозможным его 

позитивное описание. 

Таким образом, психологическое пространство личности включает в себя 

следующие основные проявления психического: субъект может ощущать его 

как сохранное или нарушенное, что будет сопровождаться чувством покоя или 

беспокойства; осознается вблизи своих границ в том случает, если они в 

ближайшее время подвергались изменениям; проявляется в поведении, 

направленном на значимые для внутреннего мира человека объекты. 

Как уже было сказано, наличие границ – одна из важнейших характеристик 

психологического пространства. В зависимости от целостности границ и уровня 

суверенности выделяют следующие возможные варианты пространств: 

1) суверенное пространство, которое характеризуется возможностью его 

обладателя поддерживать свою личностную независимость; 

2) депривированное пространство – пространство с высокой 

проницаемостью границ, выраженное в следовании человека воле других или 

же логике обстоятельств; 

3) квазисуверенное пространство, предполагающее у личности мотив 

компенсации за счет достижения автономии, а также стимулируемое 

вторжением во внешнее пространство; 

4) травмированность или неподтвержденность – максимально низкий 

уровень суверенности, который способен препятствовать саморегуляции и 

сопровождается тотальным пренебрежением человеческими потребностями. 

Важно помнить, что достижение полной суверенности психологического 

пространства происходит за счет сильного противопоставления себя 
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окружающем у миру. Депривированность пространства, в свою очередь, может 

повлечь за собой разрушение человека как индивидуальности. 

В результате исследовательской работы С.К. Нартовой-Бочавер было 

выделено шесть измерений психологического пространства личности, которые 

такие аспекты человеческого бытия, как: физические или территориальные, 

социальные и духовные. К измерениям относятся: 

- физическое тело; 

- территория; 

- личные вещи; 

- привычки; 

- социальные связи; 

- ценности. 

В рамках данных измерений психологического пространства принять 

выделять суверенность как одно из важнейших личностных качеств. Стоит 

отметить также, что все измерения психологического пространства личности 

развиваются последовательно в онтогенезе. Важнейшей для выживания 

человека является суверенность физического тела, территории и личных вещей, 

тогда как суверенность привычек, социальных связей и ценностей  

способствуют самореализации и самоутверждению человека как личности [17]. 

Таким образом, суверенность психологического пространства – способность 

отстаивать собственные границы и отстаивать личностную независимость в 

физических, территориальных, социальных и духовных аспектах, что является 

неотъемлемой частью адаптивного потенциала личности. 

В рамках данной исследовательской работы для диагностики суверенности 

психологического пространства используется опросник «Суверенность 

психологического пространства» С.К. Нартовой-Бочавер. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
2.1. Цель, задачи, предмет и объект исследования 

Целью данного исследования является изучение роли стиля юмора в 

адаптивном потенциале у мужчин и женщин. 

Для реализации данной исследовательской цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Провести пилотажное исследование для предварительной проверки 

гипотезы о существовании взаимосвязи между стилями юмора и стратегиями 

адаптации. 

2. Установить различия средних показателей стилей юмора, стратегий 

преодоления стрессовых ситуаций и суверенности психологического 

пространства личности у мужчин и женщин. 

3. Определить значимые взаимосвязи между показателями стиля юмора и 

стратегиями преодоления стрессовых ситуаций у мужчин и женщин. 

4. Выявить значимые взаимосвязи между показателями стиля юмора и 

суверенностью психологического пространства личности (СППЛ) у мужчин и 

женщин. 

5. Выявить влияние стиля юмора на адаптивный потенциал у мужчин и 

женщин. 

Предмет исследования – роль стиля юмора в адаптивном потенциале. 

Объект исследования – стиль юмора. 

Характеристика выборки. В исследовании на разных этапах приняло 

участие 148 человек: 84 женщины и 64 мужчины. Из них в пилотажном 

исследовании участвовало 30 респондентов (16 женщин и 14 мужчин) в 

возрасте от 19 до 23 лет, являющихся студентами высших учебных заведений. В 

основном исследовании участвовало 118 респондентов (68 женщин и 50 
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мужчин) в возрасте от 18 до 25 лет, которые являются молодыми 

специалистами и студентами высших учебных заведений. 

Общая гипотеза: Стиль юмора влияет на адаптивный потенциал личности. 

Частные гипотезы: 

1. Показатели стилей юмора, стратегий преодоления стрессовых ситуаций и 

СППЛ статистически значимо различаются в группах мужчин и женщин. 

2. Существуют значимые взаимосвязи между показателями стилей юмора и 

адаптивным потенциалом у мужчин и женщин. 

3. Существуют различия во влиянии стиля юмора на адаптивный потенциал 

у мужчин и женщин. 

2.2. Программа пилотажного исследования 

Как было указано в пункте 2.1. данная работа проводилось в два этапа. 

Первый этап – пилотажное исследование. 

Целью пилотажного исследования было изучение взаимосвязи между 

стилями юмора и стратегиями адаптации (на примере студенческой выборки). 

В задачи пилотажного исследования входило: 

1. Определить предпочитаемые стилей юмора при помощи опросника стилей 

юмора Р. Мартина. 

2. Определить ведущие стратегии адаптации студентов при помощи 

опросника «Адаптивные стратегии поведения» (АСП) Н.Н. Мельниковой. 

3. Установить значимые корреляционные связи показателей стилей юмора и 

стратегий адаптации у студентов. 

Объект  исследования  –  стили  юмора,  а  предмет  – взаимосвязь стилей 

юмора и стратегий адаптации. 

Гипотезой исследования стало предположение о существовании 

взаимосвязи между стилями юмора и стратегиями адаптации. 
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В пилотажном исследовании приняли участие 30 респондентов (16 девушек 

и 14 юношей), в возрасте от 19 до 23 лет, которые являются студентами высших 

учебных заведений. 

Для   изучения   стилей   юмора    респондентов    применялся    опросник    

Р. Мартина, а для выявления стратегий адаптивного поведения был использован 

опросник «Адаптивные стратегии поведения» (АСП) Н.Н. Мельниковой. 

Для исследования взаимосвязи между стилями юмора и стратегиями 

адаптации у студентов был использован коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. 

2.3. Методики исследования 

1. Для изучения стилей юмора был использован опросник стилей юмора 

Р. Мартина [10]. Опросник содержит в себе 32 утверждения. Часть данных 

утверждений сформулирована в утвердительной, а часть – в отрицательной 

форме. Каждое из них описывает ситуацию, предполагающую использование 

юмора. Респондентам было предложено оценить их по шкале от 1 до 7, где 1 – 

полностью не согласен, а 7 – полностью согласен. 

С его помощью были получены данные об уровне используемых 

респондентами стилей юмора, таких как: аффилиативный, 

самоподдерживающий, агрессивный и самоуничижительный. 

1. Аффилиативный – предполагает использование юмора в построении 

контакта. Приемы, используемые в данном случае, нацелены на расположение к 

себе собеседника и укрепление межличностных отношений. Он характеризуется 

тенденцией рассказывать анекдоты и смешные истории, чтобы развлекать 

окружающих и смеяться с ними. Он направлен на других и носит 

поддерживающий характер. 

2. Самоподдерживающий – предполагает использование юмора для 

собственного комфорта. Он направлен на себя и применяется в условиях 
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стресса или дискомфорта, чтобы уменьшить собственное эмоциональное 

напряжение, также носит поддерживающий характер. 

3. Агрессивный – данный стиль юмора деструктивен и менее остальных 

подходит для налаживания контакта с окружающими. Это враждебная форма 

юмора, способствующая самоутверждению за счет других и включающая 

саркастические или критикующие юмористические приемы. Может 

применяться человеком в целях манипуляции. 

4. Самоуничижительный – также является деструктивным, но направлен на 

себя. Самоуничижительное использование юмора заключается в том, чтобы 

высмеивать себя ради удовольствия окружающих, т.е. использовать юмор 

самоотверженным образом и смеяться над собой вместе с другими. 

2. Для выявления стратегий адаптивного поведения был использован 

опросник «Адаптивные стратегии поведения» (АСП) Н.Н. Мельниковой. 

Он включает в себя 20 жизненных ситуаций и 7 вариантов поведения в каждой 

из них. Респондентам предлагается выбрать сначала тот вариант, который 

соответствует данной ситуации, затем тот, который недопустим и, наконец, 1-2 

варианта, кроме выбранных, которые также могли бы быть использованы. 

На основании ответов респондентов подсчитываются показатели по каждой 

из восьми предложенных стратегий, а также по пяти поведенческим индексам: 

преобразование, воздействие, подстройка, избегание и выжидание. Итоговым 

результатом является показатель адаптивного потенциала поведения. 

В опроснике представлены следующие стратегии адаптивного поведения: 

- активное изменение среды. Данная стратегия адаптации предполагает 

воздействие на окружающую среду или людей и ставит перед собой цель 

изменить их согласно нуждам и особенностям. Может включать различные 

виды манипуляторного поведения; 
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- активное изменение себя. Использование данной стратегии адаптации 

предполагает изменение восприятия ситуации и осознанные изменения в себе, 

которые носят устойчивый характер и связаны с внутренней перестройкой 

личности; 

- уход из среды и поиск новой. Предполагает уход из условий среды, 

который не гармонируют с собственными личностными свойствами. 

Впоследствии происходит поиск новой, более подходящей среды (новое 

окружение, смена места работы/учебы/жительства); 

- уход от контакта со средой и погружение во внутренний мир. Данная 

стратегия адаптации включает в себя абстрагирование от неудовлетворяющей 

среды посредством замыкания в собственном внутреннем мире. Происходит 

концентрация на своем внутреннем состоянии и переживаниях. Также 

отмечается связь с психологическим подавлением и вытеснением 

фрустрирующих факторов посредствам психоактивных веществ; 

- пассивная репрезентация себя. Такая адаптация подразумевает стремление 

показать свою позицию путем ее упрямого отстаивания. Также характеризуется 

отказом пересматривать собственные жизненные принципы; 

- пассивное подчинение условиям среды. В данном случае происходящие 

изменения обусловлены влиянием со стороны окружения, не предполагая при 

этом глубокого сознательного анализа или личностной перестройки. То есть 

проявляется такая адаптация в уступчивости, подчинении или же пассивном 

согласии; 

- пассивное выжидание внешних изменений. Использование данной 

стратегии предполагает надежду на лучшее и ожидание, что окружающая среда 

изменится сама по себе; 

- пассивное ожидание внутренних изменений. Имеет сходство с предыдущей 

стратегией, но отличается тем, что предполагает ожидание изменений в самом 
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себе. Использование обуславливается мысленной неготовностью личности и 

ожиданиями, что скоро это изменится. 

3. Адаптивный потенциал был исследован при помощи методики 

«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS) С. Хобфолла 

(Русскоязычная версия Н. Водопьяновой, Е. Старченковой) [5], 

представляющей собой опросник из 54 утверждений, каждое из которых 

предлагается оценивать по шкале от 1 до 5, где 1 – нет, это совсем не так, а 5 – 

да, совершенно верно. Целью применения данной методики является 

диагностика стратегий преодоления стрессовых ситуаций. 

В опроснике представлены девять моделей поведения в ситуации стресса: 

1. Ассеpтивные действия (средняя конструктивность) – отстаивание своей 

позиции путем активных и последовательных действий с учетом интересов 

окружающих, а также при открытом информировании о своих целях. 

2. Вступление в социальный контакт (средняя конструктивность) – 

налаживание взаимодействия с окружающими в целях более успешного 

разрешения стрессовой ситуации при помощи совместной работы. 

3. Поиск социальной поддержки (пониженная конструктивность) – 

взаимодействие с окружающими, характеризующееся поиском поддержки, 

сочувствия и возможности разделить свои переживания. 

4. Осторожные действия (высокая конструктивность) – продолжительное 

осмысление собственных поступков, продумывание тактики поведения и 

взвешивание всех возможных вариантов развития событий с целью избегания 

риска. Характеризуется также длительной подготовкой перед активными 

действиями. 

5. Импульсивные действия (пониженная конструктивность) – обратная 

предыдущей модели. Отличается отсутствием стремления к обдумыванию 

собственных шагов, резкими и решительными действиями. 
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6. Избегание (высокая конструктивность) – направленность на всевозможное 

избегание решительных действий, откладывание важных решений, отдаление от 

конфликтных ситуаций и переключение на другие виды деятельности. 

7. Манипулятивные действия (средняя конструктивность) – намеренное 

внушение другому человеку решений и поступков, требующихся инициатору 

для реализации собственных целей. 

8. Асоциальные действия (средняя конструктивность) – эгоцентризм, выход 

за рамки социальных норм, пренебрежение интересами окружающих в 

попытках удовлетворить собственные потребности. 

9. Агрессивные действия (средняя конструктивность) – при работе с другими 

людьми выражается в конфликтах, обвинениях. Проявляется также в 

выражении эмоций злости, гнева и раздражения при неудачах. 

4. Адаптивный потенциал также исследовался с помощью опросника 

«Суверенность психологического пространства» С.К. Нартовой-Бочавер 

[25], который направлен на диагностику сохранности личностных границ 

индивида, помогающих определить свойственные ему способы совладания со 

стрессом и используемые ресурсы. Опросник содержит 67 вопросов (см. 

приложение), предполагающих ответ «Да» или «Нет». Время прохождения – 20 

минут. 

Выделяют следующие диагностические шкалы: 

1. Суверенность психологического пространства – возможность личности 

контролировать, оберегать, а также развивать свои психологические границы, в 

основе которой лежит обобщенный опыт успешного автономного поведения. 

2. Суверенность физического тела – комфортные отношения с собственным 

телом, самопринятие, а депревированность – ригидность, закрытость от 

окружающего мира, нечувствительность к телесной информации. 
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3. Суверенность территории – наличие безопасного физического 

пространства человека, а депривированность – нарушение кем-либо этих 

территориальных границ. 

4. Суверенность мира вещей – признание частной и личной собственности 

человека, а депривированность – неуважение к его личным вещам. 

5. Суверенность привычек – принятие комфортного для человека распорядка 

жизни, а депривированность – попытки изменить его формы организации жизни 

и быта. 

6. Суверенность социальных связей – принятие социального окружения 

человека вопреки собственной антипатии, а депривированность – попытки 

контролировать его круг общения. 

7. Суверенность ценностей – принятие свободы в выражении собственной 

точки зрения, вкусов, мировоззрения человека, а депривированность – 

принуждение к принятию далеких ему ценностей. 

2.4. Методы математической обработки данных 

При статистической обработке результатов исследования для решения 

различных задач применялись следующие методы: 

1. Использование t-критерия Стьюдента позволило выявить половые 

различия в предпочитаемых стилях юмора и адаптивном потенциале личности. 

2. Метод корреляционного анализа (коэффициент корреляции Пирсона) 

был использован с целью поиска наиболее статистически значимых 

взаимосвязей между всеми шкалами методик в мужской и женской группах 

испытуемых. 

3. При помощи однофакторного дисперсионного анализа было выявлено 

влияние стилей юмора на адаптивный потенциал у мужчин и женщин. 

Все расчеты производились с использованием лицензионного приложения 

IBM SPSS Statistics. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ СТИЛЯ 

ЮМОРА В АДАПТИВНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

3.1. Анализ результатов пилотажного исследования 

Как было указано в пункте 2.1. данной работы, для изучения взаимосвязи 

между стилями юмора и стратегиями адаптации студентов применялся 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

В результате были обнаружены две статистически значимые 

корреляционные связи: 

1) между агрессивным стилем юмора и активным изменением среды 

r! = 0,424 (p ≤ 0,05); 

2) между агрессивным стилем юмора  и  преобразованием  r!  =  0,  399 

(p ≤ 0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что люди с агрессивным  

стилем юмора в процессе адаптации прибегают к активному преобразованию 

среды. Скорее всего, это связано с тем, что агрессивный стиль юмора 

направлен, в первую очередь, на окружающих. Люди с таким стилем юмора 

манипуляторы по своей натуре. Соответственно, им не свойственна пассивность 

или уход от проблем, они могут воздействовать на окружение и изменять его 

согласно своим нуждам. 

Также в процессе исследования были получены следующие значимые 

корреляции: 

1) между  возрастом  и  аффиалиативным  стилем  юмора  r!  =  0,  426 

(p ≤ 0,05); 

2) между возрастом и самоуничижительным стилем юмора r! = 0, 496   

(p ≤ 0,01). 

Таким образом, существует прямая взаимосвязь между возрастом 

респондентов-студентов и использованием ими аффилиативного и 
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самоуничижительного стилей юмора. Можно предположить, что причиной 

является активный поиск социальных контактов и построение межличностных 

взаимоотношений, тогда как использование аффилиативного и 

самоуничижительного юмора способствует этому. Это можно объяснить тем, 

что аффилиативный стиль юмора направлен на окружающих и больше всего 

подходит для налаживания отношений между людьми, имея связь с 

экстраверсией. Самоуничижительный стиль юмора хоть и является 

деструктивным и предполагает направленность на себя, тем не менее 

обеспечивает возможность человека выставить себя объектом шутки и 

поддержать смех окружающих, что также способствует построению 

межличностных отношений. 

Таким образом, гипотеза пилотажного исследования, предполагающая 

наличие взаимосвязи между стилями юмора и стратегиями адаптации студентов 

была подтверждена. 

В результате пилотажного исследования, на основании полученных данных, 

была выдвинута общая гипотеза основного исследования, предполагающая 

влияние стиля юмора на адаптивный потенциал личности. 

3.2. Анализ результатов сравнительного анализа стилей юмора и 

адаптивного потенциала у мужчин и женщин 

Следующей задачей проводимого исследования было сравнение 

выраженности у мужчин и женщин показателей стилей юмора и адаптивного 

потенциала личности, включающего в себя показатели стратегий поведения в 

стрессовых ситуациях и показатели суверенности психологического 

пространства. Для определения статистически значимых различий проводилось 

сравнение результатов, полученных двух группах. Первую группу составили 68 

женщин, а вторую – 51 мужчина. В дальнейшем к результатам обеих групп был 

применен Т-критерий Стьюдента. 
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Данные, полученные в ходе сравнительного анализа, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Различия между женщинами и мужчинами в выраженности показателей 

стиля юмора и адаптивного потенциала 

Показатели M1 Sd1 M2 Sd2 t-критерий 

Ассертивные действия 18,80 3,28 20,49 3,49 2,689 

 
Поиск социальной поддержки 

 
24,48 

 
3,88 

 
22,21 

 
4,40 

 
2,976 

Осторожные действия 22,11 4,37 19,84 3,73 2,982 

Избегание 18,57 4,66 16,47 4,05 2,571 

Асоциальные действия 16,75 4,32 18,74 5,18 2,285 

 
Агрессивный стиль юмора 

 
27,60 

 
8,62 

 
33,00 

 
6,97 

 
3,659 

Примечание: по всем показателям в таблице приведены различия среднего (не ниже 

p<0,05) и высокого уровня значимости (не ниже p<0,01) 

Условные обозначения: M1 и Sd1 – значения среднего арифметического и среднего 

квадратичного в группе женщин, M2 и Sd2 – значения среднего арифметического и среднего 

квадратичного в группе мужчин. 

При изучении средних величин в двух группах были выявлены значимые 

различия по показателю применения ассертивных действий. Среднее значение в 

группе женщин и мужчин M = 18,80 и M = 20,49 при р<0,05 соответственно. 

Эти данные свидетельствуют о том, что мужчинам чаще свойственно  

отстаивать собственные интересы и открыто говорить о своих предпочтениях и 

стремлениях. 

Еще одно значимое различие выявлено по показателю поиска социальной 

поддержки в стрессовой ситуации, где среднее значение у женщин и мужчин M 

= 24,48 и M = 22,21 при р<0,05 соответственно. В данном случае можно 

говорить о том, что женщины больше мужчин склонны к тому, чтобы делиться 
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своими переживаниями с окружающими людьми. Они чаще стараются обсудить 

проблемную ситуацию и найти поддержку в разговоре с кем-либо. 

Следующее значимое различие найдено по показателю осторожных 

действий, где среднее значение у женщин и у мужчин M=22,11 и M=19,84 при 

р<0,05 соответственно. Это свидетельствует о том, что женщины, в отличие от 

мужчин, менее склонны к рискованным действиям и в ситуациях преодоления 

стресса предпочитают обдуманные действия, сопровождающиеся тщательным 

планированием и обдумыванием. 

Значимое различие отмечается также по показателю избегания решительных 

действий, где среднее значение у женщин и у мужчин M=16,47 и M=18,57 при 

р<0,05 соответственно. Можно говорить о том, что женщины чаще мужчин 

стараются не вступать в конфликтные ситуации и меньше склонны к действиям, 

которые влекут за собой большую ответственность и напряженность. 

Еще одно значимое различие по показателям преодоления стрессовых 

ситуаций наблюдается по применению асоциальных действий. Среднее 

значение у женщин и у мужчин M=16,75 и M=18,74 при р<0,05 соответственно. 

Эти данные свидетельствуют о том, что мужчины больше женщин склонны к 

поведению, выходящему за социальные рамки. Они более эгоистичны в 

отношении удовлетворения собственных потребностей и меньше интересуются 

мнением окружающих людей. 

Последнее значимое различие наблюдается по показателю агрессивного 

стиля юмора. У женщин и мужчин среднее значение M=27,60 и M=33,00 при 

р<0,05 соответственно. На основании этого можно сделать вывод о том что 

мужчины чаще женщин прибегают к использованию юмора, направленного на 

завуалированное оскорбление или манипуляцию. То есть мужчинам больше 

свойственно применение враждебных форм юмора, чем женщинам. 
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По показателям суверенности психологического пространства значимых 

различий у мужчин и женщин не наблюдается. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в рамках 

адаптации женщинам больше свойственны обдуманные и осторожные действия, 

обсуждение своих трудностей с окружающими, тогда как мужчины стремятся к 

активным действиям, нацеленным на удовлетворение собственных 

потребностей, что может сопровождаться враждебностью и агрессией по 

отношению к окружающим. Полученные данные можно объяснить с точки 

зрения гендерных стереотипов в обществе, благодаря которым в мужчинах с 

детства больше воспитывается самостоятельность, решительность и 

эгоцентризм, тогда как женщинам предлагается тщательно обдумывать и 

принимать взвешенные решения, не брать на себя большую ответственность и 

обращаться за помощью к близким людям в трудной жизненной ситуации. 

3.3. Анализ результатов исследования взаимосвязи стилей юмора и 

стратегий преодоления стрессовых ситуаций у мужчин и женщин 

Следующим шагом в анализе полученных данных исследования является 

изучение взаимосвязи между стилями юмора и стратегиями преодоления 

стрессовых ситуаций у мужчин и женщин. 

Для поиска значимых взаимосвязей был использован коэффициента 

корреляции Пирсона. Результаты, полученные в ходе корреляционного анализа 

стилей юмора и стратегий преодоления стрессовых ситуаций, представлены в 

табл. 2 – 3. 

Анализ полученных результатов делится на две части в соответствии с их к 

принадлежностью к группе мужчин или группе женщин. Первая часть анализа 

посвящена поиску значимых взаимосвязей между исследуемыми феноменами у 

женской части выборки. Полученные данные приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Взаимосвязь стилей юмора и стратегий преодоления стрессовых 

ситуаций у женщин 

Стратегии преодоления стрессовых 

ситуаций 
1 2 3 

Ассертивные действия 0, 283* - -0, 276* 

Вступление в социальный контакт - - - 

Поиск социальной поддержки - - - 

Осторожные действия - -0, 359** -0, 326** 

Импульсивные действия - - - 

Избегание -0, 253* 0, 381** 0, 279* 

Манипулятивные действия - 0, 262* - 

Асоциальные действия - 0, 428** - 

Агрессивные действия - 0, 269* - 

Примечания: Уровень значимости: *- р< 0, 05; ** - p< 0,01. 
Условные обозначения: 1 – «Самоподдерживающий»; 

2 – «Агрессивный »; 3 – «Самоуничижительный». 

 

На основании данных, представленных в табл. 2 , можно говорить том, что 

не все показатели стилей юмора имеют значимые связи с показателями 

стратегий преодоления стрессовых ситуаций. Из возможных 36 комбинаций 

были выявлены 10, тогда как со шкалой аффилиативного юмора значимых 

взаимосвязей не было выявлено вообще. 

Самоподдерживающий стиль юмора напрямую связан с ассертивными 

действиями (р<0,05). То есть использование шуток, направленных на 

обеспечение собственного комфорта связано со способностью к защите своей 

позиции и ценностей. Это подтверждает тот факт, что данный стиль юмора 

свойственен людям с оптимистичными взглядами на жизнь и его основная 

задача заключается в поддержании собственного психоэмоционального 

состояния. Таким образом, люди с самоподдерживающим стилем юмора 
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склонны активно отстаивать собственные интересы и открыто говорить о своих 

намерениях. На первом месте в данном случае будет стоять собственный 

комфорт, однако интересы окружающих тоже будут учитываться. Также 

самоподдерживающий стиль юмора имеет обратную связь с избеганием 

(р<0,05). Это как раз свидетельствует о том, что в стрессовых ситуациях люди с 

данным стилем юмора склонны к решительным действиям, направленным на 

разрешение актуальных проблем. 

В целом можно заметить, что самоподдерживающий стилю юмора 

показывает себя как хороший адаптивный компонент личности. Шутки, 

используемые человеком в целях адаптации, будут оказывать благоприятное 

воздействие на собственное психоэмоциональное состояние и при этом хорошо 

скажутся на межличностных взаимоотношениях. 

Агрессивный стиль юмора имеет значимые взаимосвязи сразу с пятью 

стратегиями преодоления стрессовых ситуаций. Обратная значимая взаимосвязь 

(p<0,01) с осторожными действиями говорит о том, что импульсивность людей 

и склонность к необдуманным поступкам связана с использованием данного 

стиля юмора. То есть человек не задумывается о том, к каким последствиям 

приведет его злобная шутка и озвучивает ее только по причине собственного 

неконтролируемого желания. Прямая взаимосвязь с избеганием (p<0,01) 

свидетельствует о том, что использование агрессивного юмора связана с 

побегом от ответственности за свои действия и отрешением от разрешения 

возникших конфликтных ситуаций. Таким образом, последствия собственных 

действий не заботят человека с агрессивным стилем юмора. 

Отмечается также прямая взаимосвязь агрессивного стиля юмора с 

манипулятивными действиями (p<0,05). Сам по себе данный стиль юмора 

характеризуется склонностью к манипуляции, то есть скрытому подталкиванию 

окружающих людей к выполнению действий, требуемых для достижения целей 
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самого манипулятора. То есть агрессивный стиль юмора связан с применением 

манипуляции в попытках разрешения стрессовой ситуации. 

Также агрессивный стиль юмора напрямую связан с асоциальными 

действиями (p<0,01) и с агрессивными действиями (p<0,05). Это подтверждает 

склонность обладателей данного стиля юмора к нарушению социальных норм и 

эгоизму в отношении реализации собственных желаний и потребностей. В 

ситуациях стресса личность с агрессивным стилем юмора в первую очередь 

будет обвинять окружающих и испытывать негативные эмоции по отношению к 

ним. 

Таким образом можно заметить, что агрессивный стиль юмора не является 

показателем высокого адаптивного потенциала личности, особенно в 

межличностных отношениях. Скорее всего человек, использующий данный 

стиль юмора с целью адаптации, будет комфортно ощущать себя в ситуациях, 

где близкие отношения с окружающими не являются приоритетом. Однако при 

попытках наладить контакт он скорее всего потерпит поражение. 

Самоуничижительный стиль юмора имеет обратную связь с ассертивными 

действиями (p<0,05). То есть, чем чаще человек использует 

самоуничижительный стиль юмора, тем меньше он склонен к защите 

собственной позиции и мировоззрения. Сам по себе данный стиль юмора 

характеризуется использованием шуток, направленных на высмеивание себя в 

угоду окружающим, тогда как ассертивные действия это стратегия, в основе 

которой лежит отстаивание собственных интересов. Таким образом очевидно, 

что применение самоуничижительного юмора связано с обесцениванием своих 

собственных целей и задач, а также выведением на первый план интересов 

окружающих. 

Еще одна значимая обратная связь (p<0,01) отмечается у 

самоуничижительного стиля юмора с осторожными действиями. Это говорит об 
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импульсивности принимаемых человеком решений. Такие люди доверчивы и не 

думают о дальнейших последствиях своих шуток, таких как отношение со 

стороны окружающих, например. Им важен именно настоящий момент, чтобы 

всем было комфортно и смешно сейчас. 

Последняя положительная значимая взаимосвязь обнаружена между 

самоуничижительным стилем юмора и избеганием (p<0,05). Данный факт 

объясняется тем, что шутки над самим собой связаны с попыткой человека уйти 

от возможных конфликтов. Ему не свойственно решительно подходить к 

решению возникшей проблемы, он скорее приключится на что-то другое сам и 

постарается перевести тему используя шутки. 

Таким образом, можно предположить, что самоуничижительный юмор как 

адаптивный компонент личности не может быть назван положительным в 

полной мере. С одной стороны, он скорее всего поможет в построении 

межличностных отношений, однако нельзя с уверенностью говорить о том, что 

они будут здоровыми. Чрезмерное использование самоуничижительного юмор в 

целях адаптации может привести к негативному или даже манипулятивному 

отношению со стороны окружающих. 

Опираясь на все вышесказанное можно сделать выводы о том, что не все 

стили юмора, используемые женщинами, будут хорошо справляться с 

адаптацией. Наиболее адаптивным будет являться самоподдерживающий стиль 

юмора, который коррелирует преимущественно с конструктивными 

стратегиями преодоления стрессовых ситуаций. Более деструктивными стилями 

юмора будут агрессивный и самоуничижительный, чьи взаимосвязи отмечаются 

с подобными им стратегиями преодоления. Агрессивный стиль юмора может 

быть связан с ухудшением межличностных отношений во благо собственного 

комфорта, тогда как самоуничижительный, наоборот, связан с пагубным 
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влиянием на собственный психоэмоциональный комфорт в угоду отношений с 

окружающими. 

Нижепредставленная часть анализа посвящена рассмотрению взаимосвязей 

между стилями юмора и стратегиями преодоления стрессовых ситуаций у 

мужчин. 

Таблица 3 

Взаимосвязь стилей юмора и стратегий преодоления стрессовых 

ситуаций у мужчин 

Стратегии преодоления стрессовых 

ситуаций 
1 2 3 

Ассертивные действия - - -0, 367** 

Вступление в социальный контакт - - - 

Поиск социальной поддержки - - - 

Осторожные действия - - - 

Импульсивные действия -0, 282* - - 

Избегание - - 0, 292* 

Манипулятивные действия - 0, 528** - 

Асоциальные действия - 0, 433** - 

Агрессивные действия - 0, 389** - 

Примечания: Уровень значимости: *- р< 0, 05; ** - p< 0,01. 

Условные обозначения: 1 – «Аффилиативный»; 2 – «Агрессивный»; 

3 – «Самоуничижительный». 

 

На основании данных, представленных в табл. 3, можно говорить о том, что 

значимые взаимосвязи существуют между некоторыми показателями стилей 

юмора и стратегий преодоления стрессовых ситуаций. С показателями 

самоподдерживающего стиля юмора значимые взаимосвязи отсутствуют 

вообще. Таким образом, из 36 возможных комбинаций отмечается только 7. 

Аффилиативный стиль юмора имеет обратную значимую связь с 

импульсивными действиями (р<0,05). Сам по себе данный стиль юмора 
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характеризуется направленностью на окружающих и является наиболее 

толерантным. Его использование сопровождается жизнерадостными, добрыми 

шутками. Выявленная взаимосвязь демонстрирует связь аффилиативного стиля 

юмора и обдуманности принимаемых решений. В ситуациях стресса людям с 

подобными характерисиками не свойственно прогибаться под воздействие 

внешних факторов и действовать импульсивно, они всегда контролируют то, 

что делают и говорят, даже когда это касается шуток. 

В данном случае аффилиативный стиль юмора является наиболее 

адаптивным. Его использование принесет результаты как в преодолении 

стрессовых ситуаций, так и во взаимодействии с людьми благодаря 

использованию шуток, носящих позитивное настроение и не задевающих ничьи 

чувства. 

У мужчин, также как и у женщин, значимые прямые взаимосвязи найдены 

между агрессивным стилем юмора и манипулятивными, агрессивными, 

асоциальными действиями. Особенностью в данном случае будет является то, 

что все они выявлены с уровнем значимости p<0,01. Таким образом, 

использование мужчинами агрессивного стиля юмора будет чаще 

сопровождаться свойственными для данных стратегий преодоления 

поведенческими особенностями. Также, в случае применения данного стиля 

юмора, у них не выявляется связи с избеганием ответственности за свои 

действия и склонности к манипулятивному поведению. 

Агрессивный стиль юмора у мужчин, как и у женщин, не будет являться 

полезной составляющей адаптивного потенциала личности. 

Самоуничижительный стиль юмора имеет обратную значимую взаимосвязь 

с ассертивными действиями (p<0,01), а также прямую связь с избеганием 

(p<0,01). Это также соответствует показателям, отмеченным ранее у женщин. 

Отличиями в данном случае будут уровень значимости по ассертивным 
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действиям, а также отсутствие связи с осторожными действиями выявленной у 

женщин. Таким образом, использование самоуничижительного стиля юмора в 

большей степени будет связано с неуважением к окружающим и 

игнорированием их интересов. 

В целом, использование самоуничижительного стиля юмора нельзя 

охарактеризовать как конструктивную стратегию адаптации, о чем 

свидетельствуют описанные ранее взаимосвязи с различными действиями по 

преодолению стрессовых ситуаций. 

Таким образом, опираясь на полученные данные, можно сделать вывод о 

том, что применение женщинами и мужчинами одинаковых стилей юмора 

сопровождается также наличием схожих стратегий по преодолению стрессовых 

ситуаций. В результате удалось установить, что значимым отличием в женской 

подвыборке будет являться наличие значимых взаимосвязей с 

самоподдерживающим стилем юмора, тогда как в мужской подвыборке 

отмечаются корреляционные взаимосвязи с аффилиативным стилем юмора. 

3.4. Анализ результатов исследования взаимосвязи стилей юмора и 

суверенности психологического пространства у мужчин и женщин 

Следующей задачей, лежащей в основе данного исследование, было 

изучение взаимосвязи между стилями юмора и показателями суверенности 

психологического пространства личности (СППЛ). 

Определение значимых взаимосвязей происходило также на основе 

использования коэффициента корреляции Пирсона. Результаты, полученные в 

ходе корреляционного анализа показателей стилей юмора и СППЛ, 

представлены на рисунках 1 и 2. 

Первая часть анализа была посвящена рассмотрению взаимосвязей между 

стилями юмора и суверенностью психологического пространства у женщин. 
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Рис. 1. Взаимосвязь стилей юмора и суверенности психологического 

пространства у женщин 

Примечания: одна линия - р< 0, 05; две линии - p< 0,01. 

Условные обозначения: пунктирная линия – обратный характер взаимосвязей. 

Изучив данные корреляционной плеяды на рис. 1 можно заметить, что 

далеко не все показатели стилей юмора имеют значимые взаимосвязи с 

показателями суверенности психологического пространства. Из 36 возможных 

вариантов наблюдаются только 2 – по шкале самоуничижительного стиля 

юмора. 

Первая значимая обратная взаимосвязь отмечается с показателем 

суверенности территории и самоуничижительным стилем юмора (р<0,05). Из 

этого следует, что применение данного стиля юмора отрицательно связано со 

способностью отстаивать собственные территориальные границы. Нарушение 

территориальных границ посредствам юмора, в свою очередь, связано с 

тревогой, неудовлетворенностью качеством жизни и низкой самоценностью. 

Еще одна значимая обратная взаимосвязь наблюдается у 

самоуничижительного стиля юмора с суверенностью ценностей (р<0,05). 

Данные показатели говорят о том, что использование самоуничижительного 

юмора отрицательно связано со свободным выражением собственного мнения и 

отстаиванием собственных вкусов и ценностей. 

Суверенность территории Суверенность ценностей 

- 0, 302 - 0, 260 

Самоуничижительный 

стиль юмора 
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Самоуничижительный стиль 

юмора 

- 0,295 Суверенность физического 

тела 

- 0, 352 

Самоподдерживающий стиль 

юмора 
- 0,284 Суверенность привычек 

В результате у женщин применение самоуничижительного стиля юмора в 

рамках адаптации и дискомфорт в таких сферах суверенности психологического 

пространства, как суверенность территории и ценностей, связаны. Это 

выражается в их невозможности отстаивать собственные границы, а также 

ценности, мировоззрение и вкусы. 

Для дальнейшего сравнения половых различий во взаимосвязи стилей юмора 

и суверенности психологического пространства были рассмотрены данные, 

полученные в результате диагностики мужчин. 

 

Рис. 2. Взаимосвязь стилей юмора и суверенности психологического 

пространства у мужчин 

Примечания: одна линия - р< 0, 05; две линии - p< 0,01. 

Условные обозначения: пунктирная линия – обратный характер взаимосвязей. 

На основе результатов, представленных в корреляционной плеяде на рис. 2, 

можно говорить о том, что у мужчин, как и у женщин, отмечается не так много 

статистически значимых связей между показателями стилей юмора и 

показатели суверенности психологического пространства. Из 36 возможных 

вариантов отмечается лишь 3. 

Первая значимая обратная взаимосвязь обнаружена между показателями 

самоподдерживающего стиля юмора и суверенностью физического тела 
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(p<0,05). Это говорит о том, что использование самоподдерживающего юмора 

имеет обратную связь с суверенностью физического тела, выраженной в 

дискомфорте от прикосновений, некоторой зависимости от других. 

Еще одна значимая отрицательная связь отмечается между 

самоуничижительным стилем юмора и суверенностью физического тела 

(p<0,05). Данный факт свидетельствует о том, что использование 

юмористических приемов, направленных на унижение себя, связано с 

соматическим неблагополучием человека, нарушением самопринятия, а также 

базового доверия к миру. У людей с таким стилем юмора и показателем 

суверенности отмечается потребность в похвале и одобрении со стороны 

окружающих людей, а также отсутствие или подавление собственных желаний. 

Последняя значимая обратная взаимосвязь обнаружена между 

самоподдерживающим стилем юмора и показателем суверенности привычек 

(р<0,05). Это свидетельствует о том, что применение человеком 

самоподдерживающего стиля юмора связано с нарушением его возможности 

управлять организацией своего быта. 

Изучив данные результаты, можно говорить о том, что у мужчин 

использование самоподдерживающего стили юмора взаимосвязано с 

дискомфортом, вызванным нарушением суверенности физического тела, а 

также суверенности привычек. Мужчины, использующие самоуничижительный 

стиль юмора, в свою очередь, испытывают те же проблемы с самопринятием и 

подавлением собственных желаний, однако прибегают к использованию менее 

конструктивных юмористических приемов, направленных на высмеивание 

собственных проблем. Это также говорит об их заниженной самооценке и 

высокой потребности в принятии со стороны окружающих. 

Таким образом в показателях взаимосвязи между стилями юмора и 

суверенностью психологического пространства отмечается несколько половых 
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различий. Использование женщинами самоуничижительного стиля юмора 

связано с нарушением суверенности территории и ценностей, а у мужчин – с 

дискомфортом в отношении суверенности физического тела. Также, в отличие 

от женщин, у мужчин нарушение суверенности физического тела  

взаимосвязано с использованием самоподдерживающего стиля юмора. 

3.5. Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных 

исследования 

Дисперсионный анализ предназначен для выявления влияния одних 

показателей на другие, что является еще одной задачей данного исследования. 

Для проверки гипотезы влияния стилей юмора на адаптивный потенциал 

мужчин и женщин был проведен однофакторный дисперсионный анализ между 

несколькими группами показателей. 

Шкалы методик «Стратегии преодоления стресса» и «Суверенность 

психологического пространства» выступали в качестве зависимых переменных 

и предварительно были проверены на однородность дисперсий. В случае, если 

дисперсии были однородны (p>0,05) проводился дальнейший однофакторный 

дисперсионный анализ. 

Результаты анализа в группе женщин представлены на рисунках 3 – 6. 
 

Рис. 3. Влияние «Агрессивного стиля юмора» на шкалы теста «Стратегии 

преодоления стресса» у женщин 
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Из рисунка 3 следует, что чем выше показатели по шкале «Агрессивный 

стиль юмора», тем статистически достоверно больше выраженность компонента 

«Асоциальные действия» (р<0,01). То есть можно говорить о том, что чем чаще 

женщина использует агрессивные юмористические приемы, тем сильнее у нее 

будет выражен эгоизм и негативизм в ситуации стресса, что будет 

сопровождаться обвинением окружающих в своих неудачах и проблемах. 

 

 

Рис. 4. Влияние «Самоуничижительного стиля юмора» на шкалы теста 

«Стратегии преодоления стресса» у женщин 

Из рисунка 4 следует, что повышение у женщин показателей по шкале 

«Самоуничижительного стиля юмора» с низкого до среднего уровня ведет к 

снижению значения по стратегии преодоления стресса «Избегание». Зато 

увеличение значения от среднего до высокого статистически достоверно 

увеличивает значение показателя «Избегания» (р<0,05). Другими словами, 

самоуничижительный стиль юмора влияет на то, что его обладательница 

зачастую избегает решительных действий, а также старается не брать на себя 

ответственность. 

Из рисунка 5 следует, что у женщин увеличение показателя по шкале 

«Аффилиативный стиль юмора» от низкого к среднему значению влечет за 

собой рост показателя «Суверенность социальных связей». 
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Рис. 5. Влияние «Аффилиативного стиля юмора» на шкалы теста «Суверенность 

психологического пространства» у женщин 

Однако отмечается также то, что повышение показателя от среднего к 

высокому статистически достоверно (р<0,05) уменьшает значения 

«Суверенности социальных связей». Таким образом, у женщины с повышением 

показателя аффилиативного стиля юмора до среднего значения будет 

отмечаться суверенность в выстраивании межличностных отношений, 

выражающаяся также в возможности взаимодействовать с теми, кто не 

одобряется ее близким кругом. Снижение суверенности с достижением 

высокого значения по данному стилю юмора связано со спецификой 

аффилиативного стиля юмора: заботой об отношениях и чувствах окружающих. 

В чрезмерном объеме это может привести к потаканию их требованиям, 

выраженным в ограничении социальных связей или же их депривированности. 

На основании рисунка 6 можно говорить о том, что рост показателей по 

шкале «Самоуничижительный стиль юмора» от низких к средним значениям 

влечет за собой снижение показателей «Суверенность социальных связей» и 

«Суверенность территории». 
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Рис. 6. Влияние «Самоуничижительного стиля юмора» на шкалы теста 

«Суверенность психологического пространства» у женщин 

Однако можно заметить, что увеличение показателей самоуничижительного 

стиля юмора от средних к высоким статистически достоверно увеличивает 

значение «Суверенности социальных связей» (р<0,05) и «Суверенности 

территории» (р<0,01). Примерно такое же влияние аффилиативный стиль юмора 

оказывает на «Суверенность вещей» (р<0,01). Это говорит о том, что женщины 

с данным стилем юмора в пределах средних и низких значений испытывают на 

себе нарушение психологических границ в сфере общения, права на безопасное 

физическое пространство, а также распоряжение личными вещами. Однако 

можно предположить, что с возрастанием показателей самоуничижительного 

стиля юмора до высоких депривированность в ранее обозначенных сферах 

снижается за счет того, что чужой комфорт и принятие со стороны окружающих 

становятся настолько более значимыми факторами, что начинают 

восприниматься как собственные желания и норма, которая никак не нарушает 

личностной суверенности. 

Далее на рисунках 7 – 11 будут приведены результаты однофакторного 

дисперсионного анализа в группе мужчин. 
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Рис. 7. Влияние «Агрессивного стиля юмора» на шкалы теста «Стратегии 

преодоления стресса» у мужчин 

Из рисунка 7 следует, что чем выше показатели по шкале «Агрессивный 

стиль юмора», тем статистически достоверно больше показатели по шкалам 

«Манипулятивные действия» (р<0,05) и «Асоциальные действия» (р<0,05) у 

мужчин. Это говорит о том, что мужчины с высоким показателем агрессивного 

стиля юмора чаще других в рамках адаптации к стрессовой ситуации 

манипулируют окружающими и выходят за социальные рамки в своих целях. 

Рис. 8. Влияние «Аффилиативного стиля юмора» на шкалы теста «Стратегии 

преодоления стресса» у мужчин 

На основании рисунка 8 можно сказать, что с ростом значения по шкале 

«Аффилиативный стиль юмора» у мужчин статистически значимо уменьшается 
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показатель по шкале «Импульсивные действия» (р<0,05). Это говорит о том, что 

использование стиля юмора, связанного с самопринятием, самоценностью и 

открытостью новому опыту ведет к предварительному обдумыванию 

собственных действий и взвешенному принятию решений при адаптации. 

Рис. 9. Влияние «Самоуничижительного стиля юмора» на шкалы теста 

«Стратегии преодоления стресса» у мужчин 

Из рисунка 9 можно сделать вывод о том, что у мужчин с ростом показателя 

по шкале «Самоуничижительный стиль юмора» статистически значимо 

снижаются показатели по шкале «Ассертивные действия» (р<0,01). Также 

можно отметить, что увеличение показателя самоуничижительного стиля юмора 

от низкого до среднего уровня влечет снижение показателя «Манипулятивные 

действия». Тем не менее, при дальнейшем росте показателя 

самоуничижительного стиля юмора от среднего до высокого значения 

статистически значимо возрастает значение шкалы «Манипулятивные 

действия» (р<0,05). 

На      рисунке      10      можно      отметить,      что      с      ростом показателя 

«Самоподдерживающий стиль юмора» у мужчин статистически значимо 

снижается показатель по шкале «Суверенность физического тела» (р<0,05). 

Можно   выдвинуть   предположение   о   том,   что   мужчины,   прибегающие к 
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самоподдерживающему стилю юмора не чувствуют себя комфортно по причине 

существующих гендерных стереотипов, которые транслируются различными 

источниками: семья, телевиденье, образовательные учреждения и т.д. 

 

Рис. 10. Влияние «Самоподдерживающего стиля юмора» на шкалы теста 

«Суверенность психологического пространства» у мужчин 

Таким образом, в результате применения юмора, предназначенного для 

подбадривания себя в ситуации столкновения с какими-либо трудностями или в 

ситуации адаптации, мужчины чувствуют себя уязвимыми и испытывают 

проблемы с самопринятием, так как в глазах общества это может быть 

расценено как показатель слабости, которая несвойственна мужчине. Подобные 

проявления и представляют собой депривированность физического тела. 

И, наконец, из рисунка 11 следует, что рост показателя 

«Самоуничижительный стиль юмора» влечет за собой статистически 

достоверное снижение значения по шкале «Суверенность физического тела» 

(р<0,01) у мужчин. Подобное влияние самоуничижительного стиля юмора 

обусловлено тем, что его основная направленность – шутки против самого себя, 

что и вызывает закономерную депривированность физического тела, 

выраженную в дискомфорте относительно собственных потребностей, 

самопринятия, а также в отсутствии независимости от среды и ее изменений. 
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Рис. 11. Влияние «Самоуничижительного стиля юмора» на шкалы теста 

«Суверенность психологического пространства» у мужчин 

В целом результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о том, что 

стили юмора, используемые человеком, оказывают существенное влияние на 

адаптивный потенциал личности, представленный стратегиями преодоления 

стресса и суверенностью психологического пространства личности. При этом 

отмечаются различия во влиянии одних и тех же стилей юмора на разные 

составляющие адаптивного потенциала личности у мужчин и женщин. Общим, 

однако, является то, что все стили юмора у мужчин и женщин, в большинстве 

своем, влияют на использование стратегий преодоления с пониженной или 

средней конструктивностью, а также приводят к депривированности 

психологического пространства личности. 
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ВЫВОДЫ 

1. В рамках пилотажного исследования были обнаружены статистически 

значимые взаимосвязи между агрессивным стилем юмора и следующими 

шкалами методики «Адаптивные стратегии поведения»: активное изменение 

среды и преобразование, что подтвердило гипотезу основного исследования о 

роли стиля юмора в адаптивном потенциале личности. 

2. Мужчины и женщины, при сравнении отдельных показателей, имеют 

значимые различия по следующим шкалам: «Ассертивные действия», «Поиск 

социальной поддержки», «Осторожные действия»; «Избегание»; «Асоциальные 

действия»; «Агрессивный стиль юмора». У мужчин показатели ассертивных и 

асоциальных действий, а также агрессивного стиля юмора выше, чем у женщин, 

тогда как у последних отмечаются более высокие показатели по поиску 

социальной поддержки, осторожным действиям и избеганию. 

3. В ходе исследования было выявлено большое количество значимых 

взаимосвязей между стилями юмора и показателями стратегий преодоления 

стрессовых ситуаций как в группе мужчин, так и в группе женщин. При этом, 

между группами были обнаружены расхождения во взаимосвязях. Так, в группе 

женщин наблюдается большее количество взаимосвязей с агрессивным и 

самоуничижительным стилями юмора, а также отмечается наличие 

взаимосвязей с самоподдерживающим и отсутствие – с аффилиативным. У 

мужчин, в свою очередь, наблюдается обратная ситуация. 

4. Были обнаружены значимые обратные взаимосвязи между стилями юмора 

и показателями суверенности психологического пространства личности у 

мужчин и женщин. Между группами были обнаружены расхождения во 

взаимосвязях, заключающиеся в наличии у женщин связи  

самоуничижительного стиля юмора с суверенностью территории и ценностей, а 

у мужчин с суверенностью физического тела. Также у мужчин наблюдается 
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взаимосвязь между самоподдерживающим стилем юмора и суверенностью 

физического тела и привычек. 

5. В группе мужчин и в группе женщин было обнаружено влияние стилей 

юмора на показатели стратегий преодоления стрессовых ситуаций и 

суверенности психологического пространства личности. В группе женщин 

отмечается влияние агрессивного, самоуничижительного и аффилиативного 

стиля юмора на использование следующих стратегий преодоления стрессовых 

ситуаций: асоциальные действия и избегание. Также отмечается влияние 

самоуничижительного стиля юмора на депривированность психологического 

пространства личности в рамках социальных связей, территории и вещей. В 

группе мужчин наблюдается влияние агрессивного, самоуничижительного и 

аффилиативного стиля юмора на использование таких стратегий, как: 

манипулятивные, асоциальные, импульсивные и ассертивные действия. Также 

отмечается влияние самоподдерживающего и самоуничижительного стиля 

юмора на депривированность физического тела. Таким образом, стили юмора 

мужчин и женщин влияют на использование стратегий преодоления 

преимущественно с пониженной или средней конструктивностью, а также 

приводят к депривированности психологического пространства личности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках теоретической части данного исследования были изучены 

различные теории и подходы к изучению юмора, существующие на 

сегодняшний день в зарубежной и отечественной психологических школах, а 

также были рассмотрены классификации юмора, созданные в различные 

периоды его изучения. Помимо этого были проанализированы представления об 

адаптивном потенциале личности и его составляющих, представленных 

стратегиями преодоления стрессовых ситуаций и суверенностью 

психологического пространства. 

Целью данной работы являлось изучение роли стиля юмора в адаптивном 

потенциале у мужчин и женщин. 

В результате первого этапа работы – пилотажного исследования, были 

обнаружены взаимосвязи между стилями юмора и адаптивными стратегиями 

(на примере студенческой выборки), что послужило основанием для 

выдвижения гипотезы основного исследования. 

В ходе второго этапа работы – основного исследования, было выявлено, что 

стиль юмора у мужчин и женщин влияет на адаптивный потенциал личности. 

Это выражается в том, что использование человеком того или иного стиля 

юмора будет сопровождаться применением стратегий преодоления стрессовых 

ситуаций с пониженной или средней конструктивностью. Также отмечается, что 

с повышением выраженности показателей того или иного стиля юмора 

возрастает депривированность психологического пространства личности. Таким 

образом, гипотеза о существовании влияния стиля юмора на адаптивный 

потенциал личности полностью подтвердилась. 

Также в результате исследования подтвердились и частные гипотезы, 

предполагающие половые различия во взаимосвязях между стилем юмора и 

адаптивным потенциалом личности, в значимых различиях между всеми 
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изучаемыми феноменами, а также во влиянии стиля юмора на адаптивный 

потенциал личности. 

Практическая значимость данного исследования заключается прежде всего в 

возможности создания на его основе различных коррекционных программ, 

направленных на работу с адаптивным потенциалом личности мужчин и 

женщин, использующих определенный стиль юмора. 

Если говорить о дальнейших исследованиях в изучаемом направлении, то 

рекомендуется расширить выборку и ввести другие возрастные категории, что 

приведет к получению более универсальных результатов. Также стоит 

расширить сферу исследуемых параметров в рамках адаптивного потенциала 

личности посредствам выделения в нем иных структурных компонентов, что 

позволит получить более точные данные о роли стиля юмора в адаптивном 

потенциале личности. 



59  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Артюхова, Т.Ю. Психологические основы адаптационных возможностей 

человека / Т.Ю. Артюхова // Методологические проблемы современной 

психологии: иллюзии и реальность: материалы Сибирского психологического 

форума. 16-18 сентября 2004 г. – Томск: Томский государственный  

университет, 2004. – 513-518 с. 

2. Александров, И.А. Понятие адаптации с точки зрения психологии / 

И.А. Александров // Молодой ученый. – 2018. – №22. – С. 283-285. 

3. Бисингалиева, Ж.А. Исследование взаимосвязи психологических границ 

и суверенности психологического пространства / Ж.А. Бисингалиева // Мир 

науки. Педагогика и психология. – 2019. – №3. – С. 1-6. 

4. Василюк, Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления 

критических ситуаций / Ф.Е. Василюк. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с. 

5. Водопьянова, Н.Е. Психодиагностика стресса / Н.Е. Водопьянова. — 

СПб.: Питер, 2009. — 336 с. 

6. Глинка, К. Теория юмора [Электронный ресурс]. – URL: https://e- 

lub.net/annuals/ht2.htm (дата обращения: 05.05.20) 

7. Гоббс, Т. Сочинения: в 2 т. / Томас Гоббс. – М.: Мысль, 1991. – 2 т. –   

736 с. 

8. Домбровская, И.С. Теоретико-методологическое исследование 

психологической феноменологии юмора / И.С. Домбровская // Теоретическая и 

экспериментальная психология. – 2010. – №4. – С. 31-43. 

9. Домбровская, И.С. Юмор в контексте психологической практики / 

И.С. Домбровская // Консультативная психология и психотерапия. – 2011. – №1. 

– С. 95–108. 

10. Иванова,  Е.М.  Русскоязычная  адаптация  опросника   стилей   юмора 

Р. Мартина / Е.М. Иванова, О.В. Митина, А.С. Зайцева, Е.А. Стефаненко, 



60  

С.Н. Ениколопов // Теоретическая и экспериментальная психология. – 2013. – 

№2. – С. 71-85. 

11. Иванова, Е.М., Исследования чувства юмора в психологии (обзор) / 

Е.М. Иванова, С.Н. Ениколопов // Вопросы психологии. – 2006. – №4. – С. 122 

–133. 

12. Карвасарский, Б.Д. Клиническая психология / Б.Д. Карвасарский. – 

СПб.: Питер, 2004. – 539 с. 

13. Ковригина И.С. Социально-психологическая адаптация: сущность, виды 

и стадии формирования / И. С. Ковригина // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. – 2009. – №9. – С. 201–205. 

14. Козинцев, А.Г. Человек и смех / А. Г. Козинцев – СПб.: Алетейя, 2007. – 

236 с. 

15. Психологическая адаптация и психологическое здоровье человека в 

осложненных  условиях  жизненной  среды:  Коллективная  монография.   –   

М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2011. – 322 с. 

16. Кузнецов,   П.С.   Адаптация   как   функция   развития   личности   / 

П.С. Кузнецов; Под ред. Р. Х. Тугушева. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. – 

73 с. 

17. Левкова, Т.В. Суверенность психологического пространства как основа 

психологического здоровья личности / Т.В. Левкова // Вестник ПГУ им. Шолом- 

Алейхема. – 2010. – №1-2. – С. 63-67. 

18. Лук, А.Н. О чувстве юмора и остроумии / А.Н. Лук. – М.: Искусство, 

1968. – 192 с. 

19. Маклаков, А.Г. Личностный адаптивный потенциал: его мобилизация и 

прогнозирование в экстремальных условиях / А.Г. Маклаков //  

Психологический журнал. – 2001. – №1. – С. 16-24. 



61  

20. Мартин, Р. Психология юмора / Р.  Мартин;  Пер.  с  англ.  под  ред.  

Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 2009. – 480 с. 

21. Маслоу, А. Психология бытия / А. Маслоу. – М.: Рефл-бук, 1997. –     

304 с. 

22. Милославская, И.А. Социальная психология и философия / 

И.А. Милославская; Под ред. Б. Ф. Парыгина. Вып.2. – М.: Просвещение, 1973. 

– 173 с. 

23. Мошкин, М.П. Адаптация физиологическая / М.П. Мошкин, В.Б. Носков 

// Большая Российская энциклопедия. – М.: Изд-во БРЭ, 2005. – С. 210-211. 

24. Налчаджян,  А.А.  Психологическая  адаптация:  механизмы  и  

стратегии / А.А. Налчаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Эксмо, 2010. — 

368 с. 

25. Нартова-Бочавер, С.К. Опросник «Суверенность психологического 

пространства» – новый метод диагностики личности / С.К. Нартова-Бочавер // 

Психологический журнал. – 2004. – Т. 25, № 5. – С. 23-54. 

26. Нартова-Бочавер, С.К. Понятие «Психологическое пространство 

личности»: обоснование и прикладное значение/ С.К. Нартова-Бочавер // 

Психологический журнал. − 2003. − № 6. – С. 6-18 

27. Нартова-Бочавер, С.К. Человек суверенный: психологическое 

исследование субъекта в его бытии / С.К. Нартова-Бочавер. – СПб.: Питер, 2008 

– 532 с. 

28. Олейникова, Е.Ю. Суверенность психологического пространства и 

гендерная идентичность подростков / Е.Ю. Олейникова // Достижения науки и 

образования. – 2018. – №8 (30). – С. 95-96. 

29. Перре, М. Клиническая психология / М. Перре, У. Бауманн. — СПб.: 

Питер, 2007. — 1312 с. 



62  

30. Рассказова, Е.И. Копинг-стратегии в психологии стресса: подходы, 

методы и перспективы / Е.И. Рассказова, Т.О. Гордеева // Психологические 

исследования. – 2011. – №3. – С. 17-25. 

31. Реан, А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика / 

А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов. — СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. – 

479 с. 

32. Саблин, В.С. Психология человека / В.С. Саблин. – М.: Мысль, 2004. – 

352 с. 

33. Сергиенко, Е.А. Субъектная регуляция совладающего поведения // 

Совладающее поведение: современное состояние и перспективы / Под  ред.  

А.Л. Журавлева, Т.Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. – М., 2008. – С. 67–83. 

34. Сухова, Е.В. Понятие "копинг-стратегии" и пример асоциальных 

копинг-стратегий / Е.В. Сухова // Прикладная юридическая психология. – 2014. 

– №1. – С. 76-83. 

35. Толстых, Ю.И. Современные подходы к категории «Адаптационный 

потенциал» / Ю.И. Толстых // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – 2011. – 

№1. – С. 493-496. 

36. Фомин, Н.А. Физиология человека / Н.А. Фомин. – М.: Просвещение, 

1982. – 320 с. 

37. Фрейд, 3. Остроумие / З. Фрейд. – Д.: Сталкер, 2003. – 352 с. 

38. Щербатых, Ю.В. Психология страха / Ю.В. Щербатых. — М.: Эксмо, 

2007. – 512 с. 

39. Ayers, T.S. A dispositional and situational assessment of children’s coping: 

Testing alternative models of coping / T.S. Ayers, I.N. Sandier, S.G. West, 

M.W. Roosa // Journal of personality. – 1996. – №64. – Р. 923-958. 



63  

40. Folkman, S. Cognitive Processes as Mediators of Stress and Coping / 

S. Folkman, C. Schaefer, R. Lazarus // V. Hamilton (Ed.). Human Stress and 

Cognition. – 1979. – Chapter 9. – P. 265–298. 

41. Leist, A.K. Humor Types Show Different Patterns of Self-Regulation, Self- 

Esteem, and Well-Being / A.K. Leist, D. Müller// J Happiness Stud. – 2013. – №14. – 

P. 551–569. 

42. Smith, M.M. Coping Strategies and Psychological Outcomes: The 

Moderating Effects of Personal Resiliency / M.M. Smith, D.H. Saklofske, 

K.V. Keefer, P.F. Tremblay // The Journal of psychology. – 2016. – №3. – P. 318- 

332. 



64  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методика «Суверенность психологического пространства личности» 

С.К. Нартова-Бочавер 

Текст опросника 

Вам предлагается оценить утверждения теста, который описывает детство 

человека. Если содержание утверждения относится к Вам, следует поставить 

галочку в ячейке, соответствующей “Да”. Если в Вашей жизни подобных 

ситуаций не встречалось, поставьте галочку в ячейке, соответствующей “Нет”. 

Если Вам трудно вспомнить, как было на самом деле, представьте себе  

наиболее вероятное положение дел. Этот тест не измеряет интеллектуальные 

способности, поэтому правильных или неправильных ответов не существует; 

каждый вариант встречается в реальной жизни. Постарайтесь не раздумывать 

долго, время заполнения теста – 20 минут. 

Спасибо! 

1. Решение о проведении каникул и выходных чаще принималось без меня. 

2. У нас было в порядке вещей, если родители переключали телевизор на 

свой канал, когда я его смотрел. 

3. Часто мне приходилось терпеть, когда родственники тискали и целовали 

меня. 

4. В детстве бывало, что я носил одежду, в которой чувствовал себя 

посмешищем, и боялся, что меня будут дразнить. 

5. Я обижался, когда меня в порядке наказания шлепали или давали 

подзатыльники. 

6. Я раздражался, если во время стирки мама вытряхивала мои вещи из 

карманов. 

7. Обычно родители не запрещали слушать музыку, которая мне нравится, 

даже если она их раздражала. 
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8. Меня никогда не заставляли есть насильно, как других детей. 

9. Я часто огорчался, когда родители наводили порядок в моих игрушках. 

10. Для меня было неприятным переживанием, когда мне стригли ногти. 

11. У меня всегда было место (стол, сундучок, коробка), где я мог спрятать 

дорогие мне предметы. 

12. Помню, что я сильно грустил оттого, что мне не разрешали ложиться 

спать чуть позже, чем это было принято. 

13. Нередко бывало, что нужные мне вещи покупались как поощрение за 

хорошую учебу или поведение. 

14. Случалось, что детский праздник был для меня испорчен, если я был 

одет не так, как хотелось. 

15. Мне не нравилось, если без разрешения брали мою чашку или расческу. 

16. Когда я чувствовал себя обиженным, я имел привычку запираться в 

ванной или туалете. 

17. Я расстраивался, когда не мог доиграть из-за того, что взрослые звали 

меня к себе. 

18. Если друзья предлагали мне переночевать у них, родители обычно не 

возражали. 

19. Мне удавалось обычно устроить детский праздник так, как хотелось. 

20. Случалось, я обижался, когда взрослые начинали серьезный разговор и 

выставляли меня в другую комнату. 

21. Даже если подходило время ложиться спать, мне обычно разрешали 

досмотреть любимую передачу. 

22. Мне не нравилась семейная традиция донашивать хорошие вещи, 

доставшиеся от других детей. 

23. Мне часто хотелось поиграть с детьми, которые вместе со мной ходили в 

кружок, но обычно родители торопились, и это не удавалось. 
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24. При покупке вещей родители всегда учитывали мое мнение. 

25. В детстве часто случалось, что, стесняясь попроситься в туалет, я долго 

терпел. 

26. Я вполне ощутил, что отдать любимую игрушку – одно из самых 

сильных страданий маленького ребенка. 

27. Взрослые почему-то считали, что могут войти в ванную или туалет, 

когда там ребенок, и не разрешали закрывать дверь на замок. 

28. Родители старались делать со мной уроки, когда я уже справлялся сам. 

29. Даже если родителям было некогда, они находили время, чтобы я 

поиграл с детьми, которые были мне симпатичны. 

30. Когда была приготовлена вкусная еда, то близкие мне взрослые считали 

необходимым накормить меня ею, даже преодолевая мое сопротивление. 

31. Мне бы очень хотелось, чтобы на дверях детских комнат были замки, 

хотя взрослых это и обижает. 

32. Мне случалось огорчаться, если родители неожиданно брали меня в 

гости. 

33. В детстве меня нередко заставляли есть калорийную, но невкусную 

пищу. 

34. Я переживал оттого, что взрослые ошибочно думали, будто в детстве 

любую вещь можно заменить другой. 

35. Я предпочитал в детстве ходить в гости, а не звать гостей к себе. 

36. Меня раздражало, если взрослые не информировали меня о своих 

планах. 

37. Проблема «отцов и детей» у нас не существовала, так как родители с 

детства уважали мое мнение. 

38. Мне не нравилось, когда взрослые в детстве любили меня пощекотать 

или ущипнуть. 
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39. Родители спокойно принимали тот факт, что знают не всех моих друзей. 

40. Мне не нравилось, что новых вещей не покупали, пока у нас были 

старые, но в хорошем состоянии. 

41. Существовали телепередачи, которые я не мог смотреть без разрешения 

родителей. 

42. Как и многие другие дети, я мечтал построить домик из диванных 

подушек, но мне это не удавалось. 

43. Если у нас с друзьями возникали общие планы, наши родители нередко 

старались их изменить. 

44. Если я возвращался из магазина, то мог часть сдачи оставить себе. 

45. У нас было принято, чтобы родители всегда знали мой распорядок дня. 

46. Я всегда был уверен, что, когда я с кем-то разговариваю по телефону, 

никто не прервет и не подслушает нашей беседы. 

47. Родители пресекали мои попытки украсить себя так, как не было  

принято в их время (пирсинг, татуаж, прически). 

48. Мне часто бывало неприятно, когда взрослые дотрагивались до меня. 

49. Меня раздражало, если в моей комнате наводили порядок. 

50. Во время обеда, если суп был горячим, я мог сначала съесть второе, и 

родители это не запрещали. 

51. Если у меня в детстве появлялся новый знакомый, я должен был 

обязательно показать его родителям. 

52. Родители всегда демонстрировали свое несогласие с моими попытками 

соответствовать молодежной культуре. 

53. Посещая врача, я боялся не боли, а того, что чужой человек будет меня 

трогать. 

54. Наверное, я собственник: уже в детстве я постоянно раздражался оттого, 

что кто-то пользовался моими вещами. 
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55. Мне не нравилось, что взрослые ходят через ту комнату, где я играю с 

друзьями. 

56. Проверяя домашнее задание, родители всегда обращали внимание на 

порядок его выполнения: сначала основные предметы, а затем 

«второстепенные», и были недовольны, если он нарушался. 

57. Меня раздражало, когда приходилось в детстве носить вещи старшей 

сестры или брата. 

58. У меня было в детстве увлечение (кружок, спортивная или 

художественная школа), которое не реализовалось, потому что родители были 

против. 

59. Маленьких детей везде ждут огорчения: даже надевая шапку или 

завязывая шарф, взрослые умудряются зацепить за ухо или вырвать волосы. 

60. У меня вызывало брезгливость, если мама или бабушка настаивали, 

чтобы я попробовал приготовленную ими еду “поварской” ложкой, которой они 

пробовали ее сами. 

61. Я не любил, если у нас оставались на ночь гости, и мне приходилось 

менять спальное место. 

62. Если я не сделал домашнее задание, но успел выполнить его на 

перемене, родители никогда меня не ругали: “Победителя не судят”. 

63. Случалось, мне навязывали общение с братом или сестрой, даже когда 

мне этого не хотелось. 

64. Мне случалось раздражать родителей, если мое мнение не совпадало с их 

собственным. 

65. В детстве нередко вызывало огорчение, когда мне одевали одежду через 

голову. 
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66. В нашей семье считалось важным тратить деньги не только на самое 

необходимое, но и на то, чего очень хочется ребенку (дорогие книги и приборы 

- бинокль, словарь, - без которых можно было вполне обойтись). 

67. Даже в детстве родители не настаивали, чтобы я «пошел по их стопа». 


