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Аннотация
Введение. Цель исследования заключается в установлении различий в переживании академического 
стресса, а также его предикторов и стратегий преодоления китайскими студентами, обучающимися 
в РФ и КНР. В настоящее время испытывается острый недостаток в подобных исследованиях.
Материалы и методы. Исследование проводилось в форме социально-психологического опроса 
в онлайн-формате в период 2022–2024 годов. В исследовании приняли участие 403 китайских студента, 
из которых 202 обучались в российских и 201 в китайских вузах. Использовались следующие методики 
на китайском языке: «Опросник ощущения академического стресса у студентов» (田澜, 邓琪 — Tian, 
Deng 2007), «Анкета о стратегиях преодоления стресса» (肖计划, 许秀峰 — Xiao, Xu 1996), «Опросник 
16PF личности» (Р. Б. Кэттелл, в адаптации Дай Чжунчэн) (祝蓓里, 戴忠恒 — Zhu, Dai 1988). Для 
обработки статистических данных использовался программный пакет SPSS 26.0: сравнительный, 
корреляционный, регрессионный анализ.
Результаты. Установлено, что респонденты российской выборки по сравнению с китайской, 
испытывают значимо больший уровень стресса по четырем аспектам: связанность с будущим, 
академическая конкуренция, атмосфера обучения и учебные условия. В качестве способов преодоления 
академического стресса студенты в Китае демонстрируют более высокий уровень выраженности 
стратегий совладания, обе группы респондентов в равной мере определяют психологическую помощь 
как эффективную стратегию, но в китайской выборке значимо преобладает стратегия «Избегание». 
Доля китайских студентов с высоким уровнем личностного фактора I выше среди обучающихся 
в России, чем среди обучающихся в Китае, что указывает на их более высокую чувствительность. 
Предикторами преодоления академического стресса студентами обучающимися в Китае являются 
высокий уровень доверия, открытости, терпимости и оптимальной напряженности. Для китайских 
студентов, обучающихся в России, такими предикторами выступают осторожность, рассудительность 
и сдержанность в проявлении эмоций.
Заключение. Полученные результаты определяют содержание академического стресса, его предикторы 
и способы его преодоления, обучающихся в России и КНР, и могут служить для определения мишеней 
психологической помощи.

Ключевые слова: академические мигранты, академический стресс, образовательная среда, академическая 
адаптация, стратегии совладания со стрессом, личностные предикторы академического стресса
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Abstract
Introduction. This study investigates differences in perceived academic stress, its predictors and coping 
strategies among Chinese students studying in Russia and China, which is an underexplored area of research.
Materials and Methods. An online socio-psychological survey was conducted in 2022–2024 with 403 Chinese 
students: 202 studying in Russian universities and 201 in Chinese universities. The following methods were 
employed (administered in Chinese): Student Academic Stress Sensation Questionnaire (田澜, 邓琪 — Tian, 
Deng 2007), Stress Coping Strategies Questionnaire (肖计划, 许秀峰 — Xiao, Xu 1996), and Sixteen Personality 
Factor Questionnaire (祝蓓里, 戴忠恒 — Zhu, Dai 1988). The data were analyzed using SPSS 26.0: comparative, 
correlation, recession.
Results. Chinese students studying in Russia exhibited significantly higher stress levels in areas such 
as concerns about the future, academic competition, learning environment and study conditions, as compared 
to their counterparts in China. Students in China demonstrated a greater reliance on coping strategies. 
Both groups equally identified psychological support as an effective strategy, with the ‘avoidance’ strategy 
being significantly more prevalent among students in China. Among those studying in Russia, a larger 
proportion exhibited a high level of personal factor 1, indicating their greater sensitivity. Academic stress 
coping predictors for students studying in China included high levels of trust, openness, tolerance and 
optimal tension, whereas for students in Russia the predictors included caution, prudence and restraint 
in displaying emotions.
Conclusions. The study identifies the content of academic stress and methods for its management in Chinese 
students studying in Russia and China. The study also identifies academic stress predictors in these groups. 
These findings can inform targeted psychological support strategies for students experiencing academic 
stress.

Keywords: academic migrants, academic stress, educational environment, academic adaptation, stress 
coping strategies, individual predictors of academic stress

Введение
Рассматриваемая в нашем исследовании проб-

лема относится к широкой исследовательской 
области обретения человеком психологическо-
го благополучия, в том числе в сфере образова-
ния. Эта идея нашла отражение, как утвержда-
ют эксперты, в 35 000 публикаций за последние 
5 лет. Как считает Академик РАО Л. А. Цветко-
ва: «…исследования благополучия людей, на наш 
взгляд, являются важнейшей составляющей 
антропологической парадигмы психологии об-
разования, поскольку анализ факторов риска 
и защиты в изучении благополучия людей на лю-
бых этапах их жизненного пути является не-
обходимым условием поиска способов совер-

шенствования их образовательного потенциала, 
без которого невозможна успешная адаптация 
в современном динамично меняющемся обще-
стве» (Цветкова 2024, 6).

Увеличение количества академических об-
менов и интенсификация академической мигра-
ции обращает внимание исследователей на проб-
лему психологической адаптации студентов 
различных стран к новым социокультурным 
и образовательным условиям, в которых ока-
зываются обучающиеся университетов. Это 
непосредственно касается китайских студентов, 
численность которых в настоящее время в РФ 
по данным Министерства образования и науки 
превысила 40 тысяч человек. Важной задачей, 
которая актуальна для включения студентов 
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в новые условия обучения, является пережива-
ние различных психологических напряжений, 
среди которых ведущее место занимает акаде-
мический стресс, усугубляющийся сменой со-
циокультурных условий жизни и обучения. 
В результате таких напряжений снижается ка-
чество обучения, возникает высокая интенсив-
ность негативных переживаний, а иногда и суи-
цидальное поведение (Холмогорова и др. 2009b). 
В настоящее время испытывается дефицит 
исследований, посвященных различиям в ака-
демическом стрессе среди иностранных студен-
тов одной и той же этнической принадлежности, 
обучающихся в различных культурных и акаде-
мических контекстах. Содержание настоящего 
исследования связано с восполнением лакуны 
в научных исследованиях посредством более 
глубокого изучения академического стресса, 
с которым сталкиваются студенты из Китая 
в разнообразных культурных и образовательных 
контекстах, а также в анализе сложных взаи-
мосвязей между академическим стрессом и лич-
ностными характеристиками.

Теоретическими и методологическими ос-
нованиями проведенного исследования явля-
ется синтез фундаментальных теоретических 
достижений российской психологии с теорети-
ческим осмыслением проблем психологической 
науки, осуществленным именитыми китайски-
ми психологами. 

В китайском терминологическом словаре 
«Большом словаре психологии» известный 
китайский психолог Линь Чунде определяет 
академический стресс как «психологическую 
нагрузку или стресс, вызванные учебой, внеш-
ними факторами окружающей среды и личными 
ожиданиями» (林崇德, 杨治良, 黄希庭 — Lin, 
Yang, Huang 2003, 1490). На основе его работ 
китайский психолог Инь Гуань провел допол-
нительные исследования и предложил более 
точное определение, согласно которому все виды 
стресса, связанные с учебной деятельностью 
студентов в университете, могут быть класси-
фицированы как академический стресс. Это 
включает в себя не только академический стресс, 
вызванный объективными факторами окружаю-
щей среды, но и академического стресс, опре-
деляемый субъективными характеристиками 
студентов (阴国恩 — Yin 1993).

Следуя положениям классической психоло-
гии, мы склонны определять «психический 
стресс» как процесс эмоциональных, когни-
тивных и поведенческих реакций, включающий 
как источники психического стресса, так и ком-
плекс социально-психологических реакций 
на стресс.

В контексте образовательной деятельности 
это явление получило наименование «академи-
ческий стресс». Рассмотрим характеристику 
академического стресса на примере ряда кон-
кретных исследований. Особенность академи-
ческого стресса заключается в негативном пси-
хологическом состоянии студента (в условиях 
внешнего стресса или угрозы), когда субъектив-
но сложно или невозможно эффективно зани-
маться образовательной и профессиональной 
деятельностью (Сёмина, Фёдорова 2023). Рос-
сийский психолог Д. Р. Гараева считает, что ка-
тегория «стресс» включает в себя такие состав-
ляющие, как тревога, конфликты, эмоциональные 
нарушения, угрозу идентичности, уныние и на-
пряжение (Гараева 2023). Российский исследо-
ватель И. О. Куваева отмечает, что понимание 
различий в организационных характеристиках 
концепции стресса может помочь студентам 
более эффективно адаптироваться к образова-
тельному процессу в университете (Куваева 2016).

Психолог из Университета Северной Каро-
лины в США Дж. А. Карвет подчеркивает, что 
корень академического стресса лежит в проти-
воречии между необходимостью студентов 
получить больше знаний и отсутствием доста-
точного времени для их приобретения (Carveth 
et al. 1996). Российский психолог А. А. Баранов 
поддерживает эту точку зрения. В исследовании 
самооценки студентами своих академических 
достижений ученый указывает, что академиче-
ский стресс возникает у студентов в процессе 
обучения при столкновении с трудностями 
усвоения знаний (Баранов и др. 2023).

В своей работе Н. В. Тарабрина доказала, что 
интенсивный стресс и проблемы психологиче-
ской безопасности — две взаимосвязанные 
психологические структуры, при этом высокий 
уровень стресса может привести к психологи-
ческим травмам и проблемам, таким как пост-
травматическое стрессовое расстройство (Та-
рабрина и др. 2017). Особенно это касается 
людей, получающих высшее образование, по-
скольку обучение в вузе — это сложный и дли-
тельный процесс, требующий не только значи-
тельных физических усилий, эмоциональной 
стабильности и психологического равновесия, 
но и  реальных материальных затрат (Ма- 
тюшкина 2016). Специалисты указывают, что  
студенты, находящиеся на начальном этапе  
профессионального развития, сталкиваются 
с большим количеством потенциальных ис-
точников стресса, и без эффективной психоло-
гической и образовательной поддержки они 
не смогут справиться с некоторыми из этих 
источников (Сабирова, Умуркулова 2020). Это 
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подтверждают исследования: в процессе со-
владания с академическим стрессом и измене-
ниями психика становится более уязвимой, 
увеличивается риск развития психических 
расстройств (Постылякова 2018).

Академический стресс и уровень психологи-
ческого здоровья часто демонстрируют обрат-
ную корреляцию (Фидиркина, Баринова 2021). 
Американский психолог М. В. Ковингтон также 
упоминал в исследованиях, что академический 
психический стресс представляет собой нега-
тивные и неприятные ощущения, которые сту-
денты испытывают в процессе достижения 
учебных целей. Эти ощущения могут повлиять 
на их мотивацию и учебные результаты (Co-
vington 2007). 

Вместе с тем академический стресс — это 
сигнал для личности к необходимости пере-
стройки привычных способов учебной деятель-
ности и условий их осуществления. Китайский 
психолог Цуй Сюэин в исследованиях проде-
монстрировала, что академический стресс яв-
ляется мотивацией, стимулирующей студентов 
к более усердной учебе и улучшению их резуль-
татов, но чрезмерный академический стресс 
может оказывать на студентов негативное воз-
действие (崔雪莹 — Cui 2020).

Академический стресс как источник нега-
тивных переживаний происходит из психоло-
гического напряжения, связанного с учебным 
процессом, и многие студенты в той или иной 
степени подвержены его воздействию. После 
того как индивид определяет событие или про-
блему как опасную и нестабильную, он выбира-
ет стратегии совладания со стрессом в зави-
симости от степени воздействия стрессовых 
факторов и своих личностных характеристик 
(Тихонова 2021). Стратегии совладания со стрес-
сом — объект повышенного внимания в психо-
логии с 1980-х годов (Pearlin et al. 1981). Они 
определяются как способность успешно преодо-
левать различные внешние и внутренние пре-
пятствия без вреда для личного физического 
и психологического здоровья (Folkman 2013), 
в то время как стабильными факторами, опре-
деляющими природу стрессового опыта, явля-
ются механизмы совладания со стрессом или 
стратегии совладания (Ермасов 2009).

Российские ученые считают, что недоста- 
точно эффективные стратегии совладания  
часто сопровождаются плохой эмоциональной  
адаптацией и более высоким уровнем стресса 
(Холмогорова и др. 2009a). Кроме того, было 
обнаружено, что индивиды с выраженной экс-
траверсией используют более зрелые стратегии 
совладания со стрессом, в то время как у лиц 

с выраженными факторами невротизма и пси-
хотизма часто наблюдаются незрелые стратегии 
совладания (杜红梅, 汪红烨, 罗毅 — Du et al. 
2008). В исследовании 2016 года И. О. Куваева 
на примере выборки среди россиян и татар до-
казала, что существуют различия в способах 
совладания со стрессом у студентов разных 
национальностей (Куваева, Абитов 2016). В по-
следующем исследовании стрессовых характе-
ристик среди российских, турецких и китайских 
студентов было обнаружено, что для китайских 
студентов корреляция между проявлением 
стресса и стратегиями мобилизации ответа на 
стресс выше; с увеличением стрессовых факто-
ров они склонны переключаться на самосо-
средоточенность, а не на решение проблемы 
(Kuvaeva et al. 2017). Также было выявлено, что 
китайские студенты, обучающиеся в России, 
предпочитают совместные усилия в решении 
проблем и имеют более высокий уровень кол-
лективизма по сравнению с российскими сту-
дентами (Волкова, Куваева 2022).

Ученые отмечают, что процесс адаптации 
китайских студентов в российских университетах 
имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. К положительным тенденциям отно-
сятся улучшение владения русским языком, 
уменьшение трудностей в работе с научной ли-
тературой, повышение способности к самоорга-
низации и удовлетворенность коммуникацией 
в образовательных группах. Отрицательные 
факторы в основном связаны с различиями в ме-
тодах преподавания российских и китайских 
преподавателей, недовольством взаимодействи-
ем с преподавателями и увеличением страха не 
оправдать ожидания родителей (Ван 2017). Сто-
ит отметить, что требования к адаптивности 
личности в восточных и западных культурах не 
одинаковы: восточная культура требует от ин-
дивида гибкости и изменчивости, ожидая, что 
человек будет меняться под влиянием обстоя-
тельств, в то время как в западной культуре це-
нится стабильность и неизменность личности 
под давлением внешних факторов. В этом кон-
тексте было показано, что самокомпетентность 
значительно лучше развита в западных культурах, 
в то время как самопризнание — в восточных 
(Анолли 2016). Это делает адаптацию студентов 
из восточных культур в западном обществе более 
сложной, вызывая больше стрессовых проявлений.

В последние годы российские ученые осуще-
ствили ряд интересных исследований, связанных 
с академическим стрессом у академических 
мигрантов. Так, И. О. Куваева провела исследо-
вание академического стресса у студентов раз-
личных этнокультурных групп (Куваева 2020), 
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И. В. Нефедова изучала различия в восприятии 
академического стресса студентами разного 
пола в одной группе (Нефедова 2019). Проблема 
академического стресса находит отражение 
в исследованиях О. И. Даниленко и И. Сюй 
(Даниленко, Сюй 2016), И. Сюй (Сюй 2019), Ц. Мо 
(Мо 2021), Н. М. Лыковой и Л. Чжан (Лыкова 
и др. 2011), Ц. Лю и Е. И. Петановой (Петанова, 
Лю 2016), в которых анализируются особенности 
благополучия, адаптированности к стрессу 
и копинг-стратегии, связи со смысложизненны-
ми ориентациями и личностными качествами.

Важной частью серьезного научного иссле-
дования является не только констатация сло-
жившегося положения, но и прогнозирование 
развития изучаемого явления. Такому подходу 
способствует выявление предикторов прогно-
зируемых состояний изучаемого феномена.  
Как считают Т. А. Марютина, О. Ю. Ермолаев 
и В. И. Трубников, «вычисление психологических 
предикторов имеет несомненное научно-прак-
тическое значение, поскольку позволяет не 
только определить круг факторов (в том числе 
средовых), которые участвуют в формировании 
того или иного психологического феномена, но 
и оценить сравнительный вклад этих факторов 
в прогнозируемые эффекты» (Марютина и др. 
1998, 33). Личностные факторы могут выступать 
такими предикторами, наличие которых позво-
ляет прогнозировать наличие и степень про-
явления у студентов академического стресса.

Мы обнаружили, что на данный момент су-
ществует дефицит исследований, посвященных 
различиям в академическом стрессе среди сту-
дентов одной и той же этнической принадлеж-
ности, обучающихся в различных культурных 
и академических контекстах. Наша задача — 
преодолеть этот пробел, исследуя различия 
в проявлениях академического стресса у инди-
видов одного возраста и одной этнической 
принадлежности, но получающих образование 
в разных этнокультурных и образовательных 
условиях, чтобы лучше понять различия в пси-
хологических состояниях студентов, сталкиваю-
щихся с академическим стрессом.

Материалы и методы 
Цель исследования заключается в установ-

лении различий в переживании академическо-
го стресса, а также предикторов и стратегий его 
преодоления китайскими студентами, обучаю-
щимися в РФ и КНР. 

Объектом исследования выступили китайские 
студенты, обучающиеся в высших учебных за-
ведениях России и Китая. Группа респондентов, 

сформированная методом случайной выборки, 
составила 403 китайских студента, из которых 
202 обучаются в России, а 201 — в Китае. Пре-
жде всего, была отобрана группа целевых учеб-
ных заведений из числа китайских и российских 
университетов. Затем информация об исследо-
вании по подбору респондентов была опубли-
кована на платформах социальных сетей. Для 
выбора кандидатов из числа зарегистрировав-
шихся студентов на этапе окончательного фор-
мирования выборки использовался генератор 
случайных чисел. В целом в выборку включены 
230 женщин (57,1 %) и 173 мужчин (42,9 %) — 
студенты-первокурсники в возрасте 17–27 лет. 
В российской выборке отобраны студенты, 
впервые прибывшие в Россию. Исследование 
проведено в период с 2022 по 2024 год.

На основе анализа литературных источников 
мы выдвигаем исследовательскую гипотезу: 
студенты, проходящие обучение в России и КНР 
и находящиеся в различных образовательных 
условиях, будут отличаться по трем аспектам: 
по уровню выраженности показателей академи-
ческого стресса; по способам преодоления пере-
живания академического стресса; по предикторам 
переживания обучающимися академического 
стресса. В связи с этим определены соответствую-
щие задачи исследования: 1) выявить различия 
в показателях уровня выраженности академиче-
ского стресса у китайских студентов, обучаю-
щихся в РФ и КНР; 2) охарактеризовать особен-
ности стратегий преодоления академического 
стресса у китайских студентов из российской 
и китайской выборок; 3) установить особенности 
личностных предикторов проявления академи-
ческого стресса у китайских студентов, прохо-
дящих обучение в России и Китае.

Этническая однородность выборки опреде-
лила рабочий язык и методы исследования. Были 
отобраны переведенные на китайский язык 
и адаптированные на соответствующей выбор-
ке методы, одобренные для эмпирических ис-
следований на материковом Китае: 

1. «Опросник ощущения академического 
стресса у студентов». Разработан в 2007 году 
профессорами психологии Тянь Лань и Дэн Ци 
из Юго-Западного университета Китая. Опрос-
ник создан для измерения восприятия студен-
тами учебного стресса и включает семь аспектов: 
стресс, связанный с будущим; стресс от акаде-
мической конкуренции; стресс от учебных ре-
зультатов; стресс от учебной атмосферы; стресс 
от перегрузки домашними заданиями; стресс от 
условий обучения; стресс от семейных ожиданий 
(всего 42 пункта). Опросник показал высокую 
внутреннюю согласованность (Cronbach's α = 0,93) 
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и хорошую раздельную надежность (0,89), что 
свидетельствует о его высокой надежности 
и валидности (田澜, 邓琪 — Tian, Deng 2007).

2. «Анкета исследования стратегий преодо-
ления стресса». Разработана профессором Сяо 
Цзюхуа, ректором университета Чжуншань, 
на основе аналогичных опросников и исследо-
ваний разных стран с учетом особенностей 
китайских студентов. Анкета включает 62 воп-
роса, охватывающих шесть стратегий совлада-
ния: решение проблем, самообвинение, поиск 
помощи, фантазирование, избегание и рацио-
нализация. Надежность каждого фактора ва-
рьируется от 0,62 до 0,72. Анализ валидности 
показывает, что факторные нагрузки всех фак-
торов превышают 0,35, подтверждая психоме-
трическую надежность и валидность опросни-
ка (肖计划, 许秀峰 — Xiao, Xu 1996).

3. «Опросник 16PF личности». Разработан 
профессором Р. Б. Кэттеллом из Государствен-
ного университета Иллинойса, США, для оцен-

ки 16 основных факторов личности. Опросник 
был переведен и адаптирован для китайского 
культурного и социального контекста психоло-
гом Дай Чжунчэн в 1988 году. По результатам 
проверок, опросник демонстрирует хорошие 
психометрические характеристики, каждый 
пункт эффективно отражает соответствующий 
фактор личности (祝蓓里, 戴忠恒 — Zhu, Dai 
1988).

Для обработки статистических данных ис-
пользовался программный пакет SPSS 26.0.

Результаты и их обсуждение
В соответствии с первой задачей, исследова-

ние восприятия студентами академического 
стресса изучалось с помощью «Опросника ощу-
щения академического стресса у студентов» 
и результаты представлены в таблице 1.

Согласно результатам t-теста для независимых 
выборок (табл. 1), среди китайских студентов, 

Табл. 1. Характеристика выраженности академического стресса у китайских студентов,  
обучающихся в Китае и России

Типы стресса
Регион обучения (среднее значение ± 

стандартное отклонение) t p
Китай (n = 201) Россия (n = 202)

Общий балл 130,31 ± 32,26 140,16 ± 26,66 –3,340 0,001**
Стресс, связанный с будущим 24,56 ± 7,68 26,57 ± 7,34 –2,684 0,008**
Стресс от академической конкуренции 31,55 ± 9,26 33,51 ± 9,26 –2,128 0,034*
Стресс от учебных результатов 15,94 ± 5,07 16,55 ± 4,88 –1,239 0,216
Стресс от учебной атмосферы 12,11 ± 4,19 13,74 ± 3,92 –4,038 < 0,001**
Стресс от нагрузки по домашним заданиям 18,76 ± 5,92 19,77 ± 5,69 –1,749 0,081
Стресс от условий обучения 11,89 ± 4,17 13,64 ± 3,67 –4,477 < 0,001**
Стресс от семейных ожиданий 15,51 ± 5,23 16,38 ± 5,03 –1,699 0,090

Примечание: *— p < 0,05 **; p < 0,01.

Table 1. T-test for the influence of the country of study on perceived academic stress

Types of stress
Country of study  

(mean ± standard deviation) t p
China (n = 201) Russia (n = 202)

Total score 130.31 ± 32.26 140.16 ± 26.66 –3.340 0.001**
Stress related to concerns about the future 24.56 ± 7.68 26.57 ± 7.34 –2.684 0.008**
Stress related to academic competition 31.55 ± 9.26 33.51 ± 9.26 –2.128 0.034*
Stress related to academic performance 15.94 ± 5.07 16.55 ± 4.88 –1.239 0.216
Stress related to the learning environment 12.11 ± 4.19 13.74 ± 3.92 –4.038 < 0.001**
Stress related to the homework load 18.76 ± 5.92 19.77 ± 5.69 –1.749 0.081
Stress related to learning conditions 11.89 ± 4.17 13.64 ± 3.67 –4.477 < 0.001**
Stress related to family expectations 15.51 ± 5.23 16.38 ± 5.03 –1.699 0.090

Note: * — p < 0.05 ** — p < 0.01.
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обучающихся в России и Китае, не существует 
значимых различий по таким факторам, как 
стресс от учебных результатов (t = –1,239, 
p = 0,216), стресс от перегрузки домашними за-
даниями (t = –1,749, p = 0,081) и стресс от семей-
ных ожиданий (t = –1,699, p = 0,090). Из этого 
можно сделать вывод, что представители рос-
сийской и китайской выборок в равной степени 
испытывают стресс, проявляющийся в этих трех 
перечисленных аспектах. В то же время значи-
тельные различия наблюдаются по факторам 
стресса, связанного с будущим (t = –2,684, 
p = 0,001), стресса от академической конкуренции 
(t = –2,128, p = 0,034), стресса от учебной атмо-
сферы (t = –4,038, p < 0,001), стресса от условий 
обучения (t = –4,477, p < 0,001), а также по обще-
му баллу восприятия академического стресса 
(t = –3,340, p < 0,001). Это говорит о том, что 
китайские студенты, обучающиеся в России, 
ощущают учебный стресс сильнее, чем их кол-
леги, обучающиеся в Китае, по целому ряду по-
зиций. Причиной этого, возможно, является 
более высокий уровень требований к признанию 
в Китае дипломов, полученных в России, по срав-
нению с китайскими аналогами, а потому воз-
никает беспокойство о возможности хорошего 
трудоустройства. Другая вероятная причина — 
высокий уровень сложности русского языка 
и различия в образовательной атмосфере, т. к. 
в российских вузах акцент делается на интен-
сивное использование вербальных методов. 
Источником стресса может стать и непривычная 
организация учебной среды, характеризующая-
ся ограниченным количеством оборудования 
в университетах: в аудиториях и библиотеках. 
Китайские университеты более приспособлены 
к запросам китайских студентов и работодателей. 

Полученные нами результаты относительно 
специфики переживания академического стрес-
са находят подтверждение и в работе О. И. Да-
ниленко и И. Сюй (Даниленко, Сюй 2016). Так-
же в исследованиях И. О. Куваевой установлено, 
что китайские студенты замыкаются в себе при 
осложнении ситуации и признают наличие за-
труднений по мере нарастания внутреннего 
напряжения (Куваева 2016). 

Для решения второй задачи мы провели ис-
следование различий в используемых способах 
преодоления стресса у двух групп студентов 
с помощью методики «Анкета о стратегиях 
преодоления стресса» (肖计划, 许秀峰 — Xiao, 
Xu 1996).

Как показано на рисунке 1, по большинству 
представленных факторов студенты, обучаю-
щиеся в Китае, имеют более высокие баллы по 
сравнению со студентами, обучающимися в Рос-
сии. Так, студенты из КНР склонны использовать 
более продуктивные стратегии преодоления 
стресса, среди которых стремление решить 
проблему, фантазирование и рационализация. 
Студены российской выборки реже используют 
эти стратегии. Это может быть обусловлено 
отличиями новой для них культурной среды, 
невысоким уровнем языковой компетенции, 
менее глубоким знакомством и пониманием 
возможностей привычной образовательной 
среды и этнокультурного окружения. Исклю-
чение составляет фактор «Поиск помощи», где 
баллы обеих групп одинаковы. Это указывает 
на то, что обращение за помощью — общепри-
нятый способ совладания со стрессом. Вместе 
с тем студенты, обучающиеся в России, зна- 
чительно реже используют такие стратегии,  
как самообвинение и избегание. Полученные 

Рис. 1. Характеристика выраженности способов совладания с академическим стрессом  
у китайских студентов, обучающихся в России и Китае
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факты корреспондируют с данными ряда ис-
следователей, установивших, что для китайских 
студентов корреляция между проявлением 
стресса и стратегиями мобилизации ответа на 
стресс выше; с увеличением стрессовых факто-
ров они склонны переключаться на самосо-

средоточенность, а не на решение проблемы 
(Kuvaeva et al. 2017).

Мы провели исследование статистических 
показателей, характеризующих способы совла-
дания со стрессом у респондентов, на наличие 
значимых различий (табл. 2).

Fig. 1. The influence of the country of study on coping strategies in both groups

Табл. 2. Характеристика выраженности способов совладания с академическим стрессом  
у китайских студентов, обучающихся в Китае и России

Способы совладания
Регион обучения (среднее значение ±  

стандартное отклонение) t p
Китай (n = 201) Россия (n = 202)

Решение проблем 0,56 ± 0,41 0,53 ± 0,41 0,842 0,400
Самообвинение 0,48 ± 0,41 0,45 ±0,39 0,556 0,579
Поиск помощи 0,52 ± 0,38 0,52 ± 0,36 0,124 0,901
Фантазирование 0,59 ± 0,41 0,53 ± 0,39 1,401 0,162
Избегание 0,56 ± 0,37 0,48 ± 0,34 2,270 0,024*
Рационализация 0,57 ± 0,42 0,51 ± 0,40 1,497 0,135

Примечание: *— p < 0,05; ** — p < 0,01.

Table 2. T-test for the effect of the country of study on coping strategies in both groups

Coping strategies
Country of study (mean ± standard deviation)

t p
China (n = 201) Russia (n = 202)

Problem solving 0.56 ± 0.41 0.53 ± 0.41 0.842 0.400
Self-recrimination 0.48 ± 0.41 0.45 ± 0.39 0.556 0.579
Search for help 0.52 ± 0.38 0.52 ± 0.36 0.124 0.901
Fantasizing 0.59 ± 0.41 0.53 ± 0.39 1.401 0.162
Avoidance 0.56 ± 0.37 0.48 ± 0.34 2.270 0.024*
Rationalization 0.57 ± 0.42 0.51 ± 0.40 1.497 0.135

Note: * — p < 0.05 ** — p < 0.01.
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В таблице 2 представлены результаты, полу-
ченные при проведении t-теста для независимых 
выборок. Мы обнаружили, что, хотя студенты 
из китайской группы демонстрировали более 
высокие баллы по большинству факторов, ста-
тистически значимых различий в основном не 
было. Значимые различия наблюдались только 
по фактору «Избегание» (t = 2,270, p = 0,024), 
в соответствии с которыми китайские студенты, 
обучающиеся в Китае, оказались в большей 
степени склонными использовать соответствую-
щую стратегию. Вслед за целым рядом автори-
тетных исследователей Е. В. Волкова и И. О. Ку-
ваева определяют эту стратегию как наименее 
перспективную в решении проблем, вызываемых 
академическим стрессом, т. к. это затрудняет 
понимание рассматриваемого явления, пре-
пятствует дифференциации факторов его вы-
зывающих, удаляет от конструктивного отно-
шения к  учебным ситуациям, связанным 
с эмоциональным напряжением (Волкова, Ку-
ваева 2022). Мы полагаем, что это может быть 
обусловлено культурным контекстом, т. к. куль-
турный фон влияет на поведение индивидов 
при столкновении с проблемами. В российской 
культуре прямое противостояние проблемам 
считается идеальным способом совладания, 

тогда как в китайской культуре избегание конф-
ликтов и проблем также является приемлемой 
стратегией. В дальнейшем китайские студенты, 
обучающиеся в России, могут разработать более 
активные стратегии совладания для адаптации 
к новой среде, поскольку они начинают осозна-
вать, что избегание проблем не поможет им 
решать трудности жизни и учебы за границей.

Третьей задачей нашего исследования стало 
выявление личностных предикторов академи-
ческого стресса у китайских студентов обучаю-
щихся в Китае и России. Результаты исследова-
ния представлены в таблице 3.

Проведя анализ результатов теста Кэттелла 
с использованием t-теста, мы обнаружили, что 
различия, связанные с регионом обучения, яв-
ляются значимыми в числовых показателях 
фактора I (чувствительность), который преоб-
ладает у студентов, обучающихся в России. Это 
указывает на то, что китайские студенты, обу-
чающиеся в России, более склонны к фантазиям, 
интересуются к искусством, чувствительны 
и подверженны сомнениям, в то время как сту-
денты, обучающиеся в Китае, более ориентиро-
ваны на реальность, более рациональны, и при 
этом могут демонстрировать чересчур рацио-
нальное поведение и холодность. Можно также 

Табл. 3. Т-тест для шестнадцати факторов личности

Факторы
Регион обучения (среднее значение ±  

стандартное отклонение) t p
Китай (n = 201) Россия (n = 202)

A 5,68 ± 3,54 5,73 ± 3,43 –0,133 0,894
B 2,80 ± 2,28 2,66 ± 2,16 0,622 0,535
C 4,96 ± 3,47 4,89 ± 3,58 0,211 0,833
E 6,28 ± 4,03 6,35 ± 3,96 –0,183 0,855
F 5,26 ± 4,05 5,37 ± 3,97 –0,269 0,788
G 4,36 ± 2,98 4,15 ± 2,99 0,706 0,481
H 6,32 ± 3,61 6,53 ± 3,48 –0,599 0,550
I 4,62 ± 3,19 5,32 ± 3,19 –2,187 0,029*
L 5,45 ± 3,55 4,91 ± 3,69 1,490 0,137
M 5,35 ± 3,75 5,54 ± 3,78 –0,497 0,620
N 6,10 ± 3,96 6,34 ± 3,99 –0,586 0,558
O 5,57 ± 3,95 5,75 ± 3,98 –0,457 0,648

Q1 5,17 ± 3,64 5,17 ± 3,66 0,002 0,998
Q2 4,36 ± 3,04 4,46 ± 3,09 –0,335 0,738
Q3 3,99 ± 3,08 3,94 ± 3,10 0,161 0,873
Q4 5,57 ± 3,57 5,81 ± 3,54 –0,676 0,499

Примечание:* — p < 0,05; ** — p < 0,01. A — открытость, B — интеллект, C — эмоциональная стабильность, E — само-
стоятельность, F — беспечность, G — ответственность, H — смелость, I — чувствительность, L — подозрительность, 
M — мечтательность, N — дипломатичность, O — тревожность, Q1 — радикализм, Q2 — независимость, Q3 — целе-
направленность, Q4 — напряженность.
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Table 3. T-test for the Sixteen Personality Factor Questionnaire

Factors
Country of study (mean ± standard deviation)

t p
China (n = 201) Russia (n = 202)

A 5.68 ± 3.54 5.73 ± 3.43 –0.133 0.894
B 2.80 ± 2.28 2.66 ± 2.16 0.622 0.535
C 4.96 ± 3.47 4.89 ± 3.58 0.211 0.833
E 6.28 ± 4.03 6.35 ± 3.96 –0.183 0.855
F 5.26 ± 4.05 5.37 ± 3.97 –0.269 0.788
G 4.36 ± 2.98 4.15 ± 2.99 0.706 0.481
H 6.32 ± 3.61 6.53 ± 3.48 –0.599 0.550
I 4.62 ± 3.19 5.32 ± 3.19 –2.187 0.029*
L 5.45 ± 3.55 4.91 ± 3.69 1.490 0.137
M 5.35 ± 3.75 5.54 ± 3.78 –0.497 0.620
N 6.10 ± 3.96 6.34 ± 3.99 –0.586 0.558
O 5.57 ± 3.95 5.75 ± 3.98 –0.457 0.648

Q1 5.17 ± 3.64 5.17 ± 3.66 0.002 0.998
Q2 4.36 ± 3.04 4.46 ± 3.09 –0.335 0.738
Q3 3.99 ± 3.08 3.94 ± 3.10 0.161 0.873
Q4 5.57 ± 3.57 5.81 ± 3.54 –0.676 0.499

Note: * — p < 0.05, ** — p < 0.01; A — Warmth, B — Reasoning, C — Emotional Stability, E — Dominance, F — Liveliness, 
G — Rule-Consciousness, H — Social Boldness, I — Sensitivity, L — Vigilance, M — Abstractedness, N — Privateness, O — 
Apprehension, Q1 — Openness to Change, Q2 — Self-Reliance, Q3 — Perfectionism, Q4 — Tension.

предположить, что студенты с более выражен-
ной эмоциональностью, склонностью к фан-
тазированию и любовью к искусству выбирают 
обучение в России, в то время как более реа-
листично настроенные остаются обучаться 
в Китае.

В таблице 4 представлен корреляционный 
анализ 16 факторов личности и семи видов 
академического стресса. Большинство резуль-
татов показали наличие отрицательной корре-
ляции, в то время как фактор I (чувствительность) 
проявил положительную связь. 

Табл. 4. Коэффициенты корреляции Пирсона между личностными характеристиками  
и академическим стрессом

Показатели 
Стресс,  

связанный 
с будущим

Стресс 
от академи-
ческой кон-

куренции

Стресс  
от учебных 
результатов

Стресс  
от учебной 
атмосферы

Стресс  
от нагрузки 

по домашним 
заданиям

Стресс  
от условий 
обучения

Стресс  
от семейных 

ожиданий

A –0,246** –0,224** –0,204** –0,159** –0,223** –0,211** –0,173**
B –0,172** –0,116* –0,156** –0,100* –0,138** –0,131** –0,085
C –0,190** –0,233** –0,214** –0,171** –0,156** –0,209** –0,132**
E –0,151** –0,211** –0,242** –0,177** –0,212** –0,154** –0,154**
F –0,195** –0,199** –0,280** –0,193** –0,202** –0,243** –0,142**
G –0,149** –0,216** –0,202** –0,159** –0,125* –0,167** –0,161**
H –0,239** –0,241** –0,237** –0,182** –0,203** –0,173** –0,180**
I 0,161** 0,220** 0,119* 0,198** 0,085 0,128* 0,160**
L –0,216** –0,193** –0,242** –0,200** –0,226** –0,243** –0,161**
M –0,218** –0,212** –0,237** –0,211** –0,228** –0,133** –0,124*
N –0,156** –0,188** –0,170** –0,192** –0,147** –0,183** –0,133**
O –0,107* –0,173** –0,167** –0,131** –0,178** –0,067 –0,135**

Q1 –0,175** –0,220** –0,227** –0,218** –0,172** –0,200** –0,161**
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Показатели 
Стресс,  

связанный 
с будущим

Стресс 
от академи-
ческой кон-

куренции

Стресс  
от учебных 
результатов

Стресс  
от учебной 
атмосферы

Стресс  
от нагрузки 

по домашним 
заданиям

Стресс  
от условий 
обучения

Стресс  
от семейных 

ожиданий

Q2 –0,168** –0,190** –0,187** –0,177** –0,167** –0,221** –0,190**
Q3 –0,132** –0,122* –0,155** –0,093 –0,142** –0,153** –0,080
Q4 –0,247** –0,193** –0,192** –0,200** –0,236** –0,195** –0,199**

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.

Table 4. Pearson correlation coefficients between personality characteristics and academic stress

Index Stress from 
the future

Stress from 
academic 

competition

Stress from 
academic 

performance

Stress from the 
learning envi-

ronment

Stress from 
the home-
work load

Stress from the 
learning envi-

ronment

Stress from 
family expec-

tations
A –0.246** –0.224** –0.204** –0.159** –0.223** –0.211** –0.173**
B –0.172** –0.116* –0.156** –0.100* –0.138** –0.131** –0.085
C –0.190** –0.233** –0.214** –0.171** –0.156** –0.209** –0.132**
E –0.151** –0.211** –0.242** –0.177** –0.212** –0.154** –0.154**
F –0.195** –0.199** –0.280** –0.193** –0.202** –0.243** –0.142**
G –0.149** –0.216** –0.202** –0.159** –0.125* –0.167** –0.161**
H –0.239** –0.241** –0.237** –0.182** –0.203** –0.173** –0.180**
I 0.161** 0.220** 0.119* 0.198** 0.085 0.128* 0.160**
L –0.216** –0.193** –0.242** –0.200** –0.226** –0.243** –0.161**
M –0.218** –0.212** –0.237** –0.211** –0.228** –0.133** –0.124*
N –0.156** –0.188** –0.170** –0.192** –0.147** –0.183** –0.133**
O –0.107* –0.173** –0.167** –0.131** –0.178** –0.067 –0.135**

Q1 –0.175** –0.220** –0.227** –0.218** –0.172** –0.200** –0.161**
Q2 –0.168** –0.190** –0.187** –0.177** –0.167** –0.221** –0.190**
Q3 –0.132** –0.122* –0.155** –0.093 –0.142** –0.153** –0.080
Q4 –0.247** –0.193** –0.192** –0.200** –0.236** –0.195** –0.199**

Note: * — p < 0.05 ** — p < 0.01.

Для определения конкретной формы взаи-
мосвязи между этими личностными факторами 
и факторами стресса был проведен регрессион-
ный анализ и получена регрессионные модели 
для двух групп выборок.

Регрессионная модель для российской вы-
борки: академический стресс = 162,983 – 0,571A – 
– 0,065B – 0,822C – 0,385E – 1,856F** – 0,581G – 
– 0,763H + 2,436I** – 0,573L + 0,201M – 0,032N + 
+ 0,594O – 0,482Q1 – 0,669Q2 – 0,138Q3 – 
– 0,689Q4. Коэффициент детерминации со-
ставляет 0,394 и показывает, что независимая 
переменная может объяснить около 39,4 % 
индекса изменения стресса. Судя по графику 
остаточного распределения, стандартизованное 
остаточное распределение находится около 
значения 0, в основном показывая симметрич-
ное распределение вверх и вниз. Характери-
стики распределения не меняются с увеличе-

нием прогнозируемого значения, что означает, 
что дисперсия данных однородна и условия 
независимости соблюдены. Мы замечаем, что 
фактор F (благоразумие, осторожность) имеет 
значимую отрицательную корреляцию с ака-
демическом стрессом, в то время как фактор I 
(чувствительность) имеет значимую положи-
тельную корреляцию с академическим стрес- 
сом. Это означает, что благоразумие и осто- 
рожность снижают уровень академического 
стресса у российской выборки китайских сту-
дентов, в то время как чувствительность уве-
личивает их уровень академического стресса. 
Таким образом, благоразумие и осторожность 
становятся предикторами, сообщающими  
о прогнозируемой возможности снижения 
уровня академического стресса, а чувствитель- 
ность позволяет прогнозировать их усиление  
(табл. 5;  рис. 2). 

Табл. 4. Продолжение
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Табл. 5. Влияние личностных факторов на стресс (российской выборки)

Переменная Коэффициент Стандартная 
ошибка t-значение Pr(>|t|)

Константа 162,983 4,378 37,228 0,000**
A (открытость) –0,571 0,591 –0,966 0,335
B (интеллект) –0,065 0,919 –0,07 0,944
C (эмоциональная стабильность) –0,822 0,537 –1,529 0,128
E (самостоятельность) –0,385 0,505 –0,763 0,446
F (беспечность) –1,856 0,47 –3,951 0,000**
G (ответственность) –0,581 0,675 –0,86 0,391
H (смелость) –0,763 0,613 –1,245 0,215
I (чувствительность) 2,436 0,511 4,772 0,000**
L (подозрительность) –0,573 0,551 –1,039 0,300
M (мечтательность) 0,201 0,523 0,383 0,702
N (дипломатичность) –0,032 0,533 –0,059 0,953
O (тревожность) 0,594 0,477 1,246 0,214
Q1 (радикализм) –0,482 0,561 –0,86 0,391
Q2 (независимость) –0,669 0,684 –0,978 0,329
Q3 (целенаправленность) –0,138 0,611 –0,225 0,822
Q4 (напряженность) –0,689 0,546 –1,26 0,209

Стандартная ошибка остатков: 4,378 на 185 степенях свободы 
Множественный R-квадрат: 0,394, скорректированный R-квадрат: 0,342
F-statistic: 7,52 на 16 и 201 степенях свободы, p: < 0,001

Table 5. The influence of personality factors on stress (Russian sample)

Variable Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 162.983 4.378 37.228 0.000**
A (Warmth) –0.571 0.591 –0.966 0.335
B (Reasoning) –0.065 0.919 –0.07 0.944
C (Emotional Stability) –0.822 0.537 –1.529 0.128
E (Dominance) –0.385 0.505 –0.763 0.446
F (Liveliness) –1.856 0.47 –3.951 0.000**
G (Rule Consciousness) –0.581 0.675 –0.86 0.391
H (Social Boldness) –0.763 0.613 –1.245 0.215
I (Sensitivity) 2.436 0.511 4.772 0.000**
L (Vigilance) –0.573 0.551 –1.039 0.300
M (Abstractedness) 0.201 0.523 0.383 0.702
N (Privateness) –0.032 0.533 –0.059 0.953
O (Apprehension) 0.594 0.477 1.246 0.214
Q1 (Openness to Change) –0.482 0.561 –0.86 0.391
Q2 (Self Reliance) –0.669 0.684 –0.978 0.329
Q3 (Perfectionism) –0.138 0.611 –0.225 0.822
Q4 (Tension) –0.689 0.546 –1.26 0.209

Residual standard error: 4.378 on 185 degrees of freedom.
Multiple R-squared: 0.394, Adjusted R-squared: 0.342.
F-statistic: 7.52 on 16 and 201 DF, p-value: < 0.001.
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Регрессионная модель для китайской вы-
борки: академический стресс = 147,197 – 1,403A* – 
– 0,758B – 0,354C + 0,221E + 0,138F – 0,138G –  
–0,762H + 4,56I** – 1,452L* – 1,285M – 0,776N – 
–0,692O + 0,026Q1 + 1,561Q2 + 0,816Q3 – 1,727Q4*. 
Коэффициент детерминации составляет 0,321, 
показывает, что независимая переменная может 

объяснить около 32,1 % индекса изменения 
стресса. График остаточного распределения 
указывает на однородность дисперсии данных 
и соблюдение условий независимости. Мы от-
мечаем значимую отрицательную корреляцию 
факторов A (открытость), L (доверчивость) и Q4 
(напряженность) с академическом стрессом, 

Рис. 2. Стандартизированный остаток регрессионной модели (российской выборки)

Fig. 2. Standardized residual of the regression model (Russian sample)
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а также значимую положительную корреляцию 
фактора I (чувствительность) с академическом 
стрессом. Это означает, что открытость, довер-
чивость и напряженность снижают уровень 
академического стресса у китайских студентов, 
в то время как чувствительность увеличивает 
их уровень академического стресса. Можно 

сделать вывод, что повышение уровня откры-
тости, доверчивости и уровня напряженности 
становятся предикторами снижения уровня 
академического стресса, а повышение уровня 
чувствительности позволяет прогнозировать 
возможность повышения уровня академическо-
го стресса (табл. 6; рис. 3). 

Табл. 6. Влияние личностных факторов на стресс (китайской выборки)

Переменная Коэффициент Стандартная 
ошибка t-значение Pr(>|t|)

Константа 147,197 5,334 27,595 0,000**
A (открытость) –1,403 0,701 –2,003 0,047*
B (интеллект) –0,758 1,019 –0,744 0,458
C (эмоциональная стабильность) –0,354 0,721 –0,49 0,624
E (самостоятельность) 0,221 0,632 0,349 0,727
F (беспечность) 0,138 0,615 0,225 0,822
G (ответственность) –0,138 0,804 –0,171 0,864
H (смелость) –0,762 0,732 –1,04 0,300
I (чувствительность) 4,56 0,687 6,637 0,000**
L (подозрительность) –1,452 0,73 –1,988 0,048*
M (мечтательность) –1,285 0,662 –1,939 0,054
N (дипломатичность) –0,776 0,629 –1,234 0,219
O (тревожность) –0,692 0,634 –1,092 0,276
Q1 (радикализм) 0,026 0,685 0,038 0,970
Q2 (независимость) 1,561 0,855 1,825 0,070
Q3 (целенаправленность) 0,816 0,766 1,065 0,288
Q4 (напряженность) –1,727 0,695 –2,487 0,014*

Стандартная ошибка остатков: 5,334 на 184 степенях свободы 
Множественный R-квадрат: 0,321, скорректированный R-квадрат: 0,261
F-statistic: 5,426 на 16 и 200 степенях свободы, p: < 0,001

Table 6. The influence of personality factors on stress (Chinese sample)

Variable Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 147.197 5.334 27.595 0.000**
A (Warmth) –1.403 0.701 –2.003 0.047*
B (Reasoning) –0.758 1.019 –0.744 0.458
C (Emotional Stability) –0.354 0.721 –0.49 0.624
E (Dominance) 0.221 0.632 0.349 0.727
F (Liveliness) 0.138 0.615 0.225 0.822
G (Rule Consciousness) –0.138 0.804 –0.171 0.864
H (Social Boldness) –0.762 0.732 –1.04 0.300
I (Sensitivity) 4.56 0.687 6.637 0.000**
L (Vigilance) –1.452 0.73 –1.988 0.048*
M (Abstractedness) –1.285 0.662 –1.939 0.054
N (Privateness) –0.776 0.629 –1.234 0.219
O (Apprehension) –0.692 0.634 –1.092 0.276
Q1 (Openness to Change) 0.026 0.685 0.038 0.970
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Variable Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

Q2 (Self Reliance) 1.561 0.855 1.825 0.070
Q3 (Perfectionism) 0.816 0.766 1.065 0.288
Q4 (Tension) –1.727 0.695 –2.487 0.014*

Residual standard error: 5.334 on 184 degrees of freedom.
Multiple R-squared: 0.321, Adjusted R-squared: 0.261.
F-statistic: 5.426 on 16 and 200 DF, p-value: < 0.001.

Рис. 3. Стандартизированный остаток регрессионной модели (китайской выборки)

Fig. 3. Standardized residual of the regression model (Chinese sample)

Table 6. Completion
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Важная роль в снижении вероятности по-
явления академического стресса отводится 
коммуникативной деятельности. Как отмечает 
И. О. Куваева, широкая социальная сеть в ки-
тайской культуре выполняет функции эмоцио-
нальной регуляции, разрешения проблемы, 
расслабления и т. д. (Куваева 2016). Этих воз-
можностей лишены студенты, обучающиеся 
в России, т. к. круг их общения ограничен не-
большим количеством земляков. Получается 
«порочный круг»: для повышения качества 
обучения нужно хорошо знать русский язык, 
а возникающие академические и психологические 
проблемы решаются в ограниченном кругу 
друзей на китайском языке. 

Выводы
В ходе исследования было установлено, что 

по сравнению с китайскими студентами, обучаю-
щимися в Китае, китайские студенты, обучаю-
щиеся в  России, испытывают значительно  
больший стресс по четырем аспектам: связь 
с будущим, академическая конкуренция, атмо-
сфера обучения и учебные условия. 

Стратегии совладания с академическим стрес-
сом у китайских студентов, обучающихся в Рос-
сии и в Китае, в основном схожи, однако веро-
ятность того, что студенты из КНР выберут 
стратегию «избегание», выше, чем у студентов 
из России, которые предпочитают прямое про-
тивостояние стрессорам. 

Выявлены различия в предикторах и ресур-
сах преодоления академического стресса в вы-
борках китайских студентов, обучающихся в РФ 
и КНР. У студентов, обучающихся в России, 
повышение уровня благоразумия и осторож-
ности становятся предикторами, сообщающими 
о прогнозируемой возможности снижения 
уровня академического стресса, а увеличение 
уровня чувствительности позволяет прогнози-
ровать его усиление. У студентов, обучающихся 
в Китае, повышение уровня открытости, до-
верчивости и оптимального уровня напряжен-
ности становятся предикторами снижения 
уровня академического стресса, а повышение 
уровня чувствительности позволяет прогнози-
ровать возможность усиления академического 
стресса. 

Полученные результаты, выявляющие со-
держание академического стресса, его предик-
торы и способы преодоления у студентов, обу-
чающихся в  России и  КНР, могут служить 
основанием для определения мишеней психо-
логической помощи.
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