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ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ  
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ

Статья посвящена особенностям социокультурной адаптации китайских студентов в российских вузах. Цель исследования — про-
анализировать проблемы, возникающие у студентов из Китая в процессе обучения в России. Рассматриваются специфические проблемы 
и трудности китайских студентов в процессе обучения, изучения русского языка, проведения досуга, межкультурной коммуникации 
с другими студентами. Исследование подкреплено данными социологического исследования, а также использованы методы анализа, 
синтеза, сравнения и обобщения. Выделены стадии адаптации от культурного шока до диалога культур. Был проанализирован опыт 
отечественных университетов по выявлению трудностей и способов адаптации китайских студентов. На этой основе авторы выде-
лили следующие специфические проблемы студентов из Китая, обучающихся в российских вузах: языковой и коммуникативный барьеры; 
ностальгия по родине; отличия в питании; проблемы в учебном процессе; слабо развитая самостоятельность; финансовые проблемы; 
адаптация к климатическим условиям. Были предложены рекомендации в зависимости от стадии социокультурной адаптации: наличие 
в структуре университета специализированных служб по поддержке и сопровождению китайских обучающихся; проведение ознако-
мительных тренингов по вопросам поступления, проживания и обучения; увеличение количества часов на изучение РКИ и организация 
дополнительной учебно-методической работы; включение обучающихся в активную общественную жизнь университета; проведение 
тренингов по общению с российскими студентами; проведение тренингов по межкультурной коммуникации для преподавателей, рабо-
тающих с иностранными студентами; оказание психологической поддержки; получение обратной связи и проведение оценки эффектив-
ности используемых мероприятий по социокультурной адаптации.
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is to analyze the problems encountered by students from China in the process of studying in Russia. The article examines the specific problems and 
difficulties of Chinese students in the process of learning, learning the Russian language, spending leisure time, and intercultural communication 
with other students. The research is supported by data from a sociological study, and methods of analysis, synthesis, comparison and generaliza-
tion are used. The stages of adaptation from cultural shock to the dialogue of cultures are highlighted. The experience of domestic universities in 
identifying difficulties and ways of adapting Chinese students was analyzed. On this basis, the authors identified the following specific problems of 
Chinese students studying at Russian universities: the language barrier; adaptation to climatic conditions. There are: availability in the structure 
of the specialized university services to support and accompany Chinese students; conducting introductory trainings on the issues of admission; 
increasing the number of hours for studying Russian language, including the organization of additional teaching and methodological work; in-
clusion in active social life, organization of international cultural and educational events; conducting trainings on communication with Russian 
students aimed at establishing mutual understanding and cultural interchange; conducting cultural and communicative trainings for professorial 
and pedagogical staff working with international students; providing psychological support; obtaining feedback and evaluating the effectiveness 
of the sociocultural adaptation measures used.
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Введение

Глобальным трендом развития высшего образования 
стала интернационализация. Показателем ее успешности 
и прогресса является привлечение иностранных студен-
тов и их количество. В Указе Президента РФ В.В. Путина 
о национальных целях и перспективах развития на 12 лет 
(до 2036 г.) одной из целей является увеличение к 2030 г. 
численности иностранных студентов в образовательных ор-
ганизациях высшего образования и научных организациях 
до 500 тыс. человек [1]. Современная российская система 
высшего образования играет важную роль в мировом об-
разовательном пространстве. Особое место в образова-
тельном сотрудничестве Российская Федерация отводит 
Китайской Народной Республике (КНР). В настоящее время 
страны «отмечают успешные результаты и планируют рас-
ширять ряд совместных программ, академических обменов 
и межуниверситетской кооперации» [2]. 

Учебная миграция в Россию приобретает всё большую 
популярность, а ежегодное количество китайских студентов 
растет [3. С. 49]. Так, на обучение в российских вузах на 
2022/2023 уч. г. правительством РФ гражданам КНР было 
выделено 940 мест, а на 2023/2024 уч. г. квота увеличена до 
1000 мест [4]. Это связано, прежде всего, со стратегической 
ориентацией на усиление сотрудничества с КНР в новых 
геополитических условиях. 

Стимулирование потока иностранных студентов требу-
ет усилий со стороны вузов по созданию благоприятных 
условий, в том числе успешной адаптации и интеграции 
в образовательную среду. Внимание процессу социо-
культурной адаптации уделяется со стороны социологов, 
психологов, антропологов и педагогов, что подчеркивает 
междисциплинарный уровень изучения данного процесса. 
Можно назвать труды отечественных и зарубежных ав-
торов общетеоретической и практической направленно-
сти, отражающие проблему социокультурной адаптации: 
И.А. Гребенниковой [5], А.Н. Ременцова, А.А. Казанцевой [6], 
П.А.  Амбаровой, Г.Е.  Зборовского, В.С.  Никольского,  
Н.В. Шаброва [7], Дж. Берри [8], K. Оберга [9] и др.

Следует назвать ряд авторов, которые описывают опыт 
адаптации китайских студентов в вузах других регионов 
России: Т.С. Пилишвили, А.Л. Данилова, А.И. Савушкина [10], 
А.В. Дышина, Д.Ю. Демина [11], П.С. Гаврилов [3], Е.Ю. Коше-
лева, Ю.А. Кикенина [12], О.В. Маслова и Ц. Гуань [13] и др. 
Однако комплексно проблемы социокультурной адаптации 
китайских студентов не показаны. 

Цель статьи — проанализировать проблемы социо-
культурной адаптации китайских студентов в российских 
вузах и разработать ряд рекомендаций по их преодоле-
нию. Для реализации цели следует обратить внимание на 

общие проблемы социокультурной адаптации иностранных 
студентов вообще (стадии адаптации). Далее — выделить 
специфичные проблемы китайских студентов; подкрепить 
анализ данными социологического исследования китай-
ских студентов новосибирских вузов и предложить ряд ре-
комендаций по решению проблем. В результате знакомства 
с литературой и актуальности темы можно выделить ряд 
как общих, так и специфических проблем социокультурной 
адаптации студентов из Китая, что позволит комплексно 
подойти к решению поставленной задачи. В работе были 
использованы следующие методы исследования: социо-
логические методы; анализ вторичных социологических 
исследований; сравнение; обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение

Социокультурная адаптация — это «процесс взаимодей-
ствия представителя иной культуры и среды его настоящего 
обитания, процесс приобретения необходимых для жизни 
трудовых навыков и знаний, усвоение студентом основных 
норм, образцов и ценностей новой окружающей действитель-
ности (явление “вхождения” или “включения” в культуру)» [6. 
С. 10]. В процессе социокультурной адаптации люди вступают 
в ситуации межкультурного общения, поэтому им приходится 
менять свое поведение с целью уменьшения недопонимания 
с представителями другой культуры. Также адаптацию можно 
рассматривать как результат процесса аккультурации инди-
вида. Люди приспосабливаются и меняются, поскольку хотят 
достичь баланса между собой и своим новым окружением.

Процесс адаптации может быть описан концепциями ак-
культурации Дж. Берри [8], культурного шока К. Оберга [9], 
диалога культур М.С. Кагана [14]. На их основе можно вы-
делить три составляющие процесса вхождения человека 
одной культуры в другую культуру: культурный шок, адап-
тация, интеграция, диалог культур. 

Начальная стадия вхождения начинается с культур-
ного шока. Попадая в другую культуру, человек проходит 
стадии культурного шока: «медовый месяц», переговоры, 
приспособление и адаптация. Успешный процесс адапта-
ции заканчивается интеграцией индивида в принимающее 
сообщество и его способностью строить диалог с другой 
(другими) культурами. 

Интеграция — это встраивание индивида в систему 
социальных связей и взаимодействий. Интеграция в обра-
зовательное пространство — это обретение иностранным 
студентом своего микросоциума (одногруппники, одно-
курсники), с которым у него происходит взаимная адап-
тация. Свидетельством успешной адаптации и интегра-
ции иностранного студента является его умение строить 
диалог с разными культурами. По концепции М.С. Кагана, 
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в момент диалога происходит взаимообогащение содер-
жания путем лишь частичного заимствования, обеспечи-
вается более высокий уровень межцивилизационного 
и межкультурного взаимодействия [14. С. 247].

Социокультурная адаптация сопровождается труд-
ностями разного рода. В процессе исследования нами 
были выделены основные проблемы социокультурной 
адаптации китайских студентов в российских вузах, кото-
рые мы подразделили на восемь групп: языковой барьер; 
коммуникативный барьер; ностальгия по родине; отличия 
в питании; проблемы в учебном процессе; слабо разви-
тая самостоятельность; финансовые проблемы; адаптация 
к климату. Рассмотрим кратко каждую группу. 

Языковой барьер
Несмотря на развивающуюся сферу довузовского обуче-

ния (подготовительные отделения), направленную на языко-
вую подготовку обучающегося, необходимую для освоения 
образовательной программы вуза, на первых порах возника-
ет языковой барьер, который мешает успешной интеграции 
в инокультурную реальность. Исследования И. Витковской 
и И.В. Троцук подчеркивают, что уровень знания языка на-
прямую связан со сложностями, возникающими в процессе 
учебного процесса [15. С. 282]. Есть сложности в изучении 
русского языка, которые связывают с тем, что «лингвоме-
тодическая традиция Китая характеризуется приоритетом 
грамматико-переводного метода и письменных работ» [16. 
С. 193] и отличается от российской методики.

Коммуникативный барьер
Китайские обучающиеся достаточно осторожны и сдер-

жанны в общении. Характерная для них замкнутость об-
условлена специфическим типом мышления: в традициях 
конфуцианства принято разделение общества на «своих» 
и «чужих», в первую очередь по этнической принадлежно-
сти; общей культурной чертой в странах Азии является эти-
ка «сохранения лица», которая подразумевает страх утраты 
достоинства и личной репутации в глазах окружающих. 
Китайским обучающимся свойственна неконфликтность, 
спокойствие и подавление в себе сильных эмоций, т.к. 
первый шаг при установлении контакта требует серьезных 
эмоциональных затрат [11. С. 350]. Эти различия в миро-
восприятии и другие поведенческие стереотипы и паттер-
ны коммуникации осложняют взаимодействие китайских 
студентов с профессорско-преподавательским составом, 
администрацией вуза и российскими студентами [17. С. 50]. 

Ностальгия по родине
Китайские обучающиеся испытывают ностальгию по 

родине, а также тяжело переносят разъединенность с при-

вычными ценностями. В китайской культуре доминируют 
ценности коллективизма. Несмотря на то, что изначально 
китайские обучающиеся настроены на взаимодействие 
и сотрудничество с представителями принимающей куль-
туры, уровень их удовлетворенности от взаимодействия 
с новым социумом невысок, в том числе отсутствует чув-
ство принадлежности к новому обществу [13. С. 87–88].

Отличия в питании
В китайской культуре пище отводится особая роль, 

в связи чем на первых порах у китайских обучающихся 
усиливается тоска по дому из-за существенного отличия 
русской кухни от китайской [11. С. 104; 18. С. 350]. Так, в ста-
тье М.В. Рыбакова, Н.А. Ивановой по проблемам адаптации 
китайских студентов в вузах России отмечено следующее 
высказывание китайского обучающегося: «Я должен при-
способиться не только к учебным планам, но и адапти-
роваться к другой языковой среде, культурным условиям 
и пищевым привычкам» [19. С. 412].

Проблемы в учебном процессе
По результатам исследований И. Витковской и И.В. Троцук 

были выделены трудности в учебном процессе как про-
блема, наиболее актуальная для китайских студентов, обу-
чающихся в российских вузах. Она связана как с недоста-
точным уровнем знания и владения русским языком, так 
и с культурно-специфическими особенностями [15. С. 276], 
среди которых можно выделить основные:

 � существующая в России форма обучения является но-
вой для студентов из Китая, поскольку она подразуме-
вает выражение и отстаивание личной позиции, рас-
суждения на определенную тематику, а в КНР акцент 
в обучении в большей степени ставится на заучивании 
материала. Отличной является и форма взаимодей-
ствия студентов и преподавателей, т.к. в Азии приме-
няется авторитарный стиль общения со студентами, а 
в России предпочтение отводится демократическому 
стилю [11. С. 350–351];

 � характерной задачей при обучении в Китае выступает 
«получение профессиональных и коллективных навы-
ков, навыков выживания и продвижения вверх по слу-
жебной лестнице, а не самовыражение, критическое 
мышление, творчество» [19. С. 412];

 � непривычным для китайских обучающихся является и 
расписание занятий, поскольку в Китае имеются длин-
ные перерывы в середине учебного дня (1,5–2 часа), 
в которые студенты могут восстановить силы «сытным 
обедом, а после дневным сном». Привыкание к текуще-
му расписанию занятий в российских вузах для китай-
ских обучающихся становится непростым [11. С. 351].
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Слабо развитая самостоятельность. В связи с тем, что по 
прибытии в РФ китайскому студенту необходимо быстро 
повзрослеть и научиться «жить самостоятельно, самосто-
ятельно решать такие проблемы, как проживание, учеба 
и планирование расходов на жизнь», в первое время ки-
тайские студенты так описывают свое состояние: «Дома 
я чувствую себя ребенком, но, когда уезжаю учиться в за-
рубежный вуз, мне нужно быстро повзрослеть» [19. С. 413].

Финансовые проблемы. Для китайских студентов страх 
перед профессиональной неуспешностью (вкупе с финан-
совой) играет важную роль в душевном благополучии [10. 
С. 148]. 

Адаптация к климатическим условиям. На основании 
опроса, проведенного А.В. Неделяевой и М.Ю. Зайцевой, мы 
видим, что перед китайскими студентами встает проблема 
акклиматизации к новым погодным условиям и сезонным 
изменениям (в зависимости от места расположения вуза) 
[20. С. 11].

Кроме анализа литературы, для определения проблем 
адаптации были проведены сплошные опросы иностран-
ных студентов г. Новосибирска в 2018 г. (N=397) и 2022 г. 
(N=944) В первом опросе участвовали 32 студента из Китая, 
во втором — 17. 

При выборе страны для получения образования студен-
ты в первую очередь обращали внимание на качество об-
разования. Практически все опрошенные (2018 и 2022 гг.) 
имеют высокую мотивацию к получению высшего образо-
вания. Причины обучения в России, а не у себя на родине, 
студенты называли разные. Но самыми популярными от-
ветами были: 

2018 г. 2022 г.

высокое качество российского образования
дешевле жить
обучение по программе обмена
удовлетворенность выбором вуза

38%
28%
25%
77%

59%
24%
59%

100%

Стремление к получению престижного, конкурентоспо-
собного образования, по оценкам студентов, станет факто-
ром достижения профессионального успеха в избранной 
сфере деятельности. 

Наиболее популярным времяпрепровождением студен-
тов из Китая в новосибирских вузах являются: посещение 
кинотеатров, театров, концертов (2018 г. — 61%, 2022 г. — 
47%), социальные сети (2018 г. — 45%, 2022 г. —47%). Заме-
тим, что немного выросло значение социальных сетей, а так-
же общение с земляками на родном языке (2018 г. —19%, 
2022 г. — 59%). На 18% вырос показатель общения с рос-
сийскими студентами (2018 г. — 23%, 2022 г. — 41%).

Респондентам был задан вопрос о том, кто им оказывает 
адаптационную поддержку. Больше всего такая поддержка 
оказывается преподавателями (2018 г. — 53%, 2022 г. — 39%). 
На втором месте помощь однокурсников (2018 г. — 23%, 
2022 г. — 26%). На третьем месте ответ о помощи со стороны 
сотрудников кафедры (2018 г. — 12%, 2022 г. — 16%). 

На основе ответов об изучении учебного материла на 
русском языке можно сделать вывод о существенных про-
блемах. Несмотря на то, что хорошо и удовлетворительно 
понимают речь более 80% студентов за оба периода, 88% 
китайских студентов в 2022 г. лишь частично понимали суть 
лекционного материала по сравнению с 2018 г. — 66%. Та-
кая же проблема с пониманием материала из библиотеки. 
Можно сделать вывод, что требуется усиленная предвари-
тельная академическая подготовка и усиленное внимание 
занятиям по русскому языку как иностранному.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что процесс 
адаптации китайских студентов имеет свои специфические 
черты. Исследователи А.Р. Нурутдинова и Е.В. Панфилова 
данные стадии социокультурной адаптации китайских 
студентов «от медового месяца до стадии враждебности» 
и обратно подразделяют на три этапа и включают в них 
следующие системы поддержки.

1. До прибытия — на данном этапе необходимо предо-
ставить китайскому студенту полную и достоверную инфор-
мацию об обучении в российском вузе в целях минимиза-
ции беспокойства и возможного культурного шока.

2. Первоначальная адаптация (полгода с момента при-
бытия студентов) — на данном этапе необходимо проводить 
непрерывную ориентацию через программы социокультур-
ной поддержки вуза.

3. Постоянная адаптация (через полгода и до оконча-
ния обучения) — на данном этапе особая роль отводится 
межкультурному образованию и поддержке китайских сту-
дентов: «Знания о культуре позволят им создать здоровую 
местную сеть поддержки, взаимопонимания, не запятнан-
ную стереотипами, предрассудками и этноцентрическими 
взглядами» [21. С. 153].

Важным на любой стадии для иностранного студента из 
Китая становится поиск «новых социальных связей и кон-
тактов, социализирующих институтов и практик» [22. С. 285].

Заключение

На основе проанализированной литературы и данных 
социологического опроса были выявлены проблемы со-
циокультурной адаптации иностранных студентов из Китая 
в российских вузах: языковой барьер; коммуникативный 
барьер; ностальгия по родине; отличия в питании; про-
блемы в учебном процессе; слабо развитая самостоятель-
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ность; финансовые проблемы; адаптация к климату. Перед 
российскими вузами возникают сложные задачи адаптации 
китайских студентов к новым социокультурным условиям 
и новой языковой среде, создания образовательной среды, 
способствующей формированию высококвалифицирован-
ных и конкурентоспособных профессионалов в определен-
ной сфере деятельности.

Для преодоления данных проблем следует выделить 
ряд рекомендаций.

1. Наличие в структуре университета специализирован-
ных служб по поддержке и сопровождению китайских обу-
чающихся (окажут помощь в решении бытовых и учебных 
проблем, а также создадут дополнительную опору в вопро-
сах ориентации в университетской жизни).

2. Проведение ознакомительных тренингов по вопросам 
поступления, проживания и обучения специализированны-
ми службами университета по поддержке и сопровожде-
нию китайских обучающихся.

3. Увеличение количества часов на изучение РКИ, в том чис-
ле организация дополнительной учебно-методической работы.

4. Включение в активную общественную жизнь, органи-
зация интернациональных культурных и образовательных 
мероприятий.

5. Проведение тренингов по общению с российскими 
студентами, направленных на налаживание взаимопони-
мания и культурного взаимообмена. 

6. Проведение культурологических и коммуникативных 
тренингов для профессорско-педагогического состава, ра-
ботающего с иностранными студентами.

7. Оказание психологической поддержки, включая кон-
сультации и психологическую помощь.

8. Получение обратной связи и проведение оценки эф-
фективности используемых мероприятий по социокуль-
турной адаптации.

Именно комплексная реализация предложенных мер 
позволит повысить эффективность социокультурной адап-
тации китайских студентов в российских университетах. Од-
нако отметим, что и частичное применение перечисленных 
мер повысит уровень удовлетворения и положительно ска-
жется на социокультурной адаптации китайских студентов.
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