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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ 

И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ: 

ПЕРЕКРЕСТНО-ЛОНГИТЮДНОЕ СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Исследование посвящено изучению влияния показателей социокультурной адаптации на психиче-

ское здоровье китайских студентов в разные периоды обучения. Использовались «Шкала социокультур-

ной адаптации» (Revised Sociocultural Adaptation Scale), «Шкала самооценки симптомов – 54» (Symptom 

Checklist – 54). В исследовании приняли участие 198 китайских студентов, обучающихся в высших учеб-

ных заведениях Республики Беларусь. Было установлено, что показатели социокультурной адаптации 

и психического здоровья во все периоды обучения имели отрицательную корреляцию: чем лучше 

социокультурная адаптация, тем лучше психическое здоровье. Социокультурная адаптация может 

значительно негативно предсказать психическое здоровье следующего года. 

Ключевые слова: социокультурная адаптация, психическое здоровье, перекрестно-лонгитюдное 

моделирование. 

 

Sociocultural Adaptation and Mental Health of Chinese Students: 

Cross-Lag Longitudinal Structural Modeling 

 
The study is devoted to the study of the relationship between indicators of socio-cultural adaptation and 

mental health of Chinese students in different periods of study. The «Scale of socio-cultural Adaptation» (Re-

vised Socio-Cultural Adaptation Scale) «Scale of self-assessment of symptoms – 54» (Symptom Checklist – 54) 

was used. The study involved 198 Chinese students studying at higher educational institutions of the Republic of 

Belarus. It was found that the indicators of sociocultural adaptation and mental health in all periods of study 

had a negative correlation, the better sociocultural adaptation, the better mental health. Sociocultural adapta-

tion could significantly negatively predict mental-health in the following year. 

Key words: sociocultural adaptation, mental health, cross-lag analysis. 

 

Введение 

В ситуации, когда индивид находится 

в стране с незнакомой культурой, новая 

среда вызывает стресс, который, в свою 

очередь, может привести к физической дис-

функции, что можно признать нормальной 

реакцией. Психологическое состояние чело-

века влияет на физическое состояние, кото-

рое, в свою очередь, усиливает такие неже-

лательные эмоциональные состояния, как 

тревога, депрессия и беспокойство. Куль-

турные потрясения также влияют на физи-

ческое состояние человека, например, мо-

гут появиться различные физические симп-
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ганизационной психологии Белорусского госу-

дарственного университета 

томы, такие как болезненные ощущения и 

телесный дискомфорт, а также снижение 

функции иммунной системы организма. 

Также могут возникать некоторые физиче-

ские и психологические заболевания [1]. 

В частности, Ц. Чжун [2] обнаружил, что 

социокультурная адаптация иностранных 

студентов имеет значительную корреляцию 

с психическим здоровьем. В его исследова-

ниях социокультурная адаптация объясняет 

49,1 % дисперсии в общем объеме влияния 

на психическое здоровье. 

К. Уорд и Э. Кеннеди [3] провели се-

рию лонгитюдных исследований адаптации 

иностранных студентов. Первое исследова-

ние проводилось в группе малайзийских и 

сингапурских студентов, которые сначала 

проходили тестирование в течение месяца 

после прибытия в Новую Зеландию, а затем 

повторно – через 6 и 12 месяцев. Динамика 
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показателей психологической адаптации 

описывалась U-образной кривой. Напри-

мер, показатели общего уровеня депрессии 

были значительно выше после первого ме-

сяца и первого года обучения, чем в проме-

жуточный шестимесячный период. Лонги-

тюдные исследования, в которых изучалось 

благополучие иностранных студентов до и 

после отъезда из своей страны, также подт-

вердили относительно высокий уровень 

психологического дистресса в первые меся-

цы пребывания в другой стране. 

X. Чжэн и Дж. Берри [4] изучили ряда 

потенциальных стрессовых факторов у ки-

тайцев, временно проживающих в Канаде, 

китайских иммигрантов в Канаду, китайско-

канадских студентов и коренных канадцев. 

Временно проживающие китайцы, как пра-

вило, считали язык и общение, дискрими-

нацию, тоску по дому и одиночество более 

проблематичными, чем китайско-канадские 

студенты и канадские студенты. В течение 

первых четырех месяцев после прибытия у 

временно проживающих студентов наблю-

дался значительно более высокий уровень 

психологических симптомов, чем до отъез-

да из Китайской Народной Республики. 

Студенты с высоким адаптационным 

уровнем отличаются более высоким качест-

вом внешней и внутренней культуры, толе-

рантным отношением к различным этниче-

ским группам; такие студенты неконф-

ликтны, обладают высокой эмоциональной 

устойчивостью, у них наблюдается домини-

рование социальных мотивов, высокая со-

циальная активность, низкие показатели 

тревожности. Для активно адаптирующихся 

иностранных студентов характерно частич-

ное осознание себя членом новой социо-

культурной среды. Им свойствен нормаль-

ный уровень адаптации в социуме, развитое 

толерантное отношение к иным этническим 

группам, невысокий уровень конфликтно-

сти в отношениях с людьми. У иностран-

ных студентов наблюдается достаточно вы-

сокий уровень принятия новой среды, ус-

тойчивое ценностное отношение к социаль-

но значимой деятельности. Характеристи-

ками пассивно адаптирующихся иностран-

ных студентов являются стремление к мак-

симальному сохранению прежнего образа 

жизни, высокий уровень тревожности, зам-

кнутость, низкая социальная ответствен-

ность, тенденция «уходить от проблем». 

Дезадаптированные иностранные студенты 

мало приспособлены к новой для них со-

циокультурной среде, у них наблюдается 

отсутствие социальной ответственности, 

выраженная тенденция к девиантному пове-

дению. Такие студенты необщительны, кон-

сервативны, не склонны прислушиваться к 

чужому мнению, отличаются эмоциональ-

ной неустойчивостью, испытывают трудно-

сти при установлении контактов [5]. 

Безусловно, существуют убедитель-

ные доказательства, подтверждающие связь 

между социокультурной и психологической 

адаптацией у китайских переселенцев и им-

мигрантов. К. Ван и Б. Маллинкродт [6] 

указали на умеренную корреляцию между 

проблемами социокультурной адаптации и 

психологическими симптомами в выборке 

китайских иностранных студентов в США, 

а Х. Спенсер-Оати и З. Сюн [7] отметили 

сильную корреляцию между социальными 

трудностями и депрессией у китайских сту-

дентов, обучающихся в британском универ-

ситете. К. Уорд и Э. Кеннеди [8] выявили 

низкую, но значимую корреляцию между 

проблемами социокультурной адаптации и 

депрессией у жителей Гонконга и материко-

вого Китая, проживающих в Сингапуре, а 

также несколько более сильную связь у ки-

тайских и малайзийских студентов, обучаю-

щихся в Сингапуре, сингапурцев, обучаю-

щихся в США, сингапурских и малайзий-

ских студентов, обучающихся в Новой Зе-

ландии, и сингапурских студентов, обучаю-

щихся в других странах. К. Уорд и Э. Кен-

неди предположили, что взаимосвязь между 

социокультурной и психологической адап-

тацией может быть интерпретирована как 

показатель интеграции и участия соотечест-

венников и мигрантов в жизни общества 

в целом. 

Л. Уилтон и М. Константин [9] обна-

ружили, что чем дольше человек живет за 

границей, тем лучше процесс адаптации к 

новой среде, и чем дольше иностранные 

студенты в Азии и Латинской Америке ос-

таются в Соединенных Штатах, тем ниже 

уровень психологического беспокойства. 

Вместе с тем остается за рамками психоло-

гических исследований проблема влияния 

степени социокультурной адаптации иност-

ранных студентов на уровень их психичес-

кого здоровья в целом. 
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Для данного исследования было сде-

лано предположение, что с увеличением 

времени обучения за рубежом социокуль-

турная адаптация влияет на психическое 

здоровье китайских студентов. Показатели 

социокультурной адаптации имеют ста-

бильную взаимосвязь с показателями пси-

хического здоровья на протяжении всего 

периода их обучения. 

Поэтому представлена теоретическая 

перекрестно-лонгитюдная модель с двумя 

переменными: социокультурная адаптация 

(СА – независимая переменная) и психиче-

ское здоровье (ПЗ – зависимая переменная), 

измеренные в три момента времени (T1 – 

после четырех месяцев пребывания, T2 – 

после 16-ти месяцев пребывания и T3 – 

после 28-ми месяцев пребывания). Таким 

образом, измерение шести независимых 

(СА1, СА2, СА3) и зависимых (ПЗ1, ПЗ2, 

ПЗ3) переменных, позволяет вычислить 11 

корреляций: четыре ауторегрессивные кор-

реляции (СА1 → СА2, СА2 → СА3, ПЗ1 → 

ПЗ2, ПЗ2 → ПЗ3), четыре перекрестно-

лонгитюдные корреляции (СА1 → ПЗ2, 

СА2 → ПЗ3, ПЗ1 → СА2 и ПЗ2 → СА3) и 

три одновременные корреляции (СА1 и 

СА1, СА2 и ПЗ2, СА3 и ПЗ3). Ауторегрес-

сивные связи отражают стабильность кон-

структа во времени. Эти связи основаны на 

последовательных измерениях одной и той 

же переменной. Перекрестно-лонгитюдные 

связи показывают, насколько вариация 

предшествующих измерений одной пере-

менной (СА1 или ПЗ1) объясняет вариацию 

последующих измерений другой перемен-

ной (СА2 или ПЗ2). Соответственно, значи-

мые СА1 → ПЗ2, СА2 → ПЗ3 и ПЗ1 → 

СА2, ПЗ2 → СА3 означали бы, что связь 

между переменными СА и ПЗ реципрокная, 

т. е. каждая из них оказывает влияние на 

другую с течением времени. Однако если 

СА1 → ПЗ2 и СА2 → ПЗ3 являются значи-

мыми, то это может означать, что CA в пер-

вом срезе связана со значениями ПЗ во вто-

ром срезе, но ПЗ в первом срезе не связана 

с СА во втором срезе (и наоборот, если 

только ПЗ1 → СА2, ПЗ2 → СА3 были зна-

чимыми). Если СА1 → ПЗ2, СА2 → ПЗ3 и 

ПЗ1 → СА2, ПЗ2 → СА3 не значимы, то это 

означает, что ни одна из переменных не 

объясняет последующие измерения другой 

переменной. 

Оценка перекрестно-лонгитюдных свя-

зей в модели осуществляется с учетом 

ауторегрессивных и одновременных связей. 

Одновременные корреляции оценивают об-

щую вариацию переменных внутри каждого 

среза, учет этих связей позволяет исклю-

чить систематическую связь за счет ненаб-

людаемых, но стабильных переменных. 

Таким образом, исходя из возможных 

корреляционных связей между переменны-

ми в разные моменты времени можно пред-

положить существование четырех моделей 

влияния социокультурной адаптации на 

психическое здоровье китайских студентов. 

Первая модель предполагает наличие 

связи между социокультурной адаптацией и 

психическим здоровьем внутри каждого 

временного среза измерений (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Первая модель 

 

Вторая модель предполагает, что по-

казатели социокультурной адаптации на 

предыдущем временном срезе измерений 

предсказывают психическое здоровье на 

последующем временном срезе измерений, 

но показатели психического здоровья на 

предыдущем временном срезе измерений не 

предсказывают социокультурную адапта-

цию на последующем временном срезе из-

мерений (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Вторая модель 
 

Третья модель предполагает, что по-

казатели психического здоровья на преды-

дущем временном срезе измерений пред-

сказывают социокультурную адаптацию на 

последующем временном срезе измерений, 

но показатели социокультурной адаптации 

на предыдущем временном срезе измерений 

не предсказывают психическое здоровье на 

последующем временном срезе измерений 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Третья модель 

 

Четвертая модель предполагает, что 

показатели социокультурной адаптации и 

психического здоровья связаны перекрестно-

лонгитюдными связями. Эта модель 

представляет собой комбинацию второй и 

третьей модели (рисунок 4). С одной 

стороны, показатели социокультурной 

адаптации на предыдущем временном срезе 

измерений предсказывают психическое 

здоровье на последующем временном срезе 

измерений. С другой стороны, показатели 

психического здоровья на предыдущем 

временном срезе измерений предсказывают 

социокультурную адаптацию на последую-

щем временном срезе измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Четвертая модель 

 

Материалы и методы исследования 

В исследовании использовался китай-

ский вариант «Шкалы социокультурной 

адаптации» [10] (Revised Sociocultural Adap-

tation Scale, SCAS-R) [11], который состоит 

из 21 утверждения, оценивающего пять из-

мерений (межличностное общение; личные 

интересы и общественная деятельность; 

адаптация к окружающей среде; знание язы-

ка) по пятибалльной шкале Ликерта (1–5). 

«Шкала самооценки симптомов» (Symptom 

Checklist-54, SCL-54) [12] состоит из 54 ут-

верждений, оценивающих десять измерений 

(соматизация, обсессивно-компульсивные 

расстройства, межличностная сензитив-

ность, депрессия, тревожность, враждеб-

ность, фобическая тревожность, параной-

яльные симптомы, психотизм, дополни-

тельные вопросы) по пятибалльной шкале 

Ликерта (0–4). Высокие показатели по шка-

лам свидетельствуют о наличии нарушений 

психического здоровья. 
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В исследовании приняли участие ки-

тайские студенты (107 мужчин и 91 женщи-

на), обучающиеся в высших учебных заве-

дениях Республики Беларусь. Лонгитюдные 

измерения производились в течение трех 

лет: первое измерение в январе 2019 г. пос-

ле четырех месяцев пребывания в стране 

(Т1), второе измерение – в январе 2020 г. 

(Т2), третье измерение – в январе 2021 г. (Т3). 

Обработка данных осуществлялась с 

помощью SPSS 26.0 и AMOS 26.0. Для ус-

тановления взаимосвязей использовался 

корреляционный анализ Пирсона и про-

цедуры перекрестно-лонгитюдного (crosslag) 

структурного моделирования. 

 

Результаты и их обсуждение 

Взаимосвязь социокультурной адап-

тации и психического здоровья китай-

ских студентов. Анализ взаимосвязей по-

казателей социокультурной адаптации и 

психического здоровья китайских студен-

тов позволил установить, что показатели 

социокультурной адаптации в различные 

периоды обучения (T1, T2 и T3) имеют 

значимую корреляцию друг с другом (таб-

лица 1). Показатели психического здоровья 

также связаны между собой. Полученные 

данные, вероятно, могут свидетельствовать 

о том, что социокультурная адаптация и со-

стояние психического здоровья китайских 

студентов с увеличением времени пребыва-

ния улучшаются. 

Следует отметить, что отрицательная 

взаимосвязь между показателями социо-

культурной адаптации и психического здо-

ровья отличается стабильностью. Однако 

обращает внимание на себя факт постепен-

ного увеличения отрицательных коэффици-

ентов корреляции во временных интервалах 

от Т1 к Т3 (от −0,31 до −0,39). Полученные 

данные позволяют сделать предположение, 

что чем лучше социокультурная адаптация, 

тем меньше у китайских студентов проблем 

с психологическим состоянием. 

Полученные результаты исследова-

ния согласуются с данными Юэфана Чжао 

и коллег [13], в которых доказывается взаи-

мосвязь между социокультурной адаптаци-

ей и психологической адаптацией. Анало-

гичным образом исследования В. Руджип-

рака [14] показали, что адаптация иностран-

ных студентов значительно коррелирует с 

системой образования, условиями прожива-

ния и физическим здоровьем, а также с пси-

хическим здоровьем. Однако корреляции не 

дают полной информации о причинно-

следственных связях между социокультур-

ной адаптацией и психическим здоровьем. 

Данная проблема требует дальнейшего 

изучения. 

 

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей cоциокультурной адаптации и психического здоровья 
№ Показатели 1 2 3 4 5 6 

1. Социокультурная адаптация T1 1      

2. Социокультурная адаптация T2 0,55** 1     

3. Социокультурная адаптация T3 0,37** 0,58** 1    

4. Психическое здоровье T1 −0,31** −0,16** −0,14 1   

5. Психическое здоровье T2 −0,44** −0,34** −0,22** 0,81** 1  

6. Психическое здоровье T3 −0,29** −0,45** −0,39** 0,53** 0,65** 1 
 

Примечание – Значимость корреляционных связей: ** – p < 0,01. 

 

Перекрестно-лонгитюдный анализ 

социокультурной адаптации и психиче-

ского здоровья китайских студентов. 

Данные, полученные в результате исследо-

вания трех срезов, позволили сравнить че-

тыре конкурирующие модели. 

Данные, представленные в таблице 2, 

показывают, что модель 2 лучше всего под-

ходит для предсказания временной динами-

ки изменений социокультурной адаптации 

и психического здоровья китайских студен-

тов. Это может свидетельствовать о том, 

что показатели социокультурной адаптации 

на предыдущем временном срезе измерений 

предсказывают психическое здоровье на 

последующем временном срезе измерений, 

но показатели психического здоровья на 

предыдущем временном срезе измерений не 

предсказывают социокультурную адапта-

цию на последующем временном срезе 

измерений. Сравнение четырех конкуриру-

ющих моделей представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Описательные статистики по четырем моделям (n = 198) 
Модель ² df ²/df GFI CFI AGFI TLI SRMR RMSEA P 

1 73,061 10 7,304 0,902 0,885 0,794 0,862 0,129 0,179 <0,001 

2 30,664 8 3,833 0,954 0,959 0,878 0,923 0,054 0,120 <0,001 

3 73,635 8 9,204 0,901 0,880 0,741 0,776 0,129 0,204 <0,001 

4 30,538 6 5,090 0,953 0,955 0,837 0,888 0,066 0,144 <0,001 
 

Примечание – χ² – хи-квадрат, df – число степеней свободы, χ²/df – показатель частного хи-

квадрат и числа степеней свободы; GFI — индекс подгонки; CFI – коэффициент относительного 

соответствия; AGFI – скорректированный индекс подгонки; TLI – коэффициент Такера – Льюиса; 

SRMR – среднеквадратическая ошибка; RMSEA – среднеквадратическая ошибка аппроксимации;  

р – уровень значимости. Наиболее подходящая модель выделена полужирным шрифтом. 

 

Результаты перекрестно-лонгитюдно-

го анализа показывают, что социокультур-

ная адаптация в период Т1 предсказывает 

вариацию психического здоровья в период 

Т2 (коэффициент регрессии B = −0,12,  

P ≤ 0,01) с учетом вариаций, относящихся к 

ауторегрессивным и одновременным свя-

зям. Социокультурная адаптация в период 

Т2 пред-сказывает психическое здоровье в 

период Т3 (коэффициент регрессии B = −0,18, 

P ≤ 0,01). Вместе с тем следует отметить 

статистически не значимые связи между 

психическим здоровьем в периоды Т1/Т2 и 

социокультурной адаптацией в периоды 

Т2/Т3 (коэффициенты регрессии B = 0,01, 

P > 0,05; B = −0,03, P > 0,05 соответст-

венно), что может свидетельствовать о том, 

что психическое здоровье не влияет на бо-

лее поздние социокультурные адаптации. 

Наглядно перекрестно-лонгитюдная модель 

взаимовлияния социокультурной адаптации 

и психического здоровья китайских студен-

тов во всех измерениях представлена 

на рисунке 5. 

 

 
                                           0,44**                                              0,58** 

 

 
                                                        0,01                                         −0,03 

   −0,31**                                      −0,34**                                      −0,39** 

                                                 −0,12**                                         −0,18** 
 

 

 
                                                0,65**                                               0,53** 

 
Примечание –                               – ауторегрессивные корреляции;                                – перекрестно-

лонгитюдные корреляции от предыдущей CA к последующей ПЗ;                            –  перекрестно-

лонгитюдные корреляции от предыдущей ПЗ к последующей CA;                               – одновременные 

корреляции. Значимость – ** – p ＜ 0,01. 
 

Рисунок 5 – Перекрестно-лонгитюдная модель социокультурной адаптации 

и психического здоровья китайских студентов во всех измерениях 

 

Полученные данные согласуются с 

результатами исследований K. Альсаад [15], 

которая отмечает, что чем лучше социо-

культурная адаптация, тем выше уровень 

психического здоровья, т. е. социокультур-

ная адаптация является устойчивой и значи-

тельно влияет на психическое здоровье. 

Инь Ян [16] и K. Уорд [17] также указыва-

ют на то, что повышение уровня социо-

культурной адаптации иностранных студен-

тов приводит к повышению уровня психи-

ческого здоровья. Это означает, что повы-

шение уровня социокультурной адаптации 

позволяет иностранным студентам лучше 

взаимодействовать с обществом и быть бо-

лее гибкими в повседневной жизни. Таким 

образом, повышение уровня социокультур-

ной адаптации иностранных студентов мо-

жет уменьшить возникновение психологи-

ческих проблем и побудить иностранных 

студентов как можно скорее интегриро-

ваться в социокультурную среду Беларуси. 

Социокультурная 

адаптация Т1 

Социокультурная 

адаптация Т2 

Социокультурная 

адаптация Т3 

Психическое 

здоровье Т1 

Психическое 

здоровье Т2 

Психическое 

здоровье Т3 
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Заключение 

Проведенное исследование позволило 

сделать следующие выводы: 

1. Было подтверждено предположе-

ние, что чем лучше социокультурная адап-

тация, тем лучше психическое здоровье. 

2. Социокультурная адаптация на 

предыдущем этапе адаптации предсказыва-

ет состояние психического здоровья на по-

следующем этапе. 
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