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Аннотация: Актуальность темы исследования субъективного благополучия личности в процессе инокультур-

ной адаптации обусловливается как внутринаучными причинами, состоящими в более глубоком понимании связи 

между адаптацией как процессом и удовлетворенностью личности как сложным социально-психологическим об-

разованием, так и социально-экономической необходимостью увеличения роста субъективно удовлетворенных 

обучением и проживанием в России иностранных граждан. Цель исследования состоит в сравнительном анализе 

субъективного благополучия китайских студентов в процессе инокультурной адаптации в РУДН (Москва). В ис-

следовании с применением трех методик опросного типа приняли участие 120 китайских студентов уравненной 

по полу выборки, находящихся на различных этапах инокультурной адаптации (менее одного года – 40 человек; 

около трех лет – 40 человек; более пяти лет – 40 человек). Результаты сравнительного анализа показывают, что 

выявлена наименьшая адаптированность студентов первой группы при отсутствии целей в жизни, низком лично-

стном росте, ведомости, негативной оценке себя и окружения. Обнаружена нестабильность адаптированности, 

средняя степень принятия себя, эмоциональный дискомфорт, желание управлять окружением при его низкой по-

зитивной оценке у испытуемых, находящихся на этапе адаптации около трех лет. Выявлена наибольшая адапти-

рованность при высоком личностном росте, принятии себя и других, удовлетворенности повседневной деятельно-

стью, стремлении управлять окружением у испытуемых, находящихся на этапе адаптации более пяти лет. Выде-

лены факторные структуры групп испытуемых, свидетельствующие о связи адаптированности и внутреннего кон-

троля у трех групп испытуемых; связи дезадаптированности и эскапизма у испытуемых с адаптацией около трех 

лет. Обнаруженные особенности могут учитываться при построении программ психологического сопровождения 

адаптации китайских студентов в российском международно-ориентированном вузе. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Выступая интегральным социально-психологичес-

ким образованием [1], субъективное благополучие рас-

сматривается в качестве звена обратной связи в системе 

активности личности [2], связанного с ценностно-смы-

словой сферой в ходе обеспечения внутренней удовле-

творенности при некотором допустимом расхождении 

между ожидаемым и реальным процессом адаптации за 

счет удержания субъектом позитивного смысла проис-

ходящего [3]. Юношеский возраст представляет собой 

один из нормативных кризисов развития [4], ресурсом 

для прохождения которого становится стремление ин-

дивида «поддерживать относительно высокие и ста-

бильные показатели субъективного благополучия» [5,  

c. 17]. В случае с китайскими студентами, обучающи-

мися в российских вузах, на нормативный юношеский 

кризис накладывается адаптация как стресс аккульту-

рации [6], которая требует иных стратегий совладания, 

чем было принято в родной культуре [7]. В исследова-

нии субъективного благополучия китайских студентов 

выявлено, что показателем «уровня субъективного 

благополучия являются не доминирующие ценности,  

а степень их доступности, широта диссоциации, внут-

ренней конфликтности и внутреннего вакуума» [8,  

c. 100]. Показано, что новый культурный контекст спо-

собен выступать как позитивным, так и негативным по-

казателем субъективного благополучия личности из 

общества этнического меньшинства [9]. В зависимости 

от этапа адаптации изменяется уровень субъективного 

благополучия личности от эйфории до полного разоча-

рования в новой культурной среде. Эти изменения, по 

мнению разных авторов, носят характер U-образной 

(по Г. Триандису) [10], W-образной (по J.T. Gullahorn  

и J.E. Gullahorn), сочетания U и W-образной кривых 

(по S.Bochner, A.Lin, B.M. McLeod), циклической воз-

растающей кривой (по Y.Y. Kim) [11]. Необходимость 

исследования вариантов адаптационной активности 

личности [12] и ее связи с субъективным благополучием 

[13] обусловлена как внутринаучными причинами [14], 

так и необходимостью роста количества иностранных 

студентов из стран – участников Университета ШОС 

[15]. Целью настоящего исследования является изуче-

ние субъективного благополучия китайских студентов 

РУДН на различных этапах инокультурной адаптации 

(далее ИА) для проверки одной из вышеуказанных кон-

цепций адаптации как изменяющегося процесса. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотезой исследования стало предположение о том, 

что субъективное благополучие китайских студентов 

РУДН возрастает на более поздних этапах ИА. Урав-

ненную по полу выборку настоящего исследования со-

ставили 120 китайских студентов медицинского, фило-

логического факультетов, а также факультета гумани-

тарных наук РУДН в возрасте от 18 до 25 лет, М=22 го-

да: а) 40 студентов подготовительного факультета (ИА 

менее 1 года); б) 40 студентов второго курса (ИА 3 го-

да); в) 40 студентов магистратуры (ИА более 5 лет). 

Применялись переведенные с оригинала на китайский 

язык с помощью техники двойного перевода шкалы 

субъективного благополучия (E. Diener) [16], шкалы 

психологического благополучия (C. Ryff) [17],  
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методики диагностики социально-психологической адап-

тации (Rogers C.R., Dymond R.F.) [18]. Каждому испы-

туемому предлагалось последовательно ответить на во-

просы вышеуказанных опросников. Для обработки  

и интерпретации результатов применялись методы 

сравнительного, факторного анализа (SPSS 22.0). 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Сравнительный анализ трех групп китайских сту-

дентов в связи с этапом адаптации посредством  

H-критерия Краскала-Уоллиса выявил, что имеются 

значимые различия по шкалам общего субъективного 

благополучия (X2=105,9; p=0,000); удовлетворенности 

повседневной деятельностью (X2=106,7; p=0,000); са-

мооценкой здоровья (X2=104,2; p=0,000); значимостью 

социального окружения (X2=101,9; p=0,000); позитив-

ных отношений (X2=83,7; p=0,000); автономии 

(X2=102,4; p=0,000); управления средой (X2=106,1; 

p=0,000); личностного роста (X2=106,1; p=0,000); це-

лей в жизни (X2=100,1; p=0,000); адаптивности-

дезадаптивности (X2=105,8; p=0,000); принятия-

непринятия себя (X2=105,4; p=0,000); принятия-

непринятия других (X2=98,0; p=0,000); эмоционально-

го комфорта-дискомфорта (X2=85,2; p=0,000); внут-

реннего-внешнего контроля (X2=106,1; p=0,000); до-

минированности-ведомости (X2=91,5; p=0,000); эска-

пизма (X2=48,1; p=0,000). 

Факторный анализ с вращением Varimax позволил 

выделить три фактора у испытуемых, нахлдящихся на 

этапе адаптации менее года. Первый фактор объясняет 

47 % дисперсии и включает переменные: «управление 

средой» (0,712); «автономия» (0,668); «признаки, сопро-

вождающие основную психоэмоциональную симптома-

тику» (0,665); «принятие себя» (0,664). Второй фактор 

объясняет 38 % дисперсии и нагружается переменной 

«дезадаптированность» (0,803). Третий фактор объясня-

ет 10 % дисперсии и включает переменные: «внутренний 

контроль» (0,711); «адаптированность» (0,695). 

Первый фактор группы китайских студентов с адап-

тацией около трех лет объясняет 43 % дисперсии и вклю-

чает переменные: «цели в жизни» (0,784); «управление 

средой» (0,775); «внешний контроль» (–0,730); «сомо-

принятие» (0,718); «напряженность и чувствитель-

ность» (–0,703); «личностный рост» (0,680); «неприня-

тие себя» (–0,680). Второй фактор объясняет 26 % дис-

персии и включает переменные: «адаптированность» 

(0,942); «внутренний контроль» (0,911); «эмоциональ-

ный комфорт» (0,745). Третий фактор объясняет 19 % 

дисперсии и включает переменные: «эскапизм» (0,712); 

«дезадаптированность» (0,650). 

Первый фактор группы китайских студентов с адап-

тацией более пяти лет объясняет 37 % дисперсии  

и включает переменные: «дезадаптированность»  

(–0,875); «внешний контроль» (–0,752); «непринятие 

других» (–0,718); «принятие себя» (0,663). Второй фактор 

объясняет 23 % дисперсии и включает переменные: «при-

знаки, сопровождающие основную психоэмоциональную 

симптоматику» (0,781); «внутренний контроль» (0,735); 

«принятие других» (0,718). Третий фактор объясняет 19 % 

дисперсии и включает переменные: «степень удовлетво-

ренности повседневной деятельностью» (0,751); «ведо-

мость» (–0,746); «самооценка здоровья» (0,701); «общая 

оценка субъективного благополучия» (0,659). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты сравнительного анализа означают, что 

общее субъективное благополучие китайских студентов 

возрастает в связи с переходом на более поздние этапы 

адаптации к российскому вузу. Так, у испытуемых  

с адаптацией менее одного года выявлены наименее 

высокие показатели субъективной оценки собственного 

здоровья, они наименее удовлетворены повседневной 

деятельностью, оценивают социальное окружение ско-

рее как незначимое. Данная группа испытуемых в наи-

меньшей мере способна на управление средой, ощуща-

ет дезадаптированность от низкого личностного роста, 

непринятия себя и других. Им эмоционально неком-

фортно жить в условиях отсутствия целей в жизни, 

данная группа китайских студентов не стремится к до-

минированию, а предпочитает быть ведомой другими 

людьми. Стремление избегать трудности, уходя от них 

в некую символическую реальность, свойственно дан-

ной группе в наибольшей мере по сравнению с двумя 

другими группами. 

Китайские студенты, находящиеся на этапе ИА око-

ло трех лет, отличаются скорее принятием других, чем 

себя, им все еще эмоционально некомфортно от неста-

бильности адаптированности. Данная погдруппа испы-

туемых ощущает внутренний контроль происходящих 

событий, предпочитает доминирование, а не ведомость, 

автономия выражена средне. Эскапизм в выборке вы-

ражен скорее на среднем уровне, при имеющемся лич-

ностном росте и целях в жизни степень удовлетворен-

ности повседневной деятельностью скорее умеренная. 

Данная группа китайских студентов ориентирована на 

управление окружением, однако оценка позитивности 

отношений с другими схожа скорее с первой группой 

испытуемых. 

Китайские студенты, находящиеся на этапе ИА бо-

лее пяти лет, отличаются наиболее высокими показате-

ли субъективной оценки собственного здоровья. Они  

в наибольшей мере удовлетворены повседневной дея-

тельностью, оценивают социальное окружение скорее 

как значимое и позитивно окрашенное. Данная группа 

испытуемых в наибольшей мере способна на управле-

ние средой, ощущает адаптированность от высокого 

личностного роста, принятия себя и других. Им эмо-

ционально комфортно от ощущения наличия целей  

в жизни, данная группа китайских студентов стремится 

к доминированию, авторской позиции в жизни, поэтому 

уровень субъективного благополучия в данной группе 

наиболее высокий. Стремление к эскапизму свойствен-

но данной группе в наименьшей мере по сравнению  

с двумя другими группами. 

Результаты факторного анализа означают, что мож-

но говорить о трех факторах ИА в изучаемых группах 

китайских студентов. Так, в группе студентов с адап-

тацией менее одного года выделяются факторы, услов-

но названные нами как: а) автономное управление сре-

дой при принятии себя и наличии признаков психо-

эмоциональной симптоматики; б) дезадаптированность; 

в) адаптированность при внутреннем контроле. Полу-

ченные данные означают, что группе испытуемых с адап-

тацией менее одного года свойственна адаптирован-

ность при наличии внутреннего контроля, принятия 

себя и автономии при желании не быть ведомым, а уп-

равлять окружением. При этом имеются предпосылки  
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дезадаптированности, что говорит о нестабильности 

процесса адаптации. В группе студентов с адаптацией 

около трех лет выделяются факторы, условно назван-

ные нами как: а) внутренний контроль управления сре-

дой при самопринятии, личностном росте и рас-

слабленности; б) адаптированность при внутреннем 

контроле и эмоциональном комфорте; в) дезадаптиро-

ванность при уходе в символическую реальность. По-

лученные данные означают, что адаптированность ки-

тайских студентов исследуемой группы обеспечивается 

внутренним контролем и эмоциональной расслабленно-

стью, при этом дезадаптированность связана с уходом 

от реальности. В группе студентов с адаптацией более 

пяти лет выделяются факторы, условно названные нами 

как: а) принятие себя при высокой адаптированно-

сти и внутреннем контроле; б) внутренний контроль 

принятия других при признаках, сопровождающих пси-

хоэмоциональную симптоматику; в) субъективное бла-

гополучие, удовлетворенность здоровьем и повседнев-

ностью при низкой ведомости. Полученные данные оз-

начают, что адаптированность китайских студентов ис-

следуемой группы обеспечивается внутренним контро-

лем при полном принятии себя и окружающих, а также 

субъективной удовлетворенностью здоровьем и повсе-

дневной деятельностью. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании выполненного исследования под-

тверждена гипотеза о возрастании субъективного бла-

гополучия китайских студентов РУДН от низкой удов-

летворенности собой и окружением у испытуемых  

с адаптацией менее одного года к способности управ-

лять окружением и чувствовать удовлетворенность от 

повседневной деятельности у испытуемых с адаптацией 

более пяти лет. Эти данные согласуются с ранее ука-

занной концепцией адаптации как циклично нарастаю-

щей кривой Y.Y. Kim [19]. Показаны различия в уровне 

субъективного благополучия трех групп испытуемых, 

состоящие в: а) отсуствии / наличии целей в жизни, 

личностного роста, автономии; б) характере оценки се-

бя и окружающих; в) способности управлять окруже-

нием, доминировать или быть ведомым; г) готовности 

активно контролировать происходящие в жизни собы-

тия или уходить в символическую реальность. Выделе-

ны факторные структуры групп испытуемых, свиде-

тельствующие о связи адаптированности и внутреннего 

контроля у трех групп испытуемых; связи дезадаптиро-

ванности и эскапизма у испытуемых с адаптацией око-

ло трех лет. Продемонстрирована связь субъективного 

благополучия на позднем этапе адаптации с высокой 

самостоятельностью, управлением окружением, а не 

ведомостью, а также важность активности как авторст-

ва процесса адаптации [20]. Полученные в настоящем 

исследовании результаты планируется использовать   

в индивидуальной и групповой консультационной ра-

боте Кабинета психологической поддержки РУДН для 

повышения уровня субъективного благополучия китай-

ских студентов на различных этапах ИА через повыше-

ние внутреннего контроля, эмоционального баланса  

и позитивности оценки себя и своего окружения. 

Исследование реализовано при поддержке грантов 

по инициативным проектам подразделений в РУДН, 

проект № 051316-0-000 «Этнокультурные ценности  

и мотивационные установки студентов международ-

но-ориентированного вуза». 
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Abstract: The timeliness of the topic of the study of personal subjective well-being in the process of adaptation to  

the foreign cultures is caused both by the intrascientific reasons involving deeper understanding of relations between  

the adaptation as the process and the personal satisfaction as the complex social and psychological phenomenon and  

the social and economic necessity of the increase in the number of foreign citizens subjectively satisfied with their educa-

tion and living in Russia. The objective of the study is the comparative analysis of subjective well-being of Chinese stu-

dents in the process of adaptation to the foreign culture in the Peoples’ Friendship University of Russia (Moscow). One 

hundred twenty Chinese students of matched by gender sample being at different stages of adaptation to foreign culture 

(less than one year – forty students; about three years – forty students; more than five years – forty students) participated in 

the study with the application of three methodologies of the inquiry type. The results of the comparative analysis show that 

the students of the first group demonstrate the lowest adaptedness at the absence of goals in life, low personal growth, 

submissiveness, negative evaluation of oneself and the environment. The students who are at the stage of adaptation for 

about three years demonstrate the instability of adaptedness, medium degree of self-acceptance, emotional discomfort, and 

the willingness to manage the environment at its low positive evaluation. The students who are at the stage of adaptation 

for more than five years demonstrate the largest adaptedness at high personal growth, self-acceptance and acceptance of 

other people, satisfaction with the everyday activity, the desire to manage the environment. The authors specified factor 

structures of test groups indicating the relations of adaptedness and inner control of three groups of test students; the rela-

tions of disadaptedness and escapism of the students with the adaptation of about three years. The revealed peculiarities 

can be taken into account when creating the programs of psychological support of adaptation of Chinese students in Rus-

sian internationally oriented university. 
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