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 условиях расширяющегося междуна-
родного академического обмена всё 

больше китайских студентов получают обра-
зование за рубежом, включая российские вузы. 
Погружение в новую культурно-языковую 
среду сопровождается психологическими  
трудностями, связанными с адаптацией к иной 
образовательной системе, межкультурной 
коммуникацией, языковым барьером и сни-
жением привычной социальной поддержки. 
Эти факторы формируют высокую когнитив-
ную и эмоциональную нагрузку, что подчёр-
кивает актуальность развития стратегий само-
регуляции и резильентности. Изучение этих 
механизмов позволяет совершенствовать под-
ходы к психологической поддержке ино-
странных студентов. Целью настоящего ис-
следования является выявление основных 
стратегий саморегуляции и элементов резиль-
ентности, проявляемых китайскими студента-
ми в процессе обучения в российских вузах.  

В современной психологии саморегуляция 
понимается как система внутренних меха-
низмов, обеспечивающих управление эмо-
циями, поведением и когнитивной активно-
стью в достижении целей. По В.И. Мороса-
новой, она включает целеустремлённость, 
контроль эмоций и самооценку – элементы, 
способствующие гибкой адаптации и пре-
одолению трудностей [1]. Целеустремлён-
ность направляет поведение, контроль эмо-
ций снижает стресс, а самооценка поддер-
живает мотивацию и уверенность [2]. 

Тесно связанное с саморегуляцией поня-
тие резильентности описывает способность 
адаптироваться к стрессу и сохранять пси-
хологическое благополучие в условиях не-
определённости [3]. Исследования показы-
вают, что резильентность формируется в 
процессе социализации и зависит от пози-
тивного восприятия себя, гибкости мышле-
ния и умения извлекать смысл из трудностей 
[4]. Согласно Р. Коннору и К. Дэвидсону, 
высокая резильентность способствует луч-
шей адаптации, эмоциональной стабильно-
сти и эффективному решению проблем [5]. 

Культурный контекст играет ключевую  
роль в развитии саморегуляции. В китайской 
культуре, основанной на конфуцианских цен-
ностях, подчёркиваются гармония, коллекти-
визм и эмоциональная сдержанность [6]. Это 
обусловливает выбор внутренних стратегий, 
таких как самоанализ, контроль и стремление 
к социальному одобрению [7], что проявля-
ется в высокой дисциплинированности, ори-
ентации на семейные ценности и избегании 
выражения негативных эмоций. 

В результате обработки собранных данных 
была сформирована обобщённая картина 
предпочтительных стратегий саморегуляции 
и проявлений резильентности у китайских 
студентов. Для количественного представ-
ления частоты упоминаний ключевых кате-
горий в интервью была проведена кон-
тент-аналитическая обработка текстов, ре-
зультаты которой представлены в таблице 1.

В 
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Таблица 1 

 

ЧАСТОТНОСТЬ УПОМИНАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СТРАТЕГИЙ  

САМОРЕГУЛЯЦИИ И РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ 

 

Стратегия / категория Количество упоминаний 
Доля от общего числа  

упоминаний, % 

Самоконтроль  

(управление эмоциями) 
68 34 % 

Поддержка  

(социальные связи) 
54 27 % 

Ценности  

(культурные установки) 
42 21 % 

Внутренняя мотивация 36 18 % 

Итого 200 100 % 

 

Как видно из приведённой таблицы, 

наиболее часто респонденты отмечали ис-

пользование стратегий самоконтроля – 34% 

всех упоминаний. Это проявлялось в акценте 

на сдерживание негативных эмоций, умение 

«держать лицо» в сложных ситуациях и из-

бегание открытых конфликтов, что соответ-

ствует особенностям китайской культурной 

модели поведения. Вторым по значимости 

направлением оказалась опора на социаль-

ную поддержку (27% упоминаний), причём 

особое место занимала поддержка со сторо-

ны соотечественников (других студентов из 

Китая), а также связь с родителями и семьёй 

через цифровые каналы (WeChat и др.). 

Ценности, как источник устойчивости (21%), 

проявлялись в ссылках на традиционные ки-

тайские представления о трудолюбии, необ-

ходимости соблюдения гармонии в отноше-

ниях и уважения к авторитетам. Внутренняя 

мотивация (18%) акцентировалась  через 

стремление достичь академического успеха 

как способ реализации семейных ожиданий 

и повышения собственного статуса. 

Таким образом, полученные данные по-

казывают, что у китайских студентов фор-

мируются сбалансированные стратегии са-

морегуляции, в которых ведущую роль иг-

рают личностный самоконтроль и использо-

вание ресурсов социальной поддержки, до-

полненные внутренней мотивацией и опорой 

на культурные ценности. Эти результаты 

позволяют перейти к более детальному ана-

лизу их взаимосвязей и особенностей прояв-

ления в разных контекстах учебной и повсе-

дневной жизни студентов. 

Анализ полученных данных позволил вы-

делить ряд преобладающих стратегий пси-

хологической саморегуляции, характерных 

для китайских студентов, обучающихся в 

российских вузах. Ведущее место среди них 

занимает стратегия самонаблюдения. Сту-

денты демонстрируют высокую способность 

к рефлексии собственных эмоциональных 

состояний и поведения. В интервью респон-

денты часто упоминали практику «внутрен-

него диалога» и самоанализа после трудных 

ситуаций, что позволяет им не только осо-

знавать причины своих реакций, но и выра-

батывать более эффективные модели пове-

дения в дальнейшем. Самонаблюдение также 

способствует повышению осознанности и 

развитию навыков управления эмоциональ-

ным фоном в условиях стресса. 

Наряду с этим у большинства опрошенных 

ярко проявлялась внутренняя дисциплина, 

которая выражается в способности система-

тически организовывать учебный процесс, 

ставить перед собой чёткие цели и придержи-

ваться намеченного плана действий. Многие 

студенты отмечали, что привыкли с раннего 

возраста к режиму строгого контроля за своим 

временем и результатами, что стало для них 

важным ресурсом в процессе адаптации к но-

вой академической среде. Внутренняя дисци-

плина позволяла им поддерживать высокий 

уровень учебной мотивации и снижать влия-

ние внешних стрессоров. 
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Отдельное значение для процесса адап-

тации имеет стремление к социальной гар-

монии. В соответствии с традиционными 

нормами китайской культуры, акцентирую-

щими ценность коллективной согласованно-

сти и избегание открытых конфликтов, сту-

денты предпочитали выстраивать позитивные 

взаимоотношения с однокурсниками и препо-

давателями, проявлять уважение и сдержан-

ность в сложных ситуациях. Стремление под-

держивать гармоничные социальные связи иг-

рало важную роль в снижении уровня тре-

вожности и в формировании устойчивого 

эмоционального состояния. 

Следует отметить высокий уровень внут-

ренней устойчивости, наблюдаемый у сту-

дентов, опирающихся на семейные и куль-

турные ценности. В интервью респонденты 

часто ссылались на поддержку семьи и на 

внутренние установки, сформированные вос-

питанием: терпение, трудолюбие, настойчи-

вость. Эти ценности служили для них пси-

хологическим ресурсом в сложных ситуаци-

ях, позволяя сохранять стабильность и 

направленность на достижение целей даже в 

условиях повышенной учебной нагрузки и 

культурной адаптации. 

Важной особенностью выявленных стра-

тегий саморегуляции является их тесная 

связь с коллективной мотивацией и установ-

ками на успех. Для многих студентов стрем-

ление к высокому уровню академической 

успеваемости обусловлено не только лич-

ными амбициями, но и желанием оправдать 

ожидания семьи и принести «честь» родите-

лям и родной стране. Это социально обу-

словленное стремление к успеху формирует 

высокий уровень учебной мотивации и спо-

собствует более эффективному преодолению 

трудностей. 

В совокупности выявленные данные сви-

детельствуют о том, что психологическая 

саморегуляция и проявления резильентности 

у китайских студентов формируются на ос-

нове сочетания индивидуальных качеств и 

культурных норм. Такое сочетание позволяет 

им выстраивать устойчивые модели адапта-

ции к образовательной и социокультурной 

среде в условиях зарубежного обучения. 

Проведённое исследование позволило вы-

явить основные психологические стратегии 

саморегуляции и проявления резильентности 

у китайских студентов, обучающихся в рос-

сийских вузах. Полученные данные под-

тверждают, что саморегулятивное поведение 

студентов опирается прежде всего на такие 

механизмы, как самонаблюдение, внутренняя 

дисциплина и стремление к поддержанию 

социальной гармонии. Эти стратегии обес-

печивают успешное преодоление сложностей, 

возникающих в процессе академической и 

социокультурной адаптации. 

Особое значение для формирования устой-

чивости к стрессу имеет опора студентов на 

семейные и культурные ценности, что поз-

воляет им сохранять внутреннюю стабиль-

ность и высокую учебную мотивацию даже в 

условиях иноязычной среды и новых обра-

зовательных требований. Психологическая 

саморегуляция тесно связана с коллективной 

мотивацией и установками на успех, что от-

ражает влияние традиционных норм китай-

ской культуры на поведение личности в ака-

демическом контексте.
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conducted. The study identifies the dominant strategies, including self-observation, internal discipline, striv-

ing for social harmony, and reliance on family values. 

Keywords: self-regulation, resilience, Chinese students, internal discipline, self-observation, adaptation 

 

 


