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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ, 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТРАТЕГИЙ  

СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ  
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
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Установлено, что оценка психического здоровья китайских студентов имеет значимую обратную связь с показа-
телями социокультурной адаптации, активного копинга и социальной поддержки, а также прямую связь с пока-
зателем пассивного копинга. Выявлено, что на психическое здоровье социокультурная адаптация и социальная под-
держка непосредственно не влияют, однако активный копинг воздействует негативно (снижает риск нарушений), 
а пассивный копинг, наоборот, катализирует проблемы с психическим здоровьем. Социальная поддержка оказывает 
значимый модерирующий эффект на медиацию активного и пассивного копинга в регуляции психического здо-
ровья. Сделан вывод о том, что проблемы психического состояния и здоровья китайских студентов могут быть пре-
одолены за счет научения их способам активного преодоления стрессовых ситуаций в процессе социокультурной 
адаптации, а также за счет расширения качества и количества социальной поддержки. 

Ключевые слова: социокультурная адаптация; активный и пассивный копинг; социальная поддержка; психиче-
ское здоровье.
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It was found that the mental health scores of Chinese students have a significant inverse relationship with the level of so-
cio-cultural adaptation, indicators of active coping and social support, as well as a direct link with passive coping. Socio-cul-
tural adaptation and social support do not directly affect mental health indicators. Active coping negatively affects mental 
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health indicators (reduces the risk of disorders), and passive coping, on the contrary, catalyses mental health problems. Social 
support has a significant moderating effect on the mediation of active and passive coping in the regulation of mental health. 
The conducted research allowed us to draw an important scientific and practical conclusion that the problems of the mental 
state and health of Chinese students can be overcome by teach them how to actively overcome stressful situations in the 
process of socio-cultural adaptation, as well as expanding the quality and quantity of social support.

Keywords: socio-cultural adaptation; active and passive coping; social support; mental health.

Введение

Межкультурная адаптация является сложным 
процессом. Многие ученые провели обширные ис-
следования и выдвинули различные теории и мо-
дели межкультурной адаптации. Наиболее основа-
тельной теорией является процессуальная модель 
культурной адаптации (К. Уорд), которая представ-
ляет собой относительно всеобъемлющую и систе-
матическую интеграцию существующих культур-
ных адаптационных исследований. С одной стороны, 
эта модель сочетает в себе исследования аккульту-
рации и адаптации [1; 2], с другой стороны, она си-
стематически включает в себя факторы влияния на 
индивидуальном и социальном уровнях [3]. В про-
цессуальной модели культурной адаптации процесс 
социокультурной адаптации начинается с культур-
ного контакта и изменения жизни, которые могут 
оказывать давление на кросс-культурных субъек-
тов, что приводит к когнитивным, эмоциональным 
и поведенческим реакциям и в итоге – к адаптации 
на психологическом и социокультурном уровнях. 
Социокультурная адаптация зависит от следующих 
факторов: продолжительности проживания, языко-
вых способностей, способов реагирования, социаль-
ной поддержки, культуральной дистанции и частоты 
контактов с членами других культурных обществ [4].

Когда индивид находится в чужой культуре, но-
вая среда вызывает стресс, который, в свою оче-
редь, может привести к физической дисфункции, 
что принято считать нормальной реакцией. Нега-
тивное психологическое состояние человека влия-
ет на его физическое состояние, возможно, усили-
вая тревогу, депрессию и беспокойство. Культурные 
потрясения тоже воздействуют на физическое со-
стояние человека, например, у него могут появить-
ся различные физические симптомы (болезненные 
ощущения и телесный дискомфорт), а также может 
снизиться функция иммунной системы организма. 
Помимо этого, у индивида возникают некоторые фи-
зические и психологические заболевания [5]. В част-
ности, Чжун Цзябао и его коллеги [6] обнаружили, 
что социокультурная адаптация иностранных сту-
дентов имеет значимую корреляцию с их психи-
ческим здоровьем. В исследовании социокультур-
ная адаптация объясняет 49,1 % дисперсии в общем 
объе ме психического здоровья.

Р. С. Лазарус и С. Фолькман [7] первые начали 
рассматривать проблему адаптации к окружающей 
среде. Они считали, что для уменьшения психоло-

гического напряжения, вызванного воздействием 
внешней среды, необходим определенный ответ (ко-
пинг-стратегия), т. е. когнитивные и поведенческие 
усилия, при которых человек понимает, что его вза-
имодействие с окружающей средой представляет 
собой какую-то нагрузку на него. Копинг часто изу-
чается как промежуточный фактор между стрессо-
ром и психическим здоровьем. Он может определять 
интенсивность и тип реакции людей на стрессо-
вые события, а также регулировать индивидуаль-
ную приспособляемость, включая процесс адапта-
ции и конечный результат, влияющий на ситуацию.

Копинг-стратегия используется для удовлетво-
рения потребностей внутренней и внешней среды 
и решения эмоциональных проблем, возникающих 
под воздействием окружающей среды [8]. Копинг-
стратегии в качестве промежуточных переменных 
для психического здоровья и источников реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации оказывают важное 
влияние на психическое здоровье [9]. Результаты ис-
следования Л. Е. Бойтлера и его коллег [10] показыва-
ют, что позитивные и зрелые ответные меры совлада-
ния способствуют повышению уровня психического 
здоровья. Копинг является важным фактором как 
психосоциальной адаптации [11], так и физическо-
го и психического здоровья человека, столкнувшего-
ся со стрессовыми событиями [12]. В работе Р. Уокер 
и Р. С. Стефенса [13] выявлено, что 43,3 % людей в со-
стоянии сильного стресса подвергаются риску на-
рушений психического здо ровья, если у них отсут-
ствуют надлежащее реагирование и эффективная 
социальная поддержка, и это более чем в два раза 
превышает долю тех индивидов, которые склон-
ны к общепопуляционным рискам. В исследовании 
Н. Ноорбахш и его коллег [14] отмечено, что личности, 
часто использующие активный копинг в стрессовых 
ситуациях, демонстрируют более высокую приспо-
собляемость, хорошие межличностные отношения, 
получают больше понимания и поддержки от сво его 
окружения. В то же время люди, которые чаще ис-
пользуют пассивный копинг (уклонение), склонны 
к негативным эмоцио нальным переживаниям и фи-
зическим симптомам (депрессия, тревога, раздражи-
тельность и т. д.), сопровождающимся межличност-
ными проблемами. По результатам исследования 
Чэнь Вэйчжэня [15], позитивные стратегии реаги-
рования оказывают положительное прогнозируемое 
воздействие на психическое здо ровье, а пассивный 
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копинг не способствует развитию психического здо-
ровья. Таким образом, хотя методы и объекты в про-
веденных исследованиях различаются, в результатах 
изучения взаимосвязи между способом реагирова-
ния и психическим здоровьем исследователи приш-
ли примерно к одинаковой точке зрения: существу-
ет тесная связь психического здоровья и паттернов 
реагирования, т. е. позитивный ответ, как правило, 
положительно влияет на психическое здоровье, в то 
время как пассивный копинг может негативно воз-
действовать на психическое здоровье.

Среди многих факторов, влияющих на межкуль-
турную адаптацию, социальная поддержка является 
наиболее значимой. В современной культуре самой 
большой проблемой, стоящей перед индивидом, яв-
ляется сокращение или отсутствие социальной под-
держки. Жизнь в иной (по сравнению с собственной) 
культуре влечет за собой потерю системы привыч-
ной социальной поддержки, которая напрямую свя-
зана с улучшением психического здоровья человека 
и снижением вероятности физической и психиче-
ской болезней [16]. Социальная поддержка являет-
ся относительно стабильным способом отношений 
среди людей и очень важным фактором обществен-
ной среды, влияющим на адаптацию иностранных 
студентов. Кроме того, она оказывает общее воз-
действие на индивидуальную адаптацию. Например, 
исследования В. И. Чиркова и его коллег [17] доказы-
вают, что социальная поддержка положительно кор-
релирует с социокультурной адаптацией иностран-
ных студентов: чем больше социальной поддержки 
они получали, тем лучше была их социокультурная 
адаптация. В тоже время М. Б. Адельман [18] писал 
о том, что слишком много социальной поддержки 
в среде иностранных студентов приводит к концен-
трации их на контактах со своими соотечественни-
ками в ущерб контактам с местными студентами 
и окружающими, препятствует изучению иностран-
ных языков и приобретению межкультурных навы-
ков, и это, в свою очередь, приводит к снижению 
удовлетворенности жизнью.

Китайские студенты в Беларуси в основном мо-
гут использовать ресурсы социальной поддержки 
как соотечественников, так и местных студентов 

и окружающих. М. Б. Адельман [18] считал, что по-
мощь со стороны соотечественников полезна с точ-
ки зрения информационной и эмоциональной под-
держки. Например, те студенты, которые уже имеют 
опыт обучения за рубежом, предоставляют инфор-
мацию другим иностранным студентам, чтобы по-
мочь им справиться с новыми условиями. Соотече-
ственники могут также оказывать эмоциональную 
поддержку индивиду, стимулируя катарсис негатив-
ных эмоций, которые возникают в новых условиях. 
Этим обеспечивается некий защитный эффект, спо-
собствующий усилению ощущения психологической 
безопасности, повышению самоуважения и чувства 
принадлежности, снижению уровня стресса, тревоги, 
чувства беспомощности и отчуждения. Однако такая 
социальная поддержка может также препятствовать 
изучению иностранцами новой автохтонной культу-
ры. Исследование иностранных студентов, обучаю-
щихся в США, показало, что те, кто близко общался 
со своими соотечественниками и проводил много 
времени с ними, были менее адаптивными. Резуль-
таты исследования выборки британских иммигран-
тов в Австралии также показали, что иммигранты 
с бóльшим количеством друзей-соотечественников 
и меньшим числом местных друзей менее удовлет-
ворены собственной жизнью. Таким образом, соци-
альная поддержка сограждан может быть как полез-
ной, так и вредной.

На основании теории межкультурной адаптации, 
предложенной К. Уорд, в настоящем исследовании 
изучались взаимосвязи и влияние показателей со-
циокультурной адаптации, социальной поддержки, 
активного и пассивного копинга на психическое здо-
ровье китайских студентов.

В данной статье представлены две гипотезы ис-
следования.

Гипотеза 1. Социокультурная адаптация китай-
ских студентов значимо коррелирует со стратегия-
ми копинга, уровнем социальной поддержки и пси-
хического здоровья. 

Гипотеза 2. Социокультурная адаптация китай-
ских студентов опосредованно, через стратегии ко-
пинга и уровень социальной поддержки, влияет на 
уровень психического здоровья. 

Материалы и методы исследования

В исследовании использовались китайские ва-
рианты методик. Шкала социокультурной адапта-
ции (revised socio-cultural adaptation scale)  [19; 20] 
состоит из 21 утверждения, оценивающих 5 пока-
зателей по 5-балльной шкале Ликерта (1–5 бал-
лов): межличностное общение, личные интересы, 
общественную деятельность, адаптацию к окружа-
ющей среде и знание языка. Шкала способов реа-
гирования (ways of coping questionaire) [21] состоит 
из 20 утверждений, оценивающих 2 показателя по 
5-балльной шкале Ликерта (0–4 балла): активный 

и пассивный копинг. Многомерная шкала социаль-
ной поддержки (multidimensional scale of perceived 
social support) [22] состоит из 12 утверждений, оцени-
вающих 3 показателя по 7-балльной шкале (1–7 бал-
лов): поддержку семьи, поддержку друзей и поддерж-
ку значимых других. Шкала самооценки симптомов 
(symptom checklist – 54) [23] состоит из 54 утверждений, 
оцениваю щих 10 показателей по 5-балльной шкале 
Ликерта (0–4 балла): соматизацию, обсессивно-ком-
пульсивные расстройства, межличностную сензитив-
ность, депрессию, тревожность, враждебность, фо-
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бическую тревожность, паранойяльные симптомы, 
психотизм и дополнительные вопросы. Высокие по-
казатели по указанным шкалам свидетельствовали 
о наличии нарушений психического здоровья.

В исследовании приняли участие 198 китайских 
студентов (107 мужчин и 91 женщина), обучающих-
ся в различных учреждениях высшего образования 
Беларуси. 

Поскольку метод модерируемой медиации яв-
ляется каузальным, представляется важным оха-
рактеризовать и обосновать роли эмпирических 
критериев (показателей) относительно друг друга 
для предотвращения эффектов post hoc (от лат. post 
hoc – после этого, значит, по причине этого). Речь 
идет о логической ошибке, когда последовательность 
случайных событий неверно трактуется как причин-
но-следственная связь.

Независимой переменной выступал суммарный 
показатель социокультурной адаптации (X). Как уже 
отмечалось ранее, социокультурная адаптация лич-
ности направлена на формирование психического 
здоровья, поэтому в качестве зависимой перемен-
ной, наиболее важного результата процесса социо-

культурной адаптации, был определен суммарный 
показатель по шкале самооценки симптомов – по-
казатель психического здоровья (Y). Копинг часто 
рассматривается как промежуточный фактор меж-
ду стрессором и психическим здоровьем, поэтому 
в качестве переменных-медиаторов, отражающих 
механизм влияния независимой переменной на за-
висимую переменную, были использованы пока-
затели активного (А) и пассивного (Р) копинга. В ка-
честве переменной-условия (модератора) выступил 
суммарный показатель по методике, определяющей 
уровень социальной поддержки (W). 

На рис. 1 представлена гипотетическая концеп-
туальная схема модели. Стрелками отображены ре-
грессионные зависимости, или пути. Прямой путь 
c ′ пролегает от независимой переменной Х к зави-
симой переменной Y. Непрямой путь имеет два на-
правления: пути а1 и a2 проходят от независимой пе-
ременной Х к переменным-медиаторам А и Р (левая 
сторона модели), пути b1 и b2 – от переменных-ме-
диаторов А и Р к зависимой переменной Y (правая 
сторона модели). Пути b1, b2 и c ′ управляются пере-
менной-модератором W.

Для установления взаимосвязей применялся кор-
реляционный анализ Пирсона, а также использова-
лась модель модерирующей медиации, которая была 
построена с помощью программного обеспечения 
IBM SPSS Statistics 26.0 и Process 3.4. В данной рабо-
те в пределах 95 % доверительного интервала рас-
считывались значения верхнего (95%LLCI) и нижне-
го (95%ULCI) косвенного эффекта, средние значения 
(M), стандартное отклонение (SD), стандартная ошиб-
ка (SE), уровень значимости (p), коэффициенты ре-
грессии (β), значения t-критерия Стьюдента, доля 
дисперсии независимых переменных (R2), а также 

отношение среднего квадрата для регрессии к сред-
нему квадрату для остатка (F). Использование этого 
метода позволило выявить максимально точные вы-
борочные оценки и распространить полученные дан-
ные на всю популяцию. Для интерпретации резуль-
татов модели модерируемой медиации А. Ф. Хейc [24] 
рекомендовал опираться не на ее разбор по отдель-
ным путям, а на анализ индекса модерированной 
медиации, индексов непрямого условного влияния 
на различных уровнях модератора и другие индика-
торы, которые с высокой точ ностью позволяют оха-
рактеризовать модель в целом. 

Рис. 1. Гипотетическая концептуальная схема модели  
модерирующей медиации психического здоровья

Fig. 1. Hypothetical conceptual scheme  
of the mental health moderated mediation model
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Результаты и их обсуждение

По результатам корреляционного анализа пока-
затель психического здоровья китайских студентов 
имеет значимую обратную связь с уровнем социо-
культурной адаптации, показателями активного ко-
пинга и социальной поддержки, а также прямую связь 
с пассивным копингом (табл. 1). Полученные данные 
могут свидетельствовать о том, что адаптивные ки-
тайские студенты, которые активно реа гируют на 
стрессовые ситуации, чаще используют поведенче-
ские или психологические ответы, направленные на 
непосредственное изменение природы стрессора или 
его переосмысление, в большей мере ориентируют-

ся на успешные, но стандартные способы адаптации 
к изменяющимся условиям среды на основе хорошо 
развитых личностных ресурсов и опираются на ши-
рокую сеть социальной поддержки, а также меньше 
подвергаются риску возникновения нарушений пси-
хического здоровья. В свою очередь, китайские сту-
денты, которые в процессе социокультурной адап-
тации прибегают к стратегии пассивного копинга, 
предполагающей избегание или бездействие из-за 
неуверенности в себе и восприятие ситуации как не-
преодолимой, вероятно, сталкиваются с достаточно 
выраженными нарушениями психического здоровья.  

Та б л и ц а  1

Коэффициенты корреляции показателей  
cоциокультурной адаптации, активного и пассивного копинга,  

социальной поддержки и психического здоровья

Ta b l e  1

Correlation coefficients of social adaptation, active  
and passive coping styles, social support and mental health

Показатели M SD
Показатели

Социокультурная 
адаптация

Активный 
копинг

Пассивный 
копинг

Социальная  
поддержка

Психическое 
здоровье

Социокультурная  
адаптация 3,36 0,71 –

Активный копинг 23,27 5,63 0,38* –

Пассивный копинг 9,16 4,38 –0,06 –0,27* –

Социальная поддержка 5,23 0,99 0,50* 0,39* –0,03 –

Психическое здоровье 0,57 0,50 –0,31* –0,39* 0,22* –0,29* –

П р и м е ч а н и е. Знаком * отмечен показатель, который статистически значим при –p < 0,01.

Отрицательная взаимосвязь активного и пассив-
ного копинга, вероятно, свидетельствует о том, что 
китайские студенты используют два различных спо-
соба совладания с проблемами адаптации, причем 
первый из них является более эффективным.

Позитивную роль также играет социальная под-
держка, возможно, как фактор улучшения социо-
культурной адаптации и усиления стремления к ис-
пользованию именно активной стратегии копинга.

В ходе исследования были выявлены показате-
ли стандартизированных коэффициентов a1, a2, b1, 
b2 и c ′ (табл. 2). Результаты свидетельствуют о том, 
что активный копинг является фактором медиации 
между социокультурной адаптацией и психическим 
здоровьем, а социокультурная адаптация сначала 
влия ет на активный копинг, а затем – на психиче-
ское здоровье. Пассивный копинг не является ме-
диатором взаимосвязи социокультурной адаптации 
и психического здоровья. 

Для расчета доли активного и пассивного копин-
га в медиаторном эффекте были проанали зированы 
значения процентилей бутстрепа (табл. 3). 

Установлено, что активный копинг вносит зна-
чительный вклад в медиацию связи между социо-
культурной адаптацией и психическим здоровьем 
(51,85 % от общего косвенного эффекта) по сравне-
нию с вкладом пассивного копинга (5,84 % от обще-
го косвенного эффекта). Полученные данные о том, 
что активный копинг выступает в роли медиатора 
связи социокультурной адаптации и психического 
здоровья, согласуются с результатами исследования 
Ченг Куна [25].

Для проверки регулирующей роли социаль-
ной поддержки в соответствии с рекомендациями 
Вэнь Чжунлин и Е Баоцзюан [26] были рассчитаны 
и оценены три уравнения регрессии. Согласно пер-
вому уравнению, оценивающему прогностический 
эффект социокультурной адаптации для стратегии 
активного копинга, социокультурная адаптация явля-
ется значимым катализирующим прогнозным пока-
зателем активного копинга (β = 0,38, SE = 0,66, t = 5,78 
при p < 0,001, R2 = 0,15, F = 33,42 при p < 0,001). На ос-
новании второго уравнения, которое оценивает про-
гностический эффект социокультурной адаптации 
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для стратегии пассивного копинга, социокультур-
ная адаптация является значимым ингибирующим 
прогнозным показателем пассивного копинга (β = 
= –0,05, SE = 0,04, t = –12,84 при p < 0,001, R2 = 0,003, 
F = 0,62). Согласно третьему уравнению (табл. 4), оце-
нивающему прогностический эффект социокуль-
турной адаптации, стратегий копинга, социальной 
поддержки и их взаимодействия для показателей 
психического здоровья, были сделаны следующие  
выводы: 

 • социокультурная адаптация и социальная под-
держка как в отдельности, так и в совокупности не-
посредственно не оказывают влияния на психиче-
ское здоровье; 

 • активный копинг негативно влияет на психи-
ческое здоровье (снижает риск нарушений), а пас-
сивный копинг, наоборот, катализирует проблемы 
с психическим здоровьем; 

 • социальная поддержка оказывает значимый 
модерирующий эффект на медиацию активного 
и пассивного копинга в регуляции психического 
здоровья. 

Полученные данные согласуются с процессу-
альной моделью культурной адаптации К. Уорд [3], 
в рамках которой процесс социокультурной адап-
тации, начинаясь с изменений жизненного уклада 
и вынужденной необходимости межкультурных кон-
тактов, приводит к стрессу или дефекту социальных 
способностей, требует определенных адаптивных 
когнитивных, эмоциональных и поведенческих ре-
акций и при неблагоприятном исходе этого процес-
са обусловливает нарушения психического здоровья. 

Схематически модель модерируемой медиации 
психического здоровья показателями социокуль-
турной адаптации, стратегий копинга и социальной 
поддержки представлена на рис. 2.

Та б л и ц а  2

Значения стандартизированных коэффициентов  
для модели медиации (со стандартными ошибками)

Ta b l e  2 

Values standardised coefficients  
for the mediation model (with standard errors)

Независимые 
переменные

Зависимые переменные

А Р Y

X
a1 = 0,379
SE = 0,065
p < 0,001

a2 = –0,055
SE = 0,070

p > 0,05

c ′ = –0,010
SE = 0,066

p = 0,05

А
b1 = –0,421
SE = 0,069
p < 0,001

Р
b2 = 0,328
SE = 0,065
p < 0,001

Та б л и ц а  3 

Бутстреп-тестирование эффектов медиации  
между социокультурной адаптацией и психическим здоровьем

Ta b l e  3

Bootstrap test for mediation effects  
between socio-cultural adaptation and mental health

Тип эффекта Значение 
эффекта

Бутстреп Доля относительных  
эффектов медиации, % SE 95%LLCI 95%ULCI

Общий косвенный эффект –0,178 0,044 –0,271 –0,099 57,69

Эффект активного копинга –0,160 0,039 –0,241 –0,089 51,85

Эффект пассивного копинга –0,018 0,024 –0,069 0,026 5,84

Эффект от разности активного 
копинга и пассивного копинга –0,142 0,048 –0,241 –0,054 46,01
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Та б л и ц а  4 

Прогностические эффекты социокультурной адаптации,  
стратегий копинга, социальной поддержки и их взаимодействия  

для значений показателя психического здоровья

Ta b l e  4

Prognostic effects of socio-cultural adaptation,  
coping strategies, social support and their interaction  

for values of mental health indicators

Независимые  
переменные

Значения зависимой переменной Y

β SE t

X –0,10 0,07 –1,45

W –0,08 0,07 –1,16

A –0,41 0,07 –5,70**

P 0,34 0,07 5,22**

X и W –0,05 0,06 –0,74

A и W 0,14 0,07 2,01***

P и W –0,13 0,06 –1,98***

Примечания. 1. Знаком ** отмечен показатель, который статистически значим 
при –p < 0,001, знаком *** – показатель, который статистически значим при –p < 0,05. 
2. R2 = 0,30, F = 11,81 при –p < 0,001.

Сравнительный анализ трех уровней социальной 
поддержки позволил выявить различия в довери-
тельных интервалах и эффектах медиации активно-
го копинга во взаимосвязи между социокультурной 
адаптацией и психическим здоровьем (табл. 5).

Результаты свидетельствуют о том, что по мере 
увеличения социальной поддержки от низкого до 
высокого уровня значения эффектов медиации ак-
тивного копинга постепенно усиливаются с –0,207 
до –0,100. Отсутствие значения 0 между указанными 

Рис. 2. Эмпирическая концептуальная схема модели модерируемой медиации психического здоровья  
(знаком ** отмечен показатель, который статистически значим при –p < 0,001,  

знаком *** – показатель, который статистически значим при –p < 0,05)
Fig. 2. Empirical conceptual scheme of the mental health moderated mediation model  

(the ** sign indicates an indicator that is statistically significant at –p < 0.001,  
the *** sign indicates an indicator that is statistically significant at –p < 0.05)
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уровнями по показателям доверительных интерва-
лов LLCI и ULCI доказывает, что модель статистиче-
ски значима и что существует механизм влия ния со-
циокультурной адаптации на психическое здоровье 
[27; 28]. Более детально и наглядно об обусловлен-
ном влиянии активного копинга при наличии соци-
альной поддержки на психическое здоровье мож-
но судить по информации, проиллюст рированной 
на рис. 3.

Результат визуализации обусловленного эффек-
та активного копинга путем разделения социальной 
поддержки на высокую и низкую представлены на 
рис. 4. При обоих условиях социальной поддержки 
(M ± SD) показатели психического здоровья прямо 

пропорционально снижаются. Тренд данных пока-
зателей у китайских студентов, которые использо-
вали активный копинг и получали большое коли-
чество социальной поддержки, имеет более крутой 
наклон. В то же время у тех, кто испытывал дефицит 
социальной поддержки, наклон тренда был поло-
гим. Другими словами, влияние активного копинга 
на психическое здоровье зависит от объема соци-
альной поддержки, т. е. даже в том случае, когда ис-
пользуется активный копинг, китайские студенты, 
имеющие большое количество социальной поддерж-
ки, будут испытывать меньше проблем с психиче-
ским здоровьем, чем те, у кого объем социальной 
поддержки минимален.

Та б л и ц а  5 

Значения эффектов медиации активного копинга  
при различных уровнях социальной поддержки 

Ta b l e  5 

The values of the mediating effect of active coping  
at different levels of social support

Уровень  
социальной поддержки

Значение эффекта 
медиации

Бутстреп

SE 95%LLCI 95%ULCI

Низкий уровень (М – SD) –0,207 0,058 –0,332 –0,107

Средний уровень (M) –0,154 0,039 –0,234 –0,086

Высокий уровень (М + SD) –0,100 0,039 –0,180 –0,030

Таким образом, социальная поддержка выступа-
ет защитным фактором психического здоровья, при-
чем как при позитивном, так и при негативном эф-
фекте активного копинга. На рис. 4 отчетливо видно, 

что социальная поддержка может значительно сни-
зить оценку психического здоровья независимо от 
степени активного копинга. В исследованиях [29; 30] 
получены схожие данные. 

Рис. 3. Обусловленное влияние показателя активного копинга  
на показатель психического здоровья  

как функция модератора социальной поддержки
Fig. 3. Conditional influence of active coping indicator  

on mental health indicator as a function of social support moderator
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Результаты настоящей работы в полной мере сви-
детельствуют о том, что, столкнувшись с пробле-
мами социокультурной адаптации, китайские сту-
денты должны активно обращаться за социальной 

поддержкой независимо от стратегий совладания, 
поскольку эффективная социальная поддержка мо-
жет значительно повысить уровень их психическо-
го здоровья. 

Заключение

Проведенное исследование позволило сделать 
важный научный и практический вывод о том, что 
проблемы психического состояния и здоровья ки-
тайских студентов могут быть преодолены за счет 

научения их способам активного преодоления стрес-
совых ситуаций в процессе социокультурной адап-
тации, а также за счет расширения качества и коли-
чества социальной поддержки.
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