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Статья написана по материалам эмпирических исследований современных китайских ученых (Сунь Гуйли, 
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сложных, трудно преодолимых проблем, возникающих у иностранных студентов при обучении за рубежом, 
является адаптация в социокультурно-образовательном пространстве принимающих стран. В статье рассмо-
трены виды, этапы, барьеры (вызовы, риски) адаптации, причины дезадаптации, пути и способы повышения 

уровня адаптивности и др.
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В последние годы в связи с усилением глобализа-
ционных процессов в мировом образовании, расшире-
нием масштабов академической мобильности престиж-
ным стало получение образования за рубежом. В русле 
данной прогрессирующей тенденции большое количе-
ство иностранных учащихся и студентов стало выез-
жать за пределы своей страны для получения образова-
ния, а также для повышения профессиональной и науч-
ной квалификации. Так, согласно статистическим 
данным, в период с 1978 по 2004 г. 815 000 китайских 
граждан обучалось за рубежом (при этом из них только 
198 000 человек после завершения учебы возвратились 
на родину). Надо отметить, что из общего числа студен-
тов в мире, обучающихся за рубежом (1,26 млн чело-
век), 25% составляет китайская диаспора. При этом 
преимущество отдается англоязычным странам, таким 

как Соединенные Штаты Америки, Канада, Велико-
британия, Австралия и ряду других.  

Естественно, что данная объективно сложившаяся 
ситуация побуждает ученых к ее изучению, научному 
осмыслению и поиску практических путей решения 
проблем (барьеров, рисков), возникающих у студен-
тов при обучении в зарубежных странах. Исследова-
ния ученых показывают, что одной из наиболее слож-
ных трудно преодолимых проблем при обучении ино-
странных студентов за рубежом является адаптация 
к условиям жизни в новом обществе, а также к обра-
зовательному процессу в учебных заведениях прини-
мающей стороны. Выявление и анализ проблем адап-
тации иностранных студентов в социокультурно-
образовательном пространстве зарубежных стран 
составляет предмет настоящего исследования. 
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Вначале рассмотрим различные виды адаптации, 
которые могут возникать при обучении иностран-
ных студентов в зарубежных странах, что позволит 
вы явить возможные вызовы и риски, а также опреде-
лить возможные пути и способы их устранения, пре-
одоления или, по крайней мере, нивелирования их 
негативных последствий.

Китайские ученые Сунь Гуйли и Хэ Гэншэн опре-
деляют два основных вида адаптации иностранных 
студентов при обучении за рубежом: социокультурную 
и психологическую [1]. При этом выделяются четыре 
основные проблемные аспекты адаптации: приспособ-
ление к условиям жизни и быта (вопросы питания, 
проживания, транспорта, климата, охраны здоровья, 
финансового обеспечения и др.); вхождение в незна-
комую систему образования (освоение организации 
учебного процесса и содержания новых учебных дис-
циплин, преодоление языкового барьера и др.); освое-
ние непривычного социокультурного окружения (ино-
культурных традиций и феноменов, норм и правил 
социального поведения и др.); проблемы психологи-
ческого свойства (вопросы идентификации, психоло-
гической совместимости, сензитивности к иннова-
циям, эмоциональной чувствительности, преодоление 
когнитивного диссонанса, депрессивности и др.).

Лю Лиша в своей работе рассматривает фено-
мен «кросс-культурная (межкультурная) адаптация» 
[2]. При этом он выделяет четыре основные стра-
тегии адаптивного поведения иностранных студен-
тов в социокультурно-образовательном пространстве 
зарубежных стран: интеграция и ассимиляция (как 
наиболее задействуемые), изоляция и маргинализация 
(как менее используемые). 

Цинь Цяоюнь обращается к понятию «социально-
культурная адаптация». Проведя эмпирическое иссле-
дование (в виде анкетного опроса) среди китайских 
студентов, обучающихся за рубежом, ученый устано-
вил, что 63 % опрошенных респондентов испытывают 
«незначительные трудности» или «вообще не имеют 
проблем» в социально-культурной адаптации при обу-
чении за границей, и только 4 % находятся в «затруд-
нительном положении». Т. е., согласно результатам 
проведенного исследования, число крайне неадапти-
руемых людей гораздо меньше, чем доля тех, которые 
быстро и без существенных проблем приспосаблива-
ются к новым социокультурным и бытовым условиям, 
а также к непривычной системе обучения в инокуль-
турно-образовательной среде [3, с. 14].

Одну из причин возникновения барьеров (вызо-
вов и рисков) адаптации иностранных студентов 
в инокультурной социально-образовательной среде 
Чжао Ша видит в межкультурных конфликтах, кото-
рые могут возникать на основе различий культур, цен-
ностных ориентаций, моделей поведения и образа 

мышления. Особенно, по мнению автора, это харак-
терно для двух кардинально различающихся систем – 
Восток – Запад (Китай и Европа, Китай и Соединен-
ные Штаты Америки). Другая причина – это необу-
строенность жизни и быта в условиях принимающей 
страны, в связи с чем иностранные студенты зачастую 
испытывают острую нехватку реального времени 
для подготовки к учебным занятиям, которым они 
в силу обстоятельств вынуждены посвящать «непол-
ный рабочий день». Среди социальных рисков Чжао 
Ша отмечает проявление в некоторых странах экстре-
мистски-насильственных инцидентов по отношению 
к иностранным студентам [4].

Лю Лиша среди факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на адаптацию иностранных студен-
тов в социокультурно-образовательном пространстве 
зарубежных стран, отмечает возраст и пол студента, 
характерологические свойства его личности, время 
проживания за границей, уровень довузовской подго-
товки и уровень владения иностранным языком, пред-
варительную подготовку и мотивацию выезда за гра-
ницу, изучаемую специальность и др., сводя все это 
в одно общее понятие «межкультурная адаптация» [2]. 
Цинь Цяоюнь, ссылаясь на данные образовательной 
группы Кай Так, также указывает то, что социально-
культурная адаптация иностранных студентов суще-
ственно зависит от продолжительности обучения за 
рубежом [3, с. 15]. Фан Юаньюань выделяет внешние 
(изменения в жизни, социальная поддержка, время 
проживания, культурное расстояние, дискриминация 
и предрассудки) и внутренние или личностные (ког-
нитивные методы оценки, способы реагирования, свя-
занные с культурой знания и навыками межкультур-
ного общения) факторы, оказывающие воздействие на 
процессы адаптации иностранных студентов в социо-
культурно-образовательном пространстве зарубежных 
стран [5, с. 40]. При этом в качестве основных про-
блем адаптации ученый выделяет четыре основных 
аспекта: жизнь, учебу, социальную культуру и инди-
видуально-психологическую составляющую. В каче-
стве жизненных (как менее существенных) проблем, 
возникающих при обучении иностранных студентов 
за границей, Фан Юаньюань на основании результа-
тов своего исследования определяет такие, как пита-
ние (8 %), среда обитания (8 %), климат (18 %), физи-
ческое состояние (5 %) и др. Среди проблем адапта-
ции к обучению выделяются трудности в языковом 
общении, или языковой барьер (40 %), неспособность 
приспосабливаться к новым образовательным моде-
лям (15 %), чувство тревоги (ощущение стресса) за 
прогнозируемый результат обучения (62 %). 89,5 % 
опрошенных респондентов указали на «культурный 
шок», который они испытывают в новом (экзотиче-
ском) социально-культурном окружении, неспособ-
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ность приспосабливаться к непривычным обычаям, 
нормам и условиям жизни и быта, правилам обще-
ния и поведения. Исследование также показало, что 
среди психологических проблем адаптации, возника-
ющих у иностранных студентов за рубежом, выделя-
ются такие, как чувство тоски по дому (22 %), одино-
чество (16 %).

Неспособность иностранных студентов приспо-
сабливаться к непривычным условиям жизни в новом 
для них обществе и социуме, культурно-образова-
тельном пространстве может приводить к социаль-
ной, психологической, академической дезадаптации, 
нарушению взаимодействия индивидуума со средой, 
дисбалансу с микросоциальными группами (сокурс-
ников, преподавателей и др.), отторжению норм 
и правил образовательного процесса и др. В психоло-
гическом плане разбалансирование процессов адап-
тации может приводить к проявлению у студента 
соматических реакций, обсессивно-компульсивных 
симптомов, нарушению межличностной чувствитель-
ности, к депрессии и даже психозу.

Среди основных причин дезадаптации иностран-
ных студентов Сунь Гуйли и Хэ Гэншэн называют 
четыре: смену привычного образа жизни, неспособ-
ность приспосабливаться к новым условиям и меж-
личностные конфликты с ближайшим окружением; 
фильтрацию, селекцию и стабилизацию ценностей 
(политических, социальных, моральных, жизнен-
ных, эстетических), приводящих к образованию суб-
культурных и неформальных групп и диаспор, дея-
тельность которых может разбалансировать систему 
отношений иностранного студента с социокультурно-
образовательным окружением; неприятие (скрытое, 
явное) инокультурных ценностей, приводящее к вну-
треннему конфликту убеждений [1, с. 176].

Процесс адаптации иностранных студентов 
в социокультурно-образовательном пространстве за ру-
бежных стран разграничивают на ряд этапов или ста-
дий. Так, Лю Лиша выделяет четыре стадии адапта-
ции: медового месяца, кризиса, адаптации и бикуль-
турализма [2]. Стадия медового месяца, по мнению 
ученого, характеризуется любопытством и связан-
ным с ним эйфорией, увлечением новой культурой 
и возникающими эмоциями по поводу необычных 
вещей. Стадия кризиса сопровождается столкнове-
нием иностранных студентов с различиями в ценно-
стях, убеждениях, поведении и образе жизни в ино-
культурной среде, нередким их отторжением, в связи 
с чем у них могут возникать негативные проявления 
«культурного шока» (депрессия, стресс, одиночество, 
страх и др.). Стадия адаптации, или настройки, – это 
этап приспособления к новым социокультурным усло-
виям, нормам и правилам жизни и быта принима-
ющей стороны, завершающийся достижением опре-

деленного уровня автономии и самостоятельности 
действий иностранных студентов в инокультурном 
образовательном пространстве зарубежных стран. На 
стадии бикультурализма иностранный студент ста-
новится более способным к межкультурной эмпатии 
и толерантности, приобретает способность к «двой-
ной» культурной идентичности и умению давать адек-
ватную эстетическую оценку контрастным культурам, 
проявляет приверженность обоим культурным кон-
текстам, овладевает высоким уровнем межличност-
ной поликультурно-диалоговой коммуникации, под-
нимается на самодостаточный уровень академической 
и социальной автономии. 

Сунь Гуйли и Хэ Гэншэн выделяют три этапа 
адаптации иностранных студентов в социокультурно-
образовательном пространстве зарубежных стран: 

1. Предварительная подготовка перед отъездом 
за границу, которая включает овладение языком той 
страны, в которой студент планирует получить образо-
вание; ознакомление с культурно-историческими тра-
дициями, обычаями, нормами жизни и быта народа 
принимающей страны (через интернет и СМИ, посред-
ством изучения книг, рекламной продукции и др.). 

2. Первичная адаптация непосредственно после 
выезда за границу, так называемый «медовый месяц», 
который направлен на организацию питания, прожива-
ния, наведение контактов в новой социальной и обра-
зовательной среде, а также среди своих соотечествен-
ников и знакомых, проживающих или обучающихся 
в стране прибытия. Общение с соотечественниками 
позволит иностранным студентам менее болезненно 
переносить негативные эмоции, вызванные потерей 
постоянных контактов с друзьями и семьей, а также 
преодолеть «культурный шок», закономерно возника-
ющий в инокультурном социообразовательном про-
странстве. Особо важное значение на данном этапе 
адаптации имеет непосредственное освоение куль-
турных традиций принимающей страны, норм и пра-
вил поведения в социуме. При этом видится необходи-
мым разграничивать и различать традиции «основной» 
и «экзотических» культур страны назначения.

3. Вторичная адаптация, результатом которой 
является приобретение опыта межкультурной комму-
никации, ведущего к формированию у иностранных 
студентов позитивного отношения к культурно-исто-
рическим ценностям и традициям принимающей сто-
роны, межкультурной толерантности, сензитивности 
к инокультурным явлениям и феноменам [1, с. 177].

Рассмотрим пути и способы (у китайских уче-
ных фигурирует понятие «контрмеры») преодоления 
барьеров (вызовов и рисков) адаптации, повышения 
уровня адаптивности иностранных студентов в социо-
культурно-образовательном пространстве зарубежных 
стран. 
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Чжао Ша среди контрмер снижения уровня адап-
тивности выделяет такие, как изучение языка и куль-
туры принимающей страны (при этом автор отмечает, 
что особенно сложным является освоение иностран-
ными студентами иноязычной профессиональной 
и научной терминологии), развитие навыков меж-
культурной коммуникации, приобретение знаний 
в области инокультурных традиций и обычаев, пси-
хологическую подготовку (готовность к приятию 
инокультурных явлений и феноменов), повышение 
организационных связей с диаспорой соотечественни-
ков, ассоциацией иностранных студентов в зарубеж-
ных вузах [4, с. 134].

Лю Лиша выделяет личностные качества сту-
дента, позволяющие ему менее болезненно и более 
конструктивно преодолевать риски и вызовы, которые 
могут возникать при обучении за границей: откры-
тость, силу и позитивность [2]. При этом в качестве 
базовой эксклюзивной характеристики личности рас-
сматривается открытость (гибкость, принятие рисков, 
общительность, экстраверсия, готовность и мотива-
ция к саморазвитию и др.). Внутренняя сила (воля) 
рассматривается как способность личности противо-
стоять трудностям и преодолевать их в бедственном 
положении, настойчивость в достижении поставлен-
ных целей. Позитивность трактуется как доминирова-
ние оптимистического начала над пессимистическим, 
как способность видеть положительное и обнадежи-
вающее в негативах и неудачах. 

Цинь Цяоюнь среди факторов, оказывающих 
положительное влияние на процессы адаптации ино-
странных студентов в инокультурном образователь-
ном пространстве, отмечает четыре: социальную 
и иную поддержку, поступающую от семьи, «китай-
ских друзей», преподавателей и (менее всего) от 
«некитайских друзей» [3, с. 15].

Проведенный анализ исследований современных 
китайских ученых в области адаптации иностранных 
студентов в социокультурно-образовательном про-
странстве зарубежных стран позволяет констатиро-
вать следующее:
– обучение иностранных учащихся и студентов из 

числа экономически обеспеченных семей, а также 
наиболее талантливых при финансовой поддерж-

ке государства является своеобразным мейнстри-
мом нашего времени, проявляется как законо-
мерность современного мирового образования и, 
соответственно, выступает прогрессирующей тен-
денцией его развития;

– одной из трудно преодолимых проблем при обу-
чении иностранных студентов является адаптация 
в социокультурно-образовательном пространстве 
зарубежных стран;

– среди основных разновидностей адаптации, с ко-
торыми сталкиваются иностранные студенты при 
обучении за рубежом, выделяются социокультур-
ная, кросс-культурная или межкультурная, психо-
логическая, межличностная;

– в качестве барьеров (вызовов и рисков), а также 
факторов, оказывающих негативное влияние на 
процессы адаптации, выделяются такие, как не-
способность личности приспосабливаться к но-
вым условиям жизни и обучения, межличностная 
конфликтность с ближайшим окружением, непри-
ятие инокультурных ценностей (политических, 
социальных, моральных, жизненных, эстетиче-
ских), норм и правил социального общежития 
и поведения;

– адаптация (как динамичный процесс) классифи-
цируется на несколько этапов или стадий (медо-
вого месяца, кризиса, адаптации и бикультурализ-
ма – Лю Лиша; предварительной подготовки, пер-
вичной адаптации, вторичной адаптации – Сунь 
Гуйли и Хэ Гэншэн);

– среди факторов или контрмер преодоления ба-
рьеров (вызовов и рисков) адаптации, повыше-
ния уровня адаптивности иностранных студентов 
в социокультурно-образовательном пространстве 
зарубежных стран обозначаются такие, как из-
учение языка и культуры принимающей страны, 
развитие навыков межкультурной коммуникации, 
приобретение инокультурных знаний, психологи-
ческая подготовка, наведение организационных 
связей с диаспорой соотечественников, личност-
ные качества студента (открытость, сила воли, по-
зитивность) и др.
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