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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА 

ФИЗИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ И САМООЦЕНКУ СТУДЕНТОВ 
 ИЗ КОРЕИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ МОСКВЫ 

 
 
Введение. В статье представлены результаты комплексного исследования выборки сту-

дентов из Республики Корея, обучающихся в Москве. В условиях интенсивных международных сту-
денческих обменов проблемы адаптации молодых людей к жизни и учёбе в другой стране стано-
вятся актуальным предметом научных исследований, в том числе и современной биологической 
антропологии. Уровень адаптации иностранных студентов находит отражение в их физическом 
состоянии и в некоторых психологических показателях, на что могут влиять и факторы соци-
ального характера.  

Материал и методы. В исследовании применялись традиционные методы антропометрии,  
а также данные анкет и шкала самооценки Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн. Сбор данных проводился с 
 соблюдением правил биоэтики с дальнейшей деперсонификацией собранных материалов. Статисти-
ческие методы включали описательную статистику, корреляционный и факторный анализы.  

Результаты. По данным антропометрии был произведён расчёт индекса массы тела и по-
строены графики его распределения, которые соответствуют критериям нормальности. У юно-
шей индекс массы тела находится, в основном, в пределах нормы, в то время как в выборке деву-
шек наблюдается заметный процент участниц с пониженной массой тела по стандартам Все-
мирной организации здравоохранения.  

В выборке юношей индекс массы тела обнаруживает отрицательную связь с удовлетворён-
ностью питанием, физическим самочувствием и занятиями спортом, что согласуется с итогами 
нашего исследования российских студентов. Индекс массы тела у девушек обнаруживает поло-
жительную связь с самооценкой.  

Полученные в исследовании результаты позволили оценить ассоциации между физически-
ми и психологическими характеристиками студентов и некоторыми факторами социального 
характера.  

Заключение. Итоги проведённого исследования указывают на значительное влияние соци-
альных факторов, и прежде всего, самосоциализации, на физическое и психологическое состояние 
молодых людей, что необходимо учитывать в работе с иностранными студентами. 
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Введение 

Студенты, обучающиеся в других странах, 
представляют сегодня значимую социальную кате-
горию. Несмотря на все проблемы современного 
мира, уровень международных студенческих об-
менов остаётся высоким, и количество иностран-
ных студентов в разных странах продолжает уве-
личиваться. При этом многие из них испытывают 
сложности в процессе приспособления к новым 
условиям жизни, что сказывается и на их успехах в 
учёбе. Адаптация студентов к новой среде вклю-
чает целый ряд аспектов, изучение которых пред-
ставляет собой одно из актуальных направлений 
исследований социологов, психологов и антропо-
логов.  

Важнейшим показателем уровня адаптации 
студентов к другой социальной и культурной среде 
является их физический и психологический статус 
[Бахолдина, Титова, 2018; Rabeeah et al., 2021; 
Slaughter et al., 2023; Zheng et al., 2023], который 
исследуется и в настоящей работе.  

Значимым фактором для иностранных сту-
дентов является выстраивание новой для них си-
стемы питания. В статьях, посвящённых исследо-
ваниям в этой области, обычным становится такое 
словосочетание как «продовольственная безопас-
ность», что подчёркивает высокий уровень напря-
жённости, создаваемый проблемой доступа сту-
дентов к необходимым и привычным для них про-
дуктам [Shi et al., 2021; Shi, Allman-Farinelli, 2023].  

Отдельной проблемой является психологи-
ческая адаптация, в том числе – преодоление 
ощущения одиночества и изолированности от со-
циума. Подобные психологические сложности воз-
никают даже у российских студентов – представи-
телей национальных меньшинств, которые приез-
жают для учёбы в большие города [Козлова с 
соавт., 2022], тем более сложно избежать их ино-
странным студентам [Zheng et al., 2023]. Психоло-
гическое благополучие молодых людей может от-
ражаться в уровне их самооценки. Исследования 
показывают, что для успешной социализации ино-
странных студентов самооценка играет важней-
шую роль [Quinton, 2020].  

Необходимость разработки специальных 
стратегий помощи иностранным студентам в адап-
тации к жизни и учёбе в другой стране определяет 
актуальность развития междисциплинарных ис-
следований в этой области. 

Материалы и методы 
Материалом для исследования послужили 

данные по выборке корейских студентов, обуча-
ющихся в Москве, собранные бакалавром ка-
федры антропологии Мидженг Ли в 2019 году 
под руководством автора. Были обследованы 20 
юношей и молодых мужчин в возрасте от 21 до 
37 лет (средний возраст 27 лет, далее «юноши») 
и 20 девушек в возрасте от 17 до 27 лет (сред-
ний возраст 23 лет, далее «девушки»). В про-
цессе исследования были измерены длина и 
масса тела с последующим расчётом индекса 
массы тела (BMI, body mass index), а также за-
полнены анкеты и опросники по шкале само-
оценки Т. Дембо – С. Рубинштейн. В анкетах 
студенты отвечали на вопросы о своём физиче-
ском самочувствии, о занятиях спортом, об удо-
влетворённости или о неудовлетворённости пи-
танием, о месте приёмов пищи, о продуктах, ко-
торые им подходят, и которых недостаёт в их 
рационе. Шкала Дембо–Рубинштейн применя-
лась нами в нескольких предыдущих исследо-
ваниях [Бахолдина с соавт., 2017; Бахолдина, 
Титова, 2018; Бахолдина, Благова, 2020, а, б]. 
Методика предполагает определение уровня 
нескольких частных самооценок. Уровень каж-
дой частной самооценки в баллах считается 
эквивалентным расстоянию в миллиметрах от 
нижней, нулевой точки вертикального отрезка в 
100 мм, до отметки, сделанной участником ис-
следования. Шкала удобна своей простотой и 
доступностью для работы с респондентами ши-
рокого возрастного диапазона, а также тем, что 
позволяет оперировать с разными характери-
стиками. В настоящей работе участникам пред-
лагалось оценить по шкале самооценки такие 
индивидуальные особенности (частные само-
оценки) как здоровье, благополучие, уверен-
ность в себе, отношение близких людей, отно-
шение знакомых, интеллект, внешность, харак-
тер и ощущение себя счастливым.  

Сбор данных проводился с соблюдением 
правил биоэтики, при информированности и со-
гласии участников, с санкции Комитета по биоэ-
тике МГУ. В соответствии с законом о защите 
персональных данных, все собранные материа-
лы в процессе дальнейшей обработки были де-
персонифицированы.  
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Статистическая обработка данных вклю-

чала описательную статистику, а также методы 
корреляционного и факторного анализа в про-
грамме STATISTICA 10. 

 
 

Результаты 
Морфологические особенности изученной  

выборки студентов из Кореи 
Антропометрическое исследование сту-

дентов из Кореи включало измерение длины и 
массы тела с последующим расчётом индекса 
массы тела (BMI) (таблица 1). 

В таблице 2 приводится распределение 
юношей и девушек по индексу массы тела со-
гласно градациям Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) 

 
В женской части выборки встречается не-

сколько случаев недостаточной и повышенной 
массы тела. Среди юношей недостаточная мас-
са тела не встречается, присутствуют только 
норма, избыточная масса тела и ожирение, 
представленное в выборке единичным случаем. 
Данные таблицы свидетельствуют о большем 
неблагополучии в физическом статусе девушек, 

для которых в 25 % случаев отмечается недо-
статочная масса тела. 

Ниже приводятся графики распределения 
индекса массы тела для юношей и девушек 
(рис. 1, 2). 

Согласно критерию Колмогорова-
Смирнова, распределение значений индекса 
массы тела для юношей соответствует нор-
мальному (d= 0,09936, p> 0,20). Коэффициент 

Таблица 1. Возраст, длина тела, масса тела и BMI в изученной выборке 
Table 1. Age, body length, body weight and BMI in the sample 

Юноши, N=20 Девушки, N=20 

 M Min Max SD  M Min Max SD 
Возраст 26,60 21,00 37,00 4,47 Возраст 22,80 17,00 27,00 2,76 
Длина 
тела 174,80 165,00 185,00 4,97 Длина 

тела 163,15 155,00 169,00 3,80 

Масса 
тела 71,65 55,00 105,00 12,34 Масса 

тела 55,35 47,00 70,00 6,71 

BMI 23,41 18,62 32,77 3,57 BMI 20,84 16,46 25,59 2,77 

Примечания. M – средняя; Min – минимум, Max – максимум, SD – среднее квадратическое отклонение. 
Notes. M – average; Min – minimum, Max – maximum, SD – standard deviation. 
 

Таблица 2. Распределение выборки по BMI согласно критериям ВОЗ 
Table 2. Sample distribution by BMI according to WHO criteria 

BMI, кг/м² Градации BMI по критериям ВОЗ % (число) 
Юноши, N=20 Девушки, N=20 

16 и менее Выраженный дефицит массы тела – – 
16–18,5 Недостаточная масса тела – 25%  (5) 

18,5–24,99 Норма 70% (14) 60% (12) 
25–29,99 Избыточная масса тела 25%   (5) 15%   (3) 
30–34,99 Ожирение 5%   (1) – 
35–39,99 Сильное ожирение – – 

40 и более Очень сильное ожирение – – 
 

 
Рисунок 1. Распределение значений индекса 

массы тела (BMI) в выборке юношей 
Figure 1. Distribution of body mass index (BMI) 

 values in the male sample 
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асимметрии равен 0,769, что свидетельствует о 
значительном смещении распределения в об-
ласть более низких значений, которые в данном 
случае, в соответствии с данными таблицы 2, 
являются нормой для индекса массы тела по 
критериям ВОЗ.  

Распределение индекса массы тела у де-
вушек (рис. 2) также соответствует нормальному 
(d= 0,13236, p> 0,20). Коэффициент асимметрии 
в выборке девушек равен 0,377, что также гово-
рит о смещении распределения в область низ-
ких значений. В выборке девушек низкие значе-
ния соответствуют недостаточной массе тела по 
критериям ВОЗ. 

 

Самооценка и данные опросов студентов из Кореи  
В таблице 3 приводятся средние значения 

и размах изменчивости для частных самооценок 
шкалы Дембо–Рубинштейн в женской и мужской 
части изученной выборки. 

Статистически достоверных различий 
между юношами и девушками по признакам 
шкалы Дембо–Рубинштейн не обнаружено; 
средние баллы самооценки для девушек и 
юношей примерно равны. Для иллюстрации 
различий по частным самооценками получен-
ные результаты представлены в графическом 
виде (рис. 3). 

У юношей и девушек уровень самооцен-
ки совпадает для показателей «здоровье» и 
«внешность». Самооценка уверенности в себе, 
отношения знакомых и характера несколько 
выше у юношей; самооценка благополучия, 
отношения близких, интеллекта и счастья вы-
ше у девушек. В целом конфигурации кривых 
самооценки для обоих полов сходны между 
собой.  

Проведённые нами ранее исследования 
[Бахолдина, Титова, 2018; Бахолдина, Благова, 
2020, а, б] позволяют сравнить уровень само-
оценки в трёх выборках – студентов из Кореи, 
иностранных студентов из РУДН и российских 
студентов Московского университета (табл. 4). 

 
Рисунок 2. Распределение значений индекса 

массы тела (BMI) в выборке девушек 
Figure 2. Distribution of body mass index (BMI) 

 values in female sample 

Таблица 3. Описательные статистики для показателей шкалы самооценки  
Дембо –Рубинштейн  

Table 3. Descriptive statistics for indicators of the Dembo–Rubinshtein self-esteem scale 

 Юноши, N=20 Девушки, N=20 
M Min Max SD M Min Max SD 

Здоровье 68,90 30 100 19,26 68,50 10,00 100,00 22,77 
Благополучие 62,75 10 100 22,21 70,00 40,00 90,00 17,17 

Уверенность в себе 75,20 10 100 24,15 71,50 30,00 100,00 18,72 
Отношение близких 80,60 40 100 19,40 84,75 60,00 100,00 13,71 

Отношение знакомых 79,50 50 100 14,95 77,00 20,00 100,00 22,03 
Интеллект 71,40 30 100 19,06 73,25 40,00 100,00 13,98 
Внешность 69,85 20 90 19,86 70,00 40,00 100,00 16,22 
Характер 79,85 50 100 14,27 72,50 40,00 100,00 14,37 
Счастье 76,50 20 100 23,29 81,75 50,00 100,00 15,83 

Средний балл самооценки 73,84    74,36    

Примечания. M – средняя; Min – минимум, Max – максимум, SD – среднее квадратическое отклонение. 
Notes. M – average; Min – minimum, Max – maximum, SD – standard deviation. 
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Общий уровень самооценки оказывается 
достаточно высок и сходен во всех трёх выбор-
ках. Однако можно отметить некоторые разли-
чия в гендерной дифференциации по этому при-
знаку. Разница между мужской и женской частя-
ми выборки российских студентов статистически 
достоверна, в то время как уровень самооценки 
юношей и девушек в обеих выборках иностран-
ных студентов находится на одном уровне. 

В анкетах, которые были предложены 
участникам исследования, содержались также 
вопросы об их физическом самочувствии, пище-
вых предпочтениях, удовлетворённости питани-
ем и занятиях спортом.  

Анализ анкет показал, что в выборке юно-
шей питанием не удовлетворены 11 человек из 
20, то есть 55%. В выборке девушек этот про-
цент ниже – 44,4%. 

Среди продуктов, недостаток которых осо-
бенно остро ощущают студенты из Кореи – мо-

репродукты, некоторые овощи, например, батат, 
а также фрукты. В то же время морепродукты, 
рыба и овощи называются студентами среди тех 
продуктов, которые им в России не нравятся. 
Еда, которая устраивает студентов из Кореи – 
мясные блюда, супы, блины, макароны, плов. 

Одним из вопросов анкеты был вопрос об 
основном месте приёма пищи – дом (общежи-
тие), или столовая, кафе, ресторан. Согласно 
результатам опросов, питание вне дома практи-
куют 70% юношей и 66,7% девушек. 

Спортом в той или иной степени занима-
ются 33% юношей и 68% девушек. 

 
Связь признаков самооценки, некоторых социальных 

факторов и BMI в изученной выборке 
В качестве многомерного метода исследо-

вания связей между разными признаками в изу-
ченной выборке студентов из Кореи был приме-
нён факторный анализ. 

 
Рис. 3. Графическое сравнение уровня самооценки для юношей и девушек по отдельным  

показателям шкалы Дембо–Рубинштейн 
Figure 3. Graphic comparison of the self-esteem level for males and females according to separate 

 indicators of the Dembo–Rubinstein scale 
 

Таблица 4. Сравнение среднего балла самооценки для юношей и девушек в трёх  
выборках студенческой молодёжи 

Table 4. Comparison of average self-esteem score for males and females in three student samples 
Юноши Девушки 

Студенты из 
Кореи, 
N=20 

Иностранные 
студенты, 

РУДН, 
N=118 

Российские 
студенты, 

МГУ, 
N=80 

Студенты 
из Кореи, 

N=20 

Иностранные 
студенты, 

РУДН, 
N=60 

Российские 
студенты, 

МГУ, 
N=146 

73,84 80,95 75,48 74,36 80,37 70,48 
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Выбор признаков для проведения фактор-

ного анализа представляет собой отдельную 
задачу, особенно в случае небольшой числен-
ности группы. Согласно условиям применения 
метода, количество переменных должно быть не 
менее чем в два раза меньше, чем общая чис-
ленность выборки. Ещё одним условием являет-
ся наличие корреляций между признаками, 
включёнными в анализ. С целью приведения 
процесса статистической обработки данных в 
соответствие с этими правилами, вначале был 
проведён корреляционный анализ и рассчитаны 
средние значения коэффициентов корреляции 
между признаками шкалы самооценки Дембо–
Рубинштейн и остальными признаками, вклю-

чёнными в исследование. Для проведения фак-
торного анализа были выбраны 4 признака шка-
лы самооценки, показавшие наиболее высокий 
уровень корреляционных связей, а также BMI и 
данные анкет. Итоги факторного анализа пред-
ставлены в таблицах 5 и 6.  

В выборке юношей первый фактор, на ко-
торый приходится 0,30 тотальной изменчивости, 
выделяет однонаправленную изменчивость 
всех включённых в анализ показателей шкалы 
Дембо–Рубинштейн.  

Второй фактор демонстрирует высокие 
факторные нагрузки одного знака между физиче-
ским самочувствием, удовлетворённостью соб-
ственным питанием, занятиями спортом и пред-

Таблица 5. Итоги факторного анализа. Юноши 
Table 5. Results of factor analysis. Males 

 Factor – 1 Factor – 2 Factor – 3 

Здоровье 0,6690 0,1618 0,3362 
Отношение близких 0,7192 –0,3452 0,4574 
Отношение знакомых 0,8727 0,0192 –0,1771 
Характер 0,8760 0,0021 –0,1922 
Удовлетворённость питанием –0,0137 –0,6300 0,0365 
Физическое самочувствие 0,2992 –0,6551 –0,4679 
Спорт 0,1133 –0,6045 0,2852 
Питание вне дома –0,0235 –0,0326 0,8315 
BMI 0,2440 0,6594 0,1156 
Expl.Var 2,6564 1,7731 1,3970 
Prp.Totl 0,2952 0,1970 0,1552 

 
Таблица 6. Итоги факторного анализа. Девушки 

Table 6. Results of factor analysis. Females 

 Factor – 1 Factor – 2 Factor – 3 

Здоровье 0,4458 –0,0396 0,6900 
Отношение близких 0,1393 –0,1281 0,8296 
Отношение знакомых 0,7987 –0,1965 0,3457 
Характер 0,8261 –0,0433 0,0892 
Удовлетворённость питанием 0,1874 0,8292 –0,1467 
Физическое самочувствие –0,1978 0,7115 0,4740 
Спорт 0,0894 0,6681 –0,1736 
Питание вне дома 0,7042 0,2851 0,1861 
BMI 0,5681 0,3138 –0,0003 
Expl.Var 2,439481 1,878483 1,602801 
Prp.Totl 0,271053 0,20872 0,178089 

Примечания к таблицам 5 и 6. Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки, превышающие 0,3. 
Notes for tables 5 and 6. Factor loads exceeding 0,3 are shown in bold. 
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ставлениями об отношении к индивиду других лю-
дей. При этом высокая факторная нагрузка на ин-
декс массы тела имеет противоположный знак.  

Третьим фактором выявляется однона-
правленная связь средней интенсивности между 
питанием вне дома, самооценкой здоровья и 
отношения близких. Противоположный знак 
имеет здесь факторная нагрузка на признак 
«физическое самочувствие». 

В выборке девушек первый фактор, на ко-
торый приходится 0,27 тотальной изменчивости, 
обнаруживает высокий уровень связи между от-
дельными показателями шкалы Дембо-
Рубинштейн. Для всех признаков самооценки 
высокая положительная связь выявляется также 
с питанием вне дома и с индексом массы тела. 
Эти результаты частично совпадают с результа-
тами по третьему фактору для юношей. Второй 
фактор, как и в выборке юношей, обозначает 
положительную связь между физическим само-
чувствием, удовлетворённостью собственным 
питанием, занятиями спортом и индексом массы 
тела. Третьим фактором выявляется однона-
правленная изменчивость таких показателей как 
самооценка здоровья, отношения близких и фи-
зического самочувствия. 

 
 

Обсуждение 
Оценка физического состояния студентов 

изученной выборки по значениям BMI обнаружи-
вает некоторые различия между юношами и де-
вушками. У юношей индекс массы тела находит-
ся, в основном, в пределах нормы, в то время 
как у девушек BMI ниже нормы отмечен в 25% 
случаев. Распределение значений массы тела и 
у юношей, и у девушек, соответствует критериям 
нормальности. 

Анализ данных по уровню самооценки 
студентов из Кореи показал сходство по этому 
показателю мужской и женской выборки. Подоб-
ная ситуация в целом не характерна для ген-
дерных различий в самооценке. Результаты 
большинства исследований свидетельствуют о 
том, что самооценка женщин в целом ниже, чем 
мужчин [Zuckerman et al., 2016], что соотносится 
и с нашими данными для российских студентов 
и аспирантов Московского университета [Бахол-
дина, Благова, 2020].  

Проведённые ранее исследования позво-
лили сравнить уровень самооценки в трёх вы-
борках – студентов из Кореи (настоящая рабо-
та), иностранных студентов РУДН [Бахолдина, 
Титова, 2018], и российских студентов МГУ [Ба-
холдина, Благова, 2020]. Достаточно высокий 
уровень самооценки во всех трёх выборках мо-
жет рассматриваться как свидетельство общего 
психологического благополучия данной возраст-
ной и социальной категории. При этом, в отли-
чие от российской выборки, в обеих выборках 
иностранных студентов – студентов из Кореи и 
студентов РУДН, – обнаруживается примерно 
одинаковый уровень самооценки у девушек и 
юношей. Возможно, подобные результаты могут 
отражать сходство тех социальных факторов, 
которые влияют на женскую и мужскую части 
каждой из выборок: обучение в одном и том же 
высшем учебном заведении, общие сложности в 
освоении русского языка, сходные проблемы в 
пищевой адаптации в стране обучения. Послед-
нее предположение в отношении студентов из 
Кореи подтверждается изучением ответов де-
вушек и юношей на вопросы относительно их 
питания. И те, и другие отмечают примерно оди-
наковый набор продуктов, которые подходят для 
них в России, и которых им недостаёт. 

В анкетах студентов из Кореи список 
недостающих в питании продуктов совпадает с 
тем, качество которых респондентов не устраи-
вает. Очевидно, это связано с различиями в 
способах приготовления, а также с тем, что в 
Корее блюда из морепродуктов и рыбы готовят-
ся из свежего, а не из мороженого сырья.  

Обращает на себя внимание примерно 
одинаковый процент респондентов среди юно-
шей и девушек, которые предпочитают питание 
вне дома. Процент тех, кто удовлетворён своим 
питанием, и тех, кто постоянно занимается спор-
том, выше среди девушек. В связи с этим можно 
вновь обратиться к данным по самооценке сту-
дентов (см. табл. 3), согласно которой, несмотря 
на отсутствие статистически значимых различий, 
балл самооценки для девушек всё же несколько 
выше, чем для юношей. Исходя из всех получен-
ных результатов, можно сделать предположение о 
несколько более высоком уровне психологическо-
го благополучия и социальной активности девушек 
из Кореи по сравнению с юношами.  
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Как и в наших предыдущих работах, в 

данном исследовании было предпринято изуче-
ние структуры психосоматических связей – ас-
социаций между морфологическими особенно-
стями студентов и уровнем их самооценки. Кро-
ме того, полученный в результате анализа анкет 
материал позволил оценить ассоциации между 
физическими и психологическими характеристи-
ками студентов и некоторыми факторами соци-
ального характера.  

В выборке юношей индекс массы тела об-
наруживает отрицательную связь с удовлетво-
рённостью питанием, физическим самочувстви-
ем и занятиями спортом. Можно отметить согла-
сованность этих результатов с данными по 
московским студентам, где у юношей масса тела 
оказалась связанной отрицательными корреля-
циями с некоторыми показателями самооценки.  

В отличие от студенток Московского уни-
верситета, индекс массы тела у девушек из Ко-
реи обнаруживает положительную связь с само-
оценкой. Возможно, это обусловлено общим не-
высоким уровнем индекса массы тела корейских 
девушек, для которого даже максимальные зна-
чения лишь ненамного выходят за границы нор-
мы согласно критериям ВОЗ (см. табл. 2).  

Факторный анализ, проведённый для вы-
борки девушек, выявил однонаправленную из-
менчивость всех вошедших в него признаков: 
четырёх показателей самооценки, удовлетво-
рённости питанием, физического самочувствия, 
спортивной активности, питания вне дома и ин-
декса массы тела. Отметим, что в факторном 
анализе знак факторных нагрузок не имеет зна-
чения, важно совпадение этих знаков для от-
дельных признаков внутри одного фактора, что 
означает общее направление их изменчивости. 
То есть по итогам факторного анализа можно 
сказать, что равнозначными оказываются оба 
заключения – как о связи высокой самооценки и 
хорошего физического самочувствия с удовле-
творённостью питанием, занятиями спортом и 
питанием в столовой, кафе или ресторане, так и 
о связи низкой самооценки и плохого физическо-
го самочувствия с отсутствием удовлетворённо-
стью питанием, занятий спортом и посещения 
столовой, кафе или ресторана.  

По данным опросов, многих студентов из 
Кореи не удовлетворяют доступные им продукты 

питания. Корейская кухня имеет свою специфику 
и предполагает использование целого ряда ин-
гредиентов, недостаток которых студенты отме-
чают в анкетах. Возможность следовать своим 
пищевым предпочтениям и привычкам является 
важным условием физического и психологиче-
ского благополучия человека. Как показывают 
исследования, традиционные типы питания обу-
словлены не только культурой народа, но и осо-
бенностями генетики, будучи связаны с наслед-
ственно детерминированными вариантами обме-
на веществ [Козлов с соавт., 2009; Козлов, 2020]. 
Это подтверждается и итогами проведённого в 
нашей работе анализа, согласно которым уро-
вень удовлетворённости питанием может оказы-
вать существенное воздействие на общее физи-
ческое самочувствие студентов и их самооценку.  

Особый интерес представляют результа-
ты, выявляющие влияние на самооценку и фи-
зическое самочувствие студентов такого факто-
ра как место приёма пищи, который отражает 
определённую социальную активность студен-
тов. Проведённое исследование показало, что 
место приёма пищи влияет на один из важней-
ших показателей самооценки – представление 
об отношении к индивиду других людей. Необ-
ходимо иметь в виду, что возможность питания 
части студентов в кафе и, тем более, в ресто-
ране, в противоположность тем, кто питается 
только дома (в общежитии), может отражать 
лучшее финансовое положение первых по срав-
нению с последними, что также служит суще-
ственным фактором повышения самооценки. 
Тем не менее, автор склоняется к признанию 
большего значения социальной активности сту-
дентов, что косвенно подтверждается в ходе по-
дробного анализа анкет. Так, в качестве завтрака 
или обеда в столовой могут фигурировать салат 
и кола, или даже только сэндвич, который студент 
мог бы легко изготовить и дома, но предпочитает 
отправиться за ним в заведение общепита. 

В полученных результатах может отра-
жаться и ещё один аспект жизни иностранных 
студентов, который сегодня также становится 
предметом особого внимания специалистов. Это 
проблема одиночества, ощущение которого 
негативно сказывается и на учёбе, и на общем 
состоянии молодых людей [Zheng et al., 2023]. 
Возможно, питание вне дома может служить од-
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ним из способов преодоления одиночества, хотя 
подобная трактовка, безусловно, требует специ-
ального исследования и в данном случае пред-
ставляет собой лишь гипотетическое допущение. 

Занятия спортом также являются одним из 
путей повышения социальной активности сту-
дентов. И питание вне дома, и занятия спортом 
можно рассматривать как элементы самосоциа-
лизации – процесса индивидуального конструи-
рования социальных ролей и связей [Фолиева, 
2013], необходимого для адаптации иностран-
ных студентов к новой социальной среде. 

 
 

Заключение 
В изученной выборке студентов из Рес-

публики Корея удовлетворённость едой и заня-
тия спортом ассоциированы с общим физиче-
ским самочувствием как юношей, так и девушек. 
Степень доступности привычных продуктов пи-
тания также может играть большую роль в про-
цессе адаптации молодых людей к жизни и учё-
бе в другой стране. 

Проведённое исследование позволило 
выявить влияние на самооценку и физическое 
самочувствие студентов такого фактора как ме-
сто приёма пищи, что может отражать значимость 
социальной активности студентов для успешно-
сти их адаптации, хотя в этом случае нельзя ис-
ключать и влияния на самооценку и самочувствие 
респондентов уровня их благосостояния. 

Общие итоги исследования позволяют 
сделать вывод о значительном вкладе социаль-
ной адаптации в формирование психологическо-
го и физического благополучия студентов из Ко-
реи. При этом структура проблем социального 
характера, с которыми сталкиваются студенты, 
неоднородна и заслуживает отдельного анали-
за. Если недостаток тех или иных привычных 
продуктов можно отнести и к социальным, и к 
биологическим факторам, то место приёма пищи 
относится к факторам социальным, и индивиду-
альный выбор в этом случае в значительной 
степени отражает процесс самосоциализации 
молодых людей. Полученные результаты могут 
представлять интерес для представителей педа-
гогического состава и администрации высших 
учебных заведений, работающих с иностранны-
ми студентами. 
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THE IMPACT OF SOME SOCIAL FACTORS ON THE PHYSICAL 
WELL-BEING AND SELF-ESTEEM OF KOREAN STUDENTS 

STUDYING AT MOSCOW COLLEGES 
 

Introduction. The article presents the results of a comprehensive study of a sample of students 
from the Republic of Korea studying in Moscow. In the context of intensive international student ex-
changes, the problems of young people’s adaptation to life and study in another country are becoming a 
relevant subject of scientific research, including modern biological anthropology.  

Material and methods. We applied traditional anthropometric methods, as well as questionnaire 
and self-esteem scale by T. Dembo, S. Rubinstein. Data collection was carried out in compliance with 
the rules of bioethics and with further depersonalization of the collected materials. Statistical methods 
included descriptive statistics, correlation and factor analyses. 

Results and discussion. Based on anthropometry data, body mass index was calculated and 
graphs of its distribution meet the criteria of normality. In males, the body mass index is mainly within the 
normal range, while in the female sample there is a noticeable percentage of participants with low body 
weight according to the standards of the World Health Organization.  

In male sample, body mass index shows a negative relationship with satisfaction with nutrition, 
physical well-being and sports activities, which is consistent with the results of our study of Russian stu-
dents. Body mass index in females shows a positive relationship with self-esteem. The results made it 
possible to evaluate the associations between physical and psychological characteristics and some so-
cial factors. 

Conclusion. The results of the study indicate a significant influence of social factors, and above 
all, self-socialization, on the physical and psychological state of young people, which must be taken into 
account in interactions with international students. 

Keywords: body mass index; self-esteem; satisfaction with nutrition; place of eating; socialization 
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