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РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты исследо-

вания по определению сходств и отличий в уве-

ренности у китайских студентов. После прове-

дения теоретического анализа и эмпирическо-

го исследования автору удалось представить 

уверенность как личностное свойство, которое 

в любых обстоятельствах необходимо для жиз-

недеятельности человека. Изучение уверенно-

сти у китайских студентов представлено в рамках 

системно-функционального подхода, который 

разработал профессор А.И. Крупнов и кото-

рый продолжают реализовывать его ученики. 

Концепция А.И. Крупнова является как мето-

дологической и теоретической основой данно-

го исследования, так и его практической осно-

вой. Эмпирические результаты были получены 

при исследовании выборки китайских студентов, 

которая была разделена на две группы по поло-

вому признаку. Полученные результаты позво-

лили определить структуру уверенности у ки-

тайских юношей и девушек. Согласно получен-

ным в большинстве своём сходствам был сделан 

вывод, что структура уверенности у китайских 

юношей и девушек практически идентична, за 

исключением некоторых переменных. Это го-

ворит о том, что основой уверенности у китай-

цев, независимо от пола, является достижение 

общественного признания, часто они чувству-

ют себя более уверенными, если находят под-

держку со стороны.

Ключевые слова: уверенность, свойство лич-

ности, китайские студенты, сходства и различия, 

структура уверенности, системность.

ВВЕДЕНИЕ

Уверенность как свойство личности является не-

отъемлемой частью психологического содержания 

человека. Если человек располагает уверенностью 

в себе, то ему проще достигать той или иной наме-

ченной цели. Если же при выполнении какой-либо 

работы человек говорит, что он не справится, у него 

ничего не получится, то здесь выступают его неуве-

ренные позиции, и для того чтобы получить поло-

жительный результат, ему нужно приложить макси-

мум усилий. В связи с этим можно говорить о том, 

что у каждого человека —  мужчины или женщи-

ны, представителя той или иной этнической груп-

пы —  будут присутствовать свой уровень уверенно-

сти и своя структура уверенности.

В рамках предыдущих исследований мы говори-

ли, что уверенность личности представлена в психо-

логической науке как личностное свойство, которое 

отражает самоуважение человека, его целеустрем-

лённость, и что всё это проявляется в его самообла-

дании и выражении чувств, а также его потребно-

стей, которые основаны на знании и опыте [11; 13]. 

Выводы этих исследований подтверждаются и в дан-

ной статье.

Актуальность изучения уверенности у китайской 

этнической группы имеет своё основание. И связа-

на она с существованием достаточно ярких сходств 

и различий между людьми. Иногда этнокультурные 

традиции ставят человека в такие рамки, за пределы 

которых он не может выйти. Если культура «обязыва-

ет» человека быть в меру уверенным, общительным, 

любознательным, значит, он будет стараться по мере 

своих возможностей стремиться к этому. Китайцев 

можно отнести именно к таким людям. В данной ра-

боте сделан акцент на половых сходствах и различи-

ях уверенности у китайцев, поскольку уверенность 

является одним из базовых свойств личности, опре-

деляющих характер межличностных отношений. 

Следует отметить, что не многие авторы, которые из-

учают данное свойство личности как целостную си-

стему, обращают внимание на китайскую выборку.

Именно поэтому в данной работе мы определим 

структуру уверенности у китайских студентов, пред-

ставив её сходства и отличия по половому признаку 

в рамках системно-функционального подхода про-

фессора А.И. Крупнова.

Методологической и теоретической основой 

данного исследования являются работы зарубеж-

ных и отечественных авторов, в первую очередь си-

стемно-функциональная концепция профессора 

А.И. Крупнова по исследованию личностных свойств 
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[5]. Для нас особый интерес представляют исследова-

ния, в рамках которых уверенность личности рассма-

тривалась именно как комплексная характеристика, 

включающая в себя мотивационно-смысловые и ре-

гуляторно-динамические подсистемы (А.И. Крупнов 

[4]; М.А. Рушина (Селиверстова) [8–14]; З.В. Бой-

ко [3; 4]; И.А. Новикова и Г.Н. Замалдинова [7]; 

А.В. Шептура [15]).

МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫБОРКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использовался опросник 

«Бланковый тест —  уверенность», разработанный 

А.И. Крупновым. Данный опросник является адап-

тированным, он переведён на китайский и англий-

ский языки и неоднократно использовался в раз-

личных исследованиях. Исследование проводилось 

в Китае при участии Чжу Юйтун —  китайской сту-

дентки РУДН.

Всего в исследовании участвовали 62 китайских 

студента: 30 юношей и 32 девушки. Полученные ре-

зультаты обрабатывались с помощью статистическо-

го пакета Statistica for Windows 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ

Для выявления сходств и отличий уверенности 

у китайских студентов представим качественные 

характеристики полученных результатов по моти-

вационно-смысловому и регуляторно-динамическо-

му блокам уверенности. Достоверность полученных 

различий оценивалась с помощью U-критерия Ман-

на —  Уитни (см. таблицу).

Приведённые в таблице данные свидетельству-

ют о том, что достоверные различия между уверен-

ностью у китайских мужчин и женщин присутству-

ют, но их не так много. Различия обнаружены в таких 

переменных, как осмысленность и осведомлённость 

когнитивного компонента уверенности. То есть, по 

сравнению с китайскими студентками, китайские 

юноши характеризуются высокой выраженностью 

осмысленности и осведомлённости. В связи с этим 

мы можем утверждать, что с позиции осмыслённости 

китайские студенты, в отличие от китайских студен-

ток, понимают уверенность как: активное состояние 

человека; волевую черту характера; умение и способ-

ность владеть самим собой; черту, которую можно 

развивать и совершенствовать; стремление челове-

ка показать свои возможности; самодостаточность 

личности; качество, воспитанное в процессе жизни.

В то же время китайские юноши с позиции ос-

ведомлённости трактуют уверенность как: черту, пе-

редающуюся по наследству; врождённое свойство 

личности; свойство, зависящее от темперамента че-

ловека; устойчивое качество человека, не поддающе-

еся изменению; природно-заданная характеристика 

человека; генетически обусловленная черта человека; 

черта личности, полученная от родителей.

ТȇȈȒȏȝȇ

ǸȕȖȕȘșȇȉȒȌȔȏȌ ȚȗȕȉȔȌȐ ȉȢȗȇȍȌȔȔȕȘșȏ ȖȌȗȌȓȌȔȔȢȜ ȚȉȌȗȌȔȔȕȘșȏ Ț ȗȌȘȖȕȔȋȌȔșȕȉ ȓȚȍȘȑȕȊȕ  
ȏ ȍȌȔȘȑȕȊȕ ȖȕȒȇ Ȗȕ UйȑȗȏșȌȗȏȥ ǳȇȔȔȇ —  УȏșȔȏ

ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɭɦɦɚ ɪɚɧɝɨɜ U-ɤɪɢɬɟɪɢɣ 

Ɇɚɧɧɚ —  ɍɢɬɧɢ ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
(ɦɭɠ.) (ɠёɧ.)

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɰɟɥɢ 31,70 31,31 474 0,932
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɰɟɥɢ 32,93 30,16 437 0,544

ɋɨɰɢɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬɶ 34,43 28,75 392 0,214
ɗɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬɶ 34,00 29,16 405 0,290
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 38,13 25,28 281 0,005
Ɉɫɜɟɞɨɦɥёɧɧɨɫɬɶ 37,82 25,58 290,5 0,007
ɉɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶ 35,00 28,22 375 0,138
ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ 28,32 34,48 384,5 0,177
ɗɪɝɢɱɧɨɫɬɶ 29,17 33,69 410 0,323
Ⱥɷɪɝɢɱɧɨɫɬɶ 32,13 30,91 461 0,789
ɋɬɟɧɢɱɧɨɫɬɶ 27,87 34,91 371 0,124
Ⱥɫɬɟɧɢɱɧɨɫɬɶ 32,00 31,03 465 0,832
ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ 31,85 31,17 469,5 0,882
ɗɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ 32,18 30,86 459,5 0,772
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ 32,22 30,83 458,5 0,762
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ 32,00 31,03 465 0,832

Примечание. Достоверные различия выделены цветом.
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Такая осведомлённость мужчин затрудняет их 

правильное понимание и интерпретацию уверенно-

сти как одного из важных свойств личности.

Итак, мы можем констатировать, что различия 

выразились именно в когнитивном компоненте уве-

ренности китайцев.

Что же касается сходств в уверенности у китай-

ских студентов, то большинство их можно увидеть 

в общественно значимых целях установочно-целе-

вого компонента, в аэнергичности динамического 

компонента, в астеничности эмоционального ком-

понента, в интернальности регуляторного компонен-

та, в личностных трудностях.

Согласно общественно значимым целям, у ки-

тайских юношей, так же, как и у девушек, уверен-

ность нацелена на: достижение общественного 

признания; стремление быть уважаемыми людьми; 

занятия предпринимательством и коммерцией; об-

ретение надёжных и верных друзей; получение зна-

ний и другого опыта; поиски интересной работы.

Китайские студенты и студентки характеризу-

ются тем, что: берутся за дело, зная, что не всегда 

полностью владеют им в деталях; часто признаются 

в неспособности выполнить что-либо; часто счита-

ют себя в чем-то некомпетентными; чувствуют себя 

более уверенными, если находят поддержку; делая 

какой-либо выбор, предусматривают и другие запас-

ные варианты; часто теряются в различных ситуаци-

ях (аэнергичность).

Также китайские студенты и студентки испыты-

вают и переживают: чувство насторожённости при 

необходимости выбора; чувство негодования в слу-

чаях неуверенного поведения; чувство страха перед 

началом нового дела; чувство растерянности перед 

большим объёмом работы; беспокойство о произо-

шедшем в течение дня; тревогу о том, что могут не 

справиться с порученным делом (астеничность).

Китайские студенты и студентки склонны счи-

тать, что: могут всегда регулировать своё поведение; 

лучше всех знают, что должен делать коллектив, в ко-

тором они работают; вполне можно пренебречь со-

ветами других людей; нужно самостоятельно дейст-

вовать, а не придерживаться общепринятых мнений, 

если это нужно для человека; всегда могут предло-

жить свой вариант решения проблемы; в любых си-

туациях нужно надеяться только на самих себя (ин-

тернальность).

Важно отметить, что все китайские респон-

денты, независимо от пола, испытывают трудности 

в уверенном поведении. Поэтому они, как правило: 

имеют заниженную самооценку; испытывают чувст-

во робости при освоении новых дел; иногда поддают-

ся паническим настроениям; не всегда организован-

ны, что мешает их уверенности; стеснительны, что 

затрудняет проявление уверенности; излишне мни-

тельны, что также мешает их уверенности (личност-

ные трудности).

ВЫВОДЫ

Подводя итоги проведённого исследования, мы 

можем сказать, что структура уверенности у китай-

ских студентов, обучающихся в Китае, имеет свои 

особенности: в зависимости от половой принадлеж-

ности есть как сходства, так и отличия.

Различия представлены в осмысленности и осве-

домлённости когнитивного компонента уверенности 

у китайских студентов и студенток. Это свидетельст-

вует о том, что мужская половина испытуемых, с од-

ной стороны, осмысленно воспринимает уверенность 

как свойство личности, а с другой стороны —  их ос-

ведомлённость об уверенности как свойстве лично-

сти не совсем точна. Возможно, это связано с тем, что 

в меру своей культурной принадлежности китайские 

студенты не обсуждают проблем уверенного/неуве-

ренного человека и не имеют чёткого представления 

об этом личностном качестве.

Сходства же между китайскими студентами 

и студентками представлены в более широком виде: 

в установочно-целевом компоненте уверенности, 

в динамическом компоненте, в эмоциональном ком-

поненте, в регуляторном компоненте и блоке труд-

ностей уверенного поведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные результаты исследования в очеред-

ной раз подтверждают, что уверенность как свойство 

личности можно развивать и корректировать. Китай-

ской этнической группе очень часто не хватает уве-

ренности в себе, особенно студентам. Возможно, те 

студенты, которые уезжают учиться в другие страны, 

обладают более высоким уровнем уверенности, по-

скольку им приходится сталкиваться с барьерами раз-

ного уровня, и для того чтобы их преодолеть, нужна 

именно уверенность в своих действиях.

Результаты данного исследования могут приме-

няться на практике педагогами и психологами Китая, 

России и других стран; они могут быть использова-

ны при чтении курсов по социальной, дифференци-

альной и возрастной психологии, психологии обще-

ния, этнопсихологии.

ССЫЛКИ

Д1Ж. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ-ɋɥɚɜɫɤɚɹ Ʉ.Ⱥ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɫɨɡɧɚ-
ɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ, ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɪɭɞɵ. — Ɇ.: Ɇɉɋɂ; ȼɨɪɨɧɟɠ: ɆɈȾɗɄ, 1999.— 216 ɫ.

Д2Ж. Ȼɚɪɚɛɚɧɳɢɤɨɜ ȼ.Ⱥ. ɋɢɫɬɟɦɨɝɟɧɟɡ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ: ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɭɞɵ. — Ɇ.: 
Ɇɉɋɂ; ȼɨɪɨɧɟɠ: ɆɈȾɗɄ, 2011.— 550 ɫ.

Д3Ж. Ȼɨɣɤɨ Ɂ.ȼ. ɗɬɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ: Ⱦɢɫ. … ɤɚɧɞ. 
ɩɫɢɯɨɥ. ɧɚɭɤ. Ɇɨɫɤɜɚ, 2009.— 193 ɫ.

Д4Ж. Ȼɨɣɤɨ Ɂ.ȼ, Ʉɪɭɩɧɨɜ Ⱥ.ɂ. ɗɬɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɨɜ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɊɍȾɇ. ɋɟɪɢɹ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɤɚ». 2009. № 1. — ɋ. 19–24.

Д5Ж. Ʉɪɭɩɧɨɜ Ⱥ.ɂ. ɋɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ 
ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɟё ɫɜɨɣɫɬɜ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɊɍȾɇ. ɋɟ-
ɪɢɹ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ». 2006. № 1(3). — ɋ. 63–73.



166 А К М Е О Л О Г И Я  /  A C M E O L O G Y   4 • 2 0 1 6

АКМЕОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

ACMEOLOGY AND PSYCHOLOGY OF PERSONALITY

Д6Ж. Ʉɭɞɢɧɨɜ ɋ.ɂ. ɉɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɬ-
ɧɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. … ɞ-ɪɚ 
ɩɫɢɯɨɥ. ɧɚɭɤ. — ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 1999.— 45 ɫ.

Д7Ж. ɇɨɜɢɤɨɜɚ ɂ.Ⱥ., Ɂɚɦɚɥɞɢɧɨɜɚ Ƚ.ɇ. ɍɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞ-
ɧɢɤɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ // Ⱥɤɦɟɨɥɨɝɢɹ. 2015. 
№ 3(55). — ɋ. 131.

Д8Ж. Ɋɭɲɢɧɚ Ɇ.Ⱥ. Ɏɚɤɬɨɪɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɜɟɪɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟ-
ɧɨɜ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɊɍȾɇ. ɋɟɪɢɹ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ». 
2012. № 4. — ɋ. 91–96.

Д9Ж. Ɋɭɲɢɧɚ Ɇ.Ⱥ., Ʉɚɦɟɧɟɜɚ Ƚ.ɇ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɚɤɬɨɪ-
ɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-ɦɟɞɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧ-
ɬɨɜ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ // Ⱥɤɦɟɨɥɨɝɢɹ. 2014. № 1–2. — ɋ. 198–199.

Д10Ж. Ɋɭɲɢɧɚ Ɇ.Ⱥ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɦɵɫɥɨ-
ɜɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ // ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨ-
ɥɚ: ɨɩɵɬ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ: Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ VIII Ɇɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ / ɇɚɭɱ. ɪɟɞ. 
ȼ.ɂ. Ʉɚɡɚɪɟɧɤɨɜ. — Ɇ.: ɊɍȾɇ, 2015. ɑ. II. — ɋ. 57–582.

Д11Ж. Ɋɭɲɢɧɚ Ɇ.Ⱥ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɭɜɟɪɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ // ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɹ ɤɚɤ ɪɟɫɭɪɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ: ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ: 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ VII Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧ-
ɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳёɧɧɨɣ 100-ɥɟɬɢɸ ɊȽɍ ɢɦɟɧɢ ɋ.Ⱥ. ȿɫɟ-
ɧɢɧɚ / Ɉɬɜ. ɪɟɞ. Ʌ.Ⱥ. Ȼɚɣɤɨɜɚ, ɇ.Ⱥ. Ɏɨɦɢɧɚ, Ⱥ.ɇ. ɋɭɯɨɜ; 
ɊȽɍ ɢɦɟɧɢ ɋ.Ⱥ. ȿɫɟɧɢɧɚ. — Ɋɹɡɚɧɶ, 2015. — ɋ. 277–280.

Д12Ж. Ɋɭɲɢɧɚ Ɇ.Ⱥ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɳɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ Ʉɢɬɚɟ // Ⱥɤ-
ɦɟɨɥɨɝɢɹ. 2016. № 1(57). — ɋ. 80–83.

Д13Ж. ɋɟɥɢɜɟɪɫɬɨɜɚ Ɇ.Ⱥ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɚ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ: Ⱥɜɬɨ-
ɪɟɮ. ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɩɫɢɯɨɥ. ɧɚɭɤ. — Ɇ.: ɊɍȾɇ, 2007.— 19 ɫ.

Д14Ж. ɋɟɥɢɜɟɪɫɬɨɜɚ Ɇ.Ⱥ. ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɸ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɊɍȾɇ. ɋɟɪɢɹ «ɉɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ». 2008. № 4. — ɋ. 52–57.

Д15Ж. ɒɟɩɬɭɪɚ Ⱥ.ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɭɜɟ-
ɪɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ // Ⱥɤɦɟɨɥɨ-
ɝɢɹ. 2014. № 3–4. — ɋ. 195–196.

SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF 

CONFIDENCE OF CHINESE STUDENTS

Marina A. Rushina, Candidate of Psychological 

Sciences, Associate Professor, Russia, Moscow, Peo-

ples’ Friendship University of Russia (PFUR), Philo-

logical Faculty, Department of Social and Diferential 

Psychology; ul. Miklukho-Maklaya, 10/2, Moscow, 

117198 Russia; e-mail: rushina_ma@pfur.ru

ABSTRACT

The article shows the results of a study aimed at 

determination of similarities and diferences in con-

idence of Chinese students. After conducting a theo-

retical analysis and empirical research, the author was 

able to present conidence as a personal trait which 

is necessary for human life, under any circumstanc-

es. The study of conidence among Chinese students 

is presented in the framework of systemic and func-

tional approach which was developed by Professor 

A.I. Krupnov and is still used by his disciples. The 

concept of A.I. Krupnov forms both methodological, 

theoretical and practical basis of this study. Empiri-

cal results were obtained by the study of a sample of 

Chinese students who were divided into two groups by 

gender. The results obtained made it possible to de-

termine the structure of conidence among Chinese 

boys and girls. According to the obtained results, it 

was concluded that the structure of conidence of the 

Chinese boys and girls is almost identical, except for 

some variables. This suggests that the basis of coni-

dence among the Chinese, regardless of gender, is the 

attainment of public recognition; they often feel more 

conident if other people support them.

Key words: conidence, features of personality, 

Chinese students, similarities and diferences, struc-

ture of conidence, consistency.
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