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Аннотация: Актуальность темы исследования стресс-преодолевающего поведения в процессе адаптации обу-

словливается необходимостью более глубокого понимания защитных механизмов психики от стрессового воздей-

ствия в разных ситуациях. Цель исследования состоит в выявлении особенностей копинг-стратегий вьетнамских 

и российских студентов в процессе адаптации к новой ситуации на примере обучения в вузе. В исследовании 

с применением четырех методик опросного типа приняли участие 120 вьетнамских и российских студентов раз-

личных факультетов уравненной по полу выборки, представленной в четырёх подгруппах в возрасте 18–22 лет: 

30 юношей из Вьетнама, 30 девушек из Вьетнама, 30 юношей из России, 30 девушек из России (РУДН, Москва). 

Результаты сравнительного анализа показывают, что уровень конфронтационного копинга, дистанцирования, по-

иска социальной поддержки преобладает у вьетнамских студентов. Обнаружен низкий уровень напряжённости 

и умение управлять эмоциями у российских юношей. У вьетнамских студентов преобладает стратегия принятия 

ответственности при выраженной тревожности. Вероятность развития эмоционального стресса выше у россий-

ских студентов. Выделены факторные структуры групп испытуемых, свидетельствующие о связи эмоций и фор-

мирования стресса в сложных ситуациях у российских и вьетнамских студентов, обнаружена высокая степень ко-

пинга, направленного на отвлечение и избегание проблемы, ответственное и позитивное решение проблемы 

у вьетнамских студентов. У российских студентов выявлено преобладание копинга, направленного на отвлечение 

и избегание стрессовой ситуации посредством общения. Обнаруженные особенности могут учитываться при соз-

дании программ психологической помощи для повышения уровня адаптации вьетнамских и российских студентов 

в российском международно-ориентированном вузе. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сущность преодолевающего поведения рассматри-

вается как совокупность когнитивных, эмоциональных 

и поведенческих усилий по совладанию со специфиче-

скими внешними или внутренними требованиями, ко-

торые оцениваются как напрягающие или превышаю-

щие ресурсы личности [1]. Юношеский возраст пред-

ставляет собой один из нормативных кризисов развития 

[2]. Особенностью переживания кризиса юношеского 

возраста в случае с вьетнамскими студентами, обучаю-

щимися в российских вузах [3], становится задача пре-

одоления стресса аккультурации, вызванного адаптаци-

ей в новой среде [4]. Основные трудности, выявленные 

в ходе психологических исследований разными авто-

рами сводятся к следующим: языковые трудности 

(вьетнамские студенты вынуждены учить русский 

язык, несмотря на сложности в освоении отличных 

грамматических и фонетических особенностей, и не-

знания английского или французского языка в силу 

низкого уровня преподавания последних в родной 

стране) [5]; незнание законодательства, своих прав 

и возможностей на территории принимающей стороны, 

экономические трудности [6] и др. Всё это объективно 

приводит к стрессу. С другой стороны, принимающая 

сторона в лице российских студентов также испытыва-

ет стресс в связи с погружением в поликультурную 

образовательную среду. Необходимость исследования 

особенностей преодолевающего поведения обуслов-

лена как внутринаучными причинами [7], так и не-

обходимостью повышения числа иностранных сту-

дентов в современных условиях академической мо-

бильности в России [8]. Целью настоящего исследова-

ния является изучение особенностей преодолевающего 

поведения вьетнамских и российских студентов РУДН 

в процессе адаптации к поликультурной образователь-

ной среде. Интерпретация результатов исследования 

проводится в соответствии с теорией культурных изме-

рений Г. Хофстеде [9], описывающей влияние культуры 

общества на индивидуальные ценности её членов, и то, 

как эти ценности влияют на их поведение, в частности, 

на копинг-стратегии. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотезой исследования стало предположение 

о том, что существуют особенности копинг-стратегий 

у вьетнамских и российских студентов РУДН. Уравнен-

ную по полу выборку настоящего исследования соста-

вили 120 вьетнамских и российских студентов различ-

ных факультетов, представленных в четырёх мини-

группах в возрасте от 18 до 22 лет, средний возраст 

20 лет; из них 30 юношей из Вьетнама, 30 девушек из 

Вьетнама; 30 юношей из России, 30 девушек из России. 

Применялись: опросник «Способы совладающего пове-

дения» (Р. Лазаруса) [10], опросник «Копинг-поведение 

в стрессовых ситуациях» (Т.Л. Крюкова) [11], опросник, 

определяющий склонность к развитию стресса (Т.А. Нем-

чина, Дж. Тейлора) [12]; шкала, определяющая стресс 

(PSM-25) [13]. Каждому испытуемому предлагалось 

последовательно ответить на вопросы выше указанных 

опросников. Для обработки и интерпретации результа-

тов применялись методы сравнительного, факторного 

анализа (SPSS 22.0). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Сравнительный анализ вьетнамских и российских 

студентов в связи с представлениями о копинг-стратеги-

ях между двумя выборками посредством непараметри-

ческого U-критерия Манна-Уитни выявил, что имеются 

значимые различия по шкалам, которые представлены  

в таблице 1. 

Исходя из данных, отраженных в таблице 1, можно 

видеть, что положительная переоценка ситуации преоб-

ладает у вьетнамских студентов по сравнению с рос-

сийскими, что, по-видимому, обусловлено особенно-

стями культуры – низкой степенью избегания неопреде-

лённостей, проявлением личной инициативы, спокой-

ным принятием иной точки зрения в трудной ситуации. 

Копинг, ориентированный на решение задачи, в боль-

шей степени выражен у российских студентов по срав-

нению с вьетнамскими, что, вероятно, связано с преоб-

ладанием у первых стратегического мышления, ориен-

тированного на долгосрочную перспективу и расчётли-

вость в отношении своего образования. По шкалам ко-

пинга, ориентированного на эмоции, избегание ситуа-

ции, а также отвлечение, вьетнамские студенты демон-

стрируют большую выраженность значений по сравне-

нию с российскими, что, видимо, обусловлено большей 

фемининностью культуры, предполагающей ориента-

цию на процесс, а не на результат деятельности. Таким 

образом, полученные нами результаты подтверждают 

типологию культурных измерений, разработанную  

Г. Хофстеде [9].  

Дальнейший анализ посредством H-критерия Крас-

кала-Уоллиса демонстрирует статистически значимые 

различия с учётом пола и этнической принадлежности 

по шкалам, представленным в таблице 2. 

Исходя из данных, представленных в таблице 2, 

можно видеть, что принятие ответственности наиболее 

выражено у вьетнамских юношей, далее следуют мало 

различающиеся между собой российские и вьетнамские 

девушки, в наименьшей степени значение представлено 

у российских юношей. Это, по-видимому, объясняется 

скорее неравномерным распределением ответственно-

сти по полу, чем по этническому признаку. Вьетнамские 

юноши демонстрируют почти столь же высокий кон-

троль, что и российские девушки по сравнению с юно-

шами из России. По шкалам копинга, ориентированного 

на бегство-избегание, в обеих группах испытуемых зна-

чение показателя преобладает у девушек, что объясня-

ется фемининным типом обеих культур, ориентацией 

скорее не на решение проблемы, а на сам процесс дея-

тельности. По шкале копинга, ориентированного на 

эмоции, интересен больший разрыв в значениях у рос-

сийских юношей и девушек по сравнению с вьетнам-

скими студентами. По-видимому, российские юноши  

в наименьшей мере склонны к погружению в эмоции 

 

 

Таблица 1. Значимые различия по копингу у вьетнамских и российских студентов 

 

Название шкалы 

Средний ранг 

по шкале 

у вьетнамских 

студентов 

(MВьетнам) 

Средний ранг 

по шкале 

у российских 

студентов 

(MРФ) 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Уровень 

значимости 

(p<0,05) 

Положительная переоценка 13,55 12,18 1385,00 0,029 

Копинг, ориентированный на решение задачи 40,86 43,61 1411,50 0,041 

Копинг, ориентированный на эмоции 40,85 35,82 1248,00 0,004 

Копинг, ориентированный на избегание 50,45 45,00 1197,50 0,002 

Копинг, ориентированный на отвлечение 24,50 20,80 1144,50 0,001 

 

 

Таблица 2. Значимые различия по копингу у вьетнамских и российских юношей и девушек 
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Принятие ответственности  8,53 8,10 6,83 8,16 9,664 0,022 

Бегство-избегание 11,36 12,46 10,33 13,90 10,443 0,015 

Копинг, ориентированный на эмоции 40,46 40,93 30,03 41,73 35,343 0,003 

Копинг, ориентированный на отвлечение 24,50 24,36 20,03 21,53 8,720 0,005 

Копинг, ориентированный на социальное отвлечение 16,67 16,90 14,67 17,13 11,304 0,010 

Склонность к стрессу 22,07 23,17 15,67 23,87 15,549 0,001 

Шкала стресса 101,83 99,76 79,63 102,83 14,805 0,002 
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в стрессовой ситуации, чаще, чем вьетнамские юноши, 

закрываются от собственных чувств. По шкале копинга, 

ориентированного на отвлечение, значения вьетнамских 

юношей и девушек преобладают над выраженностью 

значений у российских девушек и, в еще большей сте-

пени, российских юношей. По шкале копинга, ориенти-

рованного на социальное отвлечение, большему значе-

нию показателя соответствуют данные, полученные  

в обеих выборках у испытуемых женского пола. Эти 

результаты, вероятно, свидетельствуют о соответствии 

коллективистскому типу общества, ориентированного 

на поддержание отношений, заботу друг о друге, в осо-

бенности, среди девушек. Шкала склонности к стрессу 

демонстрирует преобладание данного показателя среди 

девушек обеих выборок, что объясняется более интен-

сивным реагированием девушек на ситуации, субъек-

тивно воспринимаемые ими в качестве стрессовых. По 

общей шкале стресса можно видеть, что вьетнамские 

юноши испытывают больший стресс, чем вьетнамские 

девушки, в России же наблюдается обратная ситуация. 

Таким образом, данные проведенного сравнительного 

анализа, в целом согласуются с точкой зрения Г. Хоф-

стеде [9]. 

Осуществленный далее факторный анализ с враще-

нием Varimax позволил выделить четыре фактора в ка-

ждой из подгрупп студентов. В выборке вьетнамских 

студентов были получены следующие факторы. Первый 

фактор ответственного и позитивного решения про-

блемы включает в себя переменные: планирование ре-

шения проблемы (0,914); копинг, ориентированный на 

решение проблемы (0,849); принятие ответственности 

(0,788); положительную переоценку (0,771); копинг, 

ориентированный на социальное отвлечение (0,551). 

Второй фактор усиления стресса при ориентировании 

на эмоции нагружается переменными: склонностью  

к общему стрессу (0,867); психологического стресса 

(0,840); избеганием (0,752); копингом, ориентирован-

ным на эмоции (0,735). Третий фактор копинга, на-

правленного на отвлечение и избегание проблемы, со-

держит следующие переменные: копинг, ориентирован-

ный на избегание (0,898); копинг, ориентированный на 

отвлечение (0,865). Четвертый фактор конструктив-

ных и относительно конструктивных стратегий пре-

одоления стресса представлен переменными: дистан-

цированием (0,793); конфронтационным копингом  

(0,643); самоконтролем (0,627); поиском социальной 

поддержки (0,502). 

В выборке российских студентов были получены 

следующие факторы. Первый фактор усиления стресса 

при ориентировании на эмоции включает переменные: 

копинг, ориентированный на эмоции (0,904); склон-

ность к общему стрессу (0,900); психологический 

стресс (0,809). Второй фактор копинга, направленного 

на отвлечение и избегание посредством общения со-

стоит из переменных: копинга, ориентированного на 

избегание (0,942); копинга, ориентированного на отвле-

чение (0,817); копинга, ориентированного на социаль-

ное отвлечение (0,812). Третий фактор конструктив-

ных и относительно конструктивных стратегий пре-

одоления стресса содержит такие переменные, как: 

дистанцирование (0,721); конфронтационный копинг 

(0,718); бегство-избегание (0,548); самоконтроль (0,55); 

принятие ответственности (0,549). Четвертый фактор 

принятия решения при социальной поддержке содер-

жит переменные: копинга, направленного на решение 

задачи (0,78); планирования решения проблемы (0,749); 

поиска социальной поддержки (0,51). 

Результаты факторного анализа показывают, что  

в обеих группах испытуемых при ориентировании на 

эмоции происходит нарастание стресса, внутреннего 

напряжения, что означает недостаточную сформиро-

ванность конструктивного копинга в исследуемых вы-

борках. Эти данные подтверждаются также общим фак-

тором конструктивных и относительно конструктивных 

стратегий, используемых вьетнамскими и российскими 

студентами. Наряду с продуктивными стратегиями са-

моконтроля, принятия ответственности, поиска соци-

альной поддержки студентами обеих подгрупп приме-

няются относительно продуктивные стратегии дистан-

цирования, конфронтационного копинга, а также низко 

продуктивное бегство-избегание. Различия между груп-

пами состоят в том, что для российских студентов  

в большей мере характерен поиск социальной поддерж-

ки, ориентировка на собственное социальное окруже-

ние, а также общение в ходе разрешения стрессовой 

ситуации. При отвлечении и избегании проблемной 

ситуации вьетнамские студенты, в отличие от россий-

ских, в меньшей мере склонны к взаимодействию с ок-

ружающим миром, концентрируют свои силы на внут-

ренней позитивной переоценке ситуации, принятии на 

себя ответственности за ее решение. Вероятно, полу-

ченные результаты о большей выраженности среди рос-

сийских студентов аффилятивной потребности согла-

суются с позицией Г. Хофстеде. Так, в типичных фе-

минных культурах в большей мере ценится и поощря-

ется забота о других, стремление к разделению чувств, 

а не собственная результативность. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ  

На основании выполненного исследования подтвер-

ждена гипотеза о том, что существуют особенности 

копинг-стратегий у вьетнамских и российских студен-

тов. При проведении сравнительного анализа выявлено, 

что результаты исследования в целом соответствуют 

теории культурных измерений Г. Хофстеде, в частности 

в том, что касается большей выраженности толерантно-

сти к неопределенности у вьетнамских студентов, прак-

тичности и стратегического мышления российских сту-

дентов, феминности обеих культур при ориентировании 

скорее на процесс, чем на результат деятельности.  

Факторный анализ показывает, что имеется сходство 

в обеих группах испытуемых по факторам: а) усиления 

стресса при ориентировании на эмоции; б) конструк-

тивных и относительно конструктивных стратегий пре-

одоления стресса. Различия между группами состоят в: 

а) использовании ресурсов общения только российски-

ми студентами в копинге, направленном на отвлечение 

и избегание проблемы; б) принятии решения при соци-

альной поддержке российскими студентами; в) ответ-

ственном и позитивном решении проблемы вьетнам-

скими студентами. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты, полученные в исследовании, плани-

руется использовать в индивидуальной и групповой 

консультативной практике Кабинета психологической 
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поддержки РУДН для повышения качества преодоле-

вающего поведения и уровня адаптации вьетнамских  

и российских студентов в российском международно-

ориентированном вузе. 

Исследование реализовано при финансовой под-

держке РФФИ, проект № 17-06-00834.  
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Abstract: The importance of the topic – study of coping behavior in the process of adaptation – is determined by  

the necessity to understand deeper mental defense mechanisms against stress in different situations. The goal of the re-

search is to identify the specifics of the coping strategies of Vietnamese and Russian students in the process of their adap-

tation to a new situation while studying at a university. Four questionnaire methods were used in the research. 120 Viet-

namese and Russian students from different faculties participated in a gender-equal sample represented in four subgroups 

aged 18–22: 30 young men from Vietnam, 30 girls from Vietnam, 30 young men from Russia, 30 girls From Russia 

(RUDN, Moscow). The results of the comparative analysis show that the level of confrontational copying, distancing, and 

seeking social support prevails among Vietnamese students. Russian young men demonstrate a low level of tension and the 

ability to control emotions. The strategy of accepting responsibility under extreme anxiety dominates among Vietnamese 

students. The probability of emotional stress development is higher among Russian students. The study has identified fac-

tor structures of test groups which indicate the connection between emotions and stress formation in difficult situations for 

Russian and Vietnamese students and revealed a high degree of copying aimed at distraction and avoidance of problems,  

a responsible and positive solution to the problem for Vietnamese students. Russian students have a predominance of cop-

ing aimed at distraction and avoidance of a stressful situation through communication. The specified features can be taken 

into account in the development of psychological assistance programs to improve the level of adaptation of Vietnamese 

and Russian students in a Russian university with international students.  
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