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Предикторы психологической безопасности образовательной среды  

студентов-мигрантов как фактор их успешного обучения в России 

Р. Р. Гарифуллин1 

1 Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

Проблема и цель. Для разрешения проблем низкой обучаемости и адаптации студентов-

мигрантов была поставлена цель – выявить предикторы психологической безопасности обра-

зовательной среды. Основой этих предикторов стала оценка межэтнической и учебной кон-

фликтогенности.  

Методология. Для достижения исследовательской цели использовались модифицирован-

ная автором статьи методика аккультурационных ожиданий (опросник Д. Берри) с учетом 

условий образовательной среды и проживания студентов-мигрантов, анкетирование, стати-

стический анализ. 

Результаты. На основе проведенных исследований было установлено, что любая сегрега-

ция повышает вероятность межэтнической и учебной конфликтогенности. Отмечено, что 

оценка показателей языковой сегрегации не может быть хорошим предиктором межэтниче-

ской и учебной конфликтогенности. Выявлено, что межэтническая и учебная конфликтоген-

ность может возникать тогда, когда учебное заведение формирует группы только из земляков-

мигрантов, не способных познавать язык страны, в которой учатся.  

Установлено, что важными предикторами повышения психологической безопасности об-

разовательной среды являются низкий уровень межэтнической и учебной конфликтогенности 

студентов-мигрантов и высокий уровень их интеграции и ассимиляции. Исследуемые студенты 

показали высокий уровень желания ассимилироваться в отношении познания русского языка. 

Заключение. Автором обосновано положение о том, что оценка безопасности прожива-

ния, дискриминации и перспективы возвращения студентов-мигрантов на свою родину могут 

быть предикторами понижения психологической безопасности образовательной среды.  

Именно эти три составляющие рекомендованы в качестве предикторов межэтнической 

и учебной конфликтогенности студентов. Высокий уровень желания ассимилироваться в от-

ношении познания русского языка является удовлетворительным предиктором повышения пси-

хологической безопасности образовательной среды, способствующим повышению уровня моти-

вации к учебе и обучаемости студентов-мигрантов. 
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Постановка проблемы 

Необходимо признать, что проблема вы-

живания и существования эффективной обра-

зовательной системы как эффективной социа-

лизирующей системы основывается, прежде 

всего, на психологической безопасности обра-

зовательной среды как процесса обеспечения 

сохранения и развития психических функций, 

личностного роста, социализации учащихся, 

реализации их способностей во взаимодей-

ствии, исключающем психологическое наси-

лие. Неоспоримо и то, что одним из важней-

ших компонентов проблемы психологической 

безопасности российской образовательной 

среды стал фактор влияния студентов-мигран-

тов, составляющих уже немалую долю среди 

учащихся. Из-за проблемы преодоления язы-

кового барьера студенты-мигранты являются 

одним из существенных факторов снижения 

не только уровня обучаемости, но и уровня 

психологической безопасности образователь-

ной среды, что может быть вызвано межэтни-

ческой конфликтогенностью. Именно про-

блема преодоления языкового барьера явля-

ется ключевым механизмом адаптации сту-

дентов-мигрантов в новой культурной среде. 

Иная образовательная среда, в которой оказы-

ваются студенты-мигранты, является главной 

составляющей культуры, в условиях которой 

проживают и учатся студенты-мигранты. 

Ниже будет приведен анализ работ, посвящен-

ных проблеме адаптации.  

Межэтническая конфликтогенность вы-

ступает одним из факторов психологической 

 
1 Garifullin, R. R. Emotional characteristics of sportsman 

students engaged in bullying and cyberbullying in rela-

tion to migrant students // Journal of Human Sport and 

безопасности общества, которая, в свою оче-

редь, является составляющей национальной 

безопасности. Иными словами, одним из ком-

понентов национальной безопасности явля-

ется оценка психологической национальной 

безопасности, в частности оценка уровня пси-

хологической безопасности образовательной 

среды, характеризуемого предикторами по-

тенциальных конфликтных ситуаций в про-

цессе межэтнического общения и обучения, 

которые возникают у студентов из Средней 

Азии, пытающихся адаптироваться в россий-

ских вузах. Наши исследования1 показали, что 

для снижения риска возникновения межэтни-

ческих конфликтов оказалось полезным знать 

степень дискриминации, с которой сталкива-

ются такие студенты в России. Еще один пре-

диктор, решающий эту проблему, – это пред-

варительный мониторинг процедур безопас-

ности, обеспечивающих безопасность их пре-

бывания. Более того, оказалось важным отсле-

живать, планируют ли иностранные студенты 

возвращаться на родину. Сегрегация по языко-

вому признаку явилась гораздо худшим пре-

диктором межэтнической напряженности. Бо-

лее высокая вероятность конфликтов из-за 

учебы и недовольства между различными эт-

ническими группами наблюдалась в группах, 

где студенты были разделены по националь-

ному признаку, и, соответственно, не полу-

чали необходимой помощи в изучении языка 

принимающей страны.  

Необходимо признать, что некоторые ав-

торы уже уделяли внимание сравнительному 

Exercise. – 2021. – Vol. 16, No. Proc3. – P. S1207-

S1215. – DOI 10.14198/jhse.2021.16.Proc3.37. – EDN 

FJQOBY. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2025-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2025. Том 15. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2025 Science for Education Today   Все права защищены 
 

254 

анализу социокультурной адаптации ино-

странных и отечественных студентов [1]. 

В  этой работе было показано, что иностран-

ные студенты имеют более высокую социо-

культурную адаптацию, чем отечественные 

студенты. Установлено, что социокультурная 

адаптация иностранных студентов не зависит 

от семейного положения и времени пребыва-

ния в иностранном государстве, при этом 

культурные корни студентов играют важную 

роль в адаптации. 

Проблема социокультурной адаптации в 

той или иной мере связана с проблемой наци-

ональной безопасности той страны, в которую 

приезжают иностранные студенты. Прошло 

почти два десятилетия после террористиче-

ских атак в США 11 сентября 2001 г., но при 

этом мало что изменилось в плане изучения 

студентов-мусульман в иностранных государ-

ствах. До сих пор нет глубоких и систематиче-

ских исследований о том, как студенты-му-

сульмане, представляя меньшинства в ино-

странных государствах, справляются с про-

блемами, связанными с адаптацией их ислам-

ского мировоззрения в неисламской социаль-

ной среде. 

Исследования [2; 3; 4] посвящены изуче-

нию трудностей, с которыми сталкиваются 

иностранные студенты-мусульмане (см. также 

работу2). Эти трудности, в частности, связаны 

с религиозной практикой в иностранном кон-

тексте или социуме. Студенты жаловались на 

гендерные роли как внутри, так и за пределами 

лабораторий, на неудобные практические за-

нятия, которые мешали удовлетворять молит-

венные потребности, на еду, которая не всегда 

 
2 Wilson Georgette P. Fitting-In: Sociocultural Adaptation 

of International Graduate Students, Johnson & Wales 

University. Dissertation & Theses Collection. 

AAI3457225. 2011. URL: https://scholarsar-

chive.jwu.edu/dissertations/AAI3457225/  

была халяльной, и, наконец, на социальную дис-

криминацию [4].  

Теперь попытаемся взглянуть на про-

блему адаптации иностранных студентов в бо-

лее широком масштабе и осмыслить ее. 

Культурные и психологические перемен-

ные лучше предсказывают процессы социо-

культурной адаптации по сравнению с предска-

заниями, основанными на социально-демогра-

фических переменных [5]. 

Весьма актуальными являются исследова-

ния3 , посвященные стереотипному и деструк-

тивному восприятию тех, кто принимает ино-

странных студентов, т. е. принимающей сто-

роны. К сожалению, таких исследований пока 

мало. 

В процессах аккультурации традиционно 

выделяются три основные типа реакции 

группы-реципиента на ситуацию культурного 

контакта: «принятие» – полное замещение ста-

рой культурной модели новой, заимствованной 

у донорской группы; «адаптация» – частичное 

изменение традиционной модели под влиянием 

культуры донорской группы; «реакция» – пол-

ное отторжение культурных моделей донорской 

группы усиленными попытками сохранить тра-

диционные модели в неизменном состоянии. 

В исследованиях [6–8] показано, что труд-

ности социокультурной адаптации связаны с 

психологическими расстройствами и предот-

вращением тревог, вызванных привязанностью 

к близким и к традиционным базовым ценно-

стям иностранного студента, которые не позво-

ляют приобщиться к культуре бытия в ино-

странном государстве и идентифицировать чуж-

дую среду с культурой домашней среды.  

3 Витковская М. И. Адаптация иностранных студентов 

к условиям жизни и учебы в России (на примере 

РУДН) / М. И. Витковская, И. В. Троцук // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: 

Социология. – 2004. – № 1 (6-7). – С. 267-283. – EDN 

HRREJF. 
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Немалое число работ, в которых рас-

сматриваются проблемы социокультурной 

адаптации студентов, посвящено аспектам со-

циально-лингвистической адаптации [9–13]. 

Интересны исследования адаптации 

иностранных студентов, связанной с климати-

ческими условиями4. Показано [14], что у ино-

странных студентов, приспосабливающихся к 

новым климатическим и географическим 

условиям учебы и жизни, происходят измене-

ния физиологических функций системы жиз-

необеспечения, что является стрессогенным 

фактором. Изменения климатических, эколо-

гических, хронобиологических и социальных 

условий [15] у иностранных студентов сопро-

вождаются значительным снижением энерге-

тического потенциала, выражающимся дисба-

лансом в активности функциональных систем 

организма. 

Одной из проблем социокультурной 

адаптации является организация социокуль-

турной среды и развития двуязычной идентич-

ности студента-мигранта в условиях россий-

ского высшего образования [16]. 

В исследовании5 выявлена значительная 

разница в социальных трудностях, с которыми 

сталкиваются студенты, обучающиеся в ино-

странном государстве (см. также работу6). Ос-

новными трудностями являются адаптация к 

бюрократии, этнической принадлежности, 

темпу жизни и признание этикета7. 

 
4 Panchenko L. S. [To the Problem of Adaptation of For-

eign Students to the Sharply Continental Climate of Rus-

sia]. In: The 21st Century: Basic Science and Technol-

ogy, 2018, p.1–3. (In Russian) URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=34856259 
5 Selvalakshmi V., Ramachandran S. Assessing the social 

difficulty and enhancing cultural adaptation among inter-

national students in Chennai Universities // International 

Journal of Management and Business Research. – 

2019.  – Vol. 9 (1). – P. 17–26. 

Для оценки социально-психологической 

адаптации иностранных студентов [17] приме-

няются методы, направленные на оценку чув-

ства удовлетворенности социальным обеспече-

нием и на оценку социального разочарования. 

Показано, что не всегда на адаптацию 

студентов положительно влияет интеграция и 

крепость отношений [18]. 

В связи с увеличивающимся притоком 

иностранных слушателей в российские вузы 

возрастает роль подготовительных факульте-

тов, на которых проводится целенаправленная 

и систематическая работа по социокультурной 

адаптации иностранных граждан. Во время 

проведения этой работы перед преподавате-

лями русского языка как иностранного (РКИ) 

стоит задача формирования объективного и в 

то же время привлекательного образа Рус-

ского мира [19]. 

В корреляционном исследовании [20] 

изучались языковые проблемы и культурная 

адаптация иностранных студентов в крупном 

частном университете на Филиппинах. Ре-

зультаты показали, что культурная эмпатия и 

непредубежденность отрицательно коррели-

ровали с продолжительностью пребывания, в 

то время как гибкость положительно коррели-

ровала с продолжительностью пребывания. 

Способы, с помощью которых студенты 

решают проблемы жизни и учебы в чужой 

6  Власова П. А., Полякова Ю. В. Социокультурная 

адаптация иностранных студентов: проблема межэт-

нического взаимодействия российских и иностран-

ных студентов // Studium Juvenis: Межвузовский 

сборник трудов молодых ученых. – Челябинск: Урал-

ГУФК, 2018. С.181–185. EDN: YMSQJV URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36370522 
7 Selvalakshmi V., Ramachandran S. Assessing the social 

difficulty and enhancing cultural adaptation among inter-

national students in Chennai Universities // International 

Journal of Management and Business Research. – 

2019.  – Vol. 9 (1). – P. 17–26. 
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стране, весьма разнообразны [21]. Тем не ме-

нее универсальным аспектом является соци-

альная поддержка: если она недостаточна, то 

это может привести к маргинализации. 

Авторами [22] обосновано использование 

синергетического подхода к обучению ино-

странных студентов. Основная суть примене-

ния этого подхода заключается в организации 

систематизированных групповых занятий в 

классе, проводимых учителем английского 

языка. Кроме того, проводятся внеклассные ме-

роприятия в группах иностранных студентов, 

демонстрирующих различные уровни адапта-

ции и социализации. Авторами показано, что 

развитие навыков командной работы, умения 

переносить социальные, культурные и лич-

ностные различия, готовность к активному вза-

имодействию с участниками образовательного 

процесса способствуют наиболее эффективной 

адаптации иностранных студентов. 

Адаптация иностранных студентов [23] в 

стране пребывания, приобретенная в процессе 

взаимного влияния культур (аккультурации), 

является сложной и дифференцированной, так 

как она происходит в контексте диалога пред-

ставителей разных национальностей, диалога 

культур.  

Психологическая поддержка иностран-

ных студентов [24] является неотъемлемым 

критерием успешной адаптации в чужой 

среде. Она обеспечивает психологическое здо-

ровье человека и безопасный психологиче-

ский климат в группе, что повышает успевае-

мость учащихся и способствует разработке 

адаптивных стратегий выживания в стрессо-

вых ситуациях. 

Исследование стрессового поведения 

[25] иностранных студентов, ориентирован-

ное на психологические и поведенческие по-

следствия напряжений, с которыми они стал-

киваются во время учебного процесса, пока-

зало, что определенные виды адаптации зна-

чительно снижают самооценку иностранных 

студентов, что еще больше сказывается на их 

ощущениях счастья и участии в навязчивых 

онлайн-покупках. Проведенные в указанной 

работе исследования по сути посвящены фак-

торам психологической безопасности образо-

вательной среды.  

Исследование [26] показало, что одной 

из главных проблем адаптации иностранных 

студентов является социальная жизнь, то, как 

они воспринимают отношения между мест-

ными жителями, между местными студентами 

и между собой, как они относятся к своему об-

разованию и образовательной среде, как 

управляют своими финансами и решают свои 

проблемы со здоровьем.  

Обращают на себя исследования [27], 

направленные на разработку мер по улучше-

нию адаптационной среды для студентов-ми-

грантов из стран СНГ с низким уровнем эко-

номического и образовательного развития. 

Психологическая адаптация при вступ-

лении студентов-мигрантов в другую культур-

ную среду представляет собой совокупность 

психологических эффектов [28; 29], включаю-

щую четкое понимание личностью своей этни-

ческой идентичности, хорошее психическое 

здоровье и общую способность достигать чув-

ства личного удовлетворения от существова-

ния в новом обществе. Все это является важ-

ными составляющими обеспечения психоло-

гической безопасности образовательной 

среды.  

Таким образом, на основании анализа 

вышеприведенных работ можно сделать вы-

вод о том, что основой обеспечения психоло-

гической безопасности образовательной 

среды, в которую попадают студенты-ми-

гранты, является создание условий для про-

цессов их адаптации. Иная образовательная 
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среда, в которой оказываются студенты-ми-

гранты, является главной составляющей куль-

туры, в условиях которой они проживают и 

учатся. При этом, с одной стороны, проблема 

адаптации студентов-мигрантов весьма акту-

альна, а с другой – нет до сих пор достаточ-

ного количества работ, посвященных адапта-

ции студентов-мигрантов к образовательной 

среде с разработанными рекомендациями, 

ключевыми факторами и эффективными пре-

дикторами выявления ключевых проблем для 

обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды. Поэтому настоящее 

исследование посвящено разрешению про-

блемы повышения уровня психологической 

безопасности образовательной среды как эф-

фективной социализирующей системы, зави-

сящей от уровня межэтнической конфликто-

генности студентов-мигрантов. Главной зада-

чей данного исследования было выявление 

ключевых факторов межэтнической конфлик-

тогенности студентов-мигрантов как главных 

предикторов и инструментов контроля и по-

вышения уровня не только психологической 

безопасности образовательной среды, но и 

обучаемости студентов-мигрантов. Для выяв-

ления предикторов межэтнической и учебной 

конфликтогенности выполнен анализ уровня 

сегрегации исследуемых студентов. Для этого 

автором разработана модифицированная ме-

тодика аккультурационных ожиданий (моди-

фикация опросника Д. Берри) с учетом усло-

вий образовательной среды и условий прожи-

вания студентов-туркменов в Татарстане, ко-

торая прошла успешную апробацию. Любая 

сегрегация сама по себе повышала вероят-

ность межэтнической и учебной конфликто-

генности. Оставалось только выявить, где эта 

сегрегация хорошо проявляется. Именно 

этому посвящена настоящая работа. 

Для разрешения проблем низкой обучае-

мости и адаптации студентов-мигрантов 

была поставлена цель – выявить предикторы 

психологической безопасности образователь-

ной среды. Основой этих предикторов стала 

оценка межэтнической и учебной конфликто-

генности. 

 

Методология исследования 

Решающая роль в исследовании отве-

дена традиционным научным методам, таким 

как анализ, синтез, обобщение, классифика-

ция, выявление причинно-следственных свя-

зей, социологический опрос, анкетирование, 

интервьюирование, статистический анализ, 

корреляционный анализ с использованием 

расчета коэффициентов линейной и рангово-

бисериальной корреляции, индивидуальное 

психологическое консультирование. Автором 

разработана модифицированная методика ак-

культурационных ожиданий (модификация 

опросника Д. Берри) с учетом условий прожи-

вания студентов-туркменов в Татарстане, ко-

торая прошла успешную апробацию.  

Выборка исследования. Исследование 

проходило в два этапа до и после изменения 

внешнеполитической ситуации России в 

2022  г. Всего было проинтервьюировано 

210  студентов-мигрантов из Туркмении, при-

ехавших учиться в Казанский федеральный 

университет (Республика Татарстан, Россия). 

Из них 73 % составляли девушки, 27 % – 

юноши. Средний возраст исследуемых сту-

дентов составил 18–20 лет. 

В анкету вошло 15 аспектов аккультура-

ции. Участие в опросе было добровольным, 

вознаграждение за участие не предусматрива-

лось. Для удобства и доступности результаты 

опросов были переведены в проценты (табл.). 
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Таблица 

Предикторы межэтнической и учебной конфликтогенности  

студентов-мигрантов по 15 аспектам аккультурации 

Table 

Predictors of interethnic and academic conflictogenicity of migrant students on 15 aspects of acculturation 

Предикторы Изоляция Сегрегация Интеграция Ассимиляция 

Неродной язык 17.3 1 76.6 5.1 

Родной язык 49 15.6 17 18.4 

Страна и учеба 10 16 48.7 25.3 

Интимные отношения 43.6 7.3 35.3 13.8 

Скука 15.6 14.6 59.8 10 

С кем учиться? 7 30.1 47.3 15.6 

Выход в город 9.4 25 59.3 6.3 

Одежда 20.8 21.9 45.8 11.5 

Безопасность улицы 10 58.4 24 7.6 (4.8) 

Кухня и еда 7.0 13.3 66.3 13.4 

Ценности 9.2 28.6 54.6 (48.4) 7.6 (5.1) 

Будущее 6.8 50 28.6 (14.7) 14.6 (6.2) 

Язык учебы 9 23.1 31.3 36.6 

Дискриминация 11.5 50 33.5 (18) 22 (14.1) 

Сотрудничество 27.5 36 11.5 23.5 

 

 

Сначала автором была проведена моди-

фикация методики аккультурационных ожи-

даний (опросник Д. Берри) с учетом условий 

проживания студентов-туркменов в Татар-

стане. В анкету включено 15 аспектов аккуль-

турации, из которых планировалось в про-

цессе исследований и расчетов выделить те, 

которые стали бы хорошими предикторами 

для выявления проблем психологической без-

опасности образовательной среды и проблем, 

связанных с проживанием в новой культурной 

среде: неродной язык; родной язык; страна и 

учеба; интимные отношения; скука; с кем 

учиться; выход в город; одежда; безопасность 

улицы; кухня и еда; ценности; будущее; язык 

учебы; дискриминация; сотрудничество 

(табл.). Была проведена оценка изоляции, се-

грегации, интеграции, ассимиляции. Основ-

ное внимание уделялось оценке уровня сегре-

гации как главной составляющей проблемы 

психологической безопасности образователь-

ной среды и новой среды проживания.  

 

Результаты исследования 

Проведем анализ результатов анкетиро-

вания. 

Самой низкой оказалась языковая сегре-

гация. Анализ уровня сегрегации показал, что 

очень малое число студентов не желало изу-

чать язык страны, в которой учатся (1 %). 

Большинство (76.6 %) заявили, что будут изу-

чать и родной язык, и язык страны, в которой 

учатся. При этом доля студентов, которые по-

желали ассимилироваться в языке и изучать 

только язык той страны, в которой учатся, ока-

залась незначительной (5.1 %). Немало сту-

дентов (17.3 %) не желали изучать родной 

язык (туркменский) и язык страны, в которой 

они сейчас учатся (русский). Они желали изу-
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чать только английский язык. Интервьюирова-

ние показало, что это были студенты, плани-

рующие не жить в России и не возвращаться в 

Туркмению. Более того, почти половина сту-

дентов-туркменов во время интервьюирова-

ния заявили, что не страдают от незнания род-

ного языка и языка страны, в которой сейчас 

учатся, потому что не нуждаются в этих язы-

ках (49 %). Эти студенты предпочитали изу-

чать английский язык и показывали лучшую 

успеваемость, а также повышенную мотива-

цию к учебе. Страдало от незнания родного 

языка и не страдало от незнания языка страны, 

в которой учатся, 15.6 % студентов. Страдало 

от незнания родного языка и языка страны, в 

которой учатся, 18.4 % студентов (рис. 1). По 

данным интервьюирования, у большинства 

студентов (74 %) по мере улучшения знаний 

русского языка повышался уровень успевае-

мости и мотивация к учебе. 

 

 
Рис. 1. Показатели языковых предикторов 

Fig. 1. Indicators of language predictors 

 

 

Таким образом, высокий уровень жела-

ния ассимилироваться в отношении познания 

русского языка является удовлетворительным 

предиктором повышения психологической 

безопасности образовательной среды, способ-

ствующим повышению уровню мотивации к 

учебе и обучаемости студентов-мигрантов. 

Оказалось, что 36.6 % студентов-туркме-

нов считают, что должны сдавать экзамен 

только на русском языке и получать на экза-

мене оценку, которую заслуживают. Считают, 

что должны сдавать экзамен на туркменском 

языке и благодаря этому будут учиться лучше 

23.1 % студентов. 9 % студентов безразличны 

к тому, что получили плохую оценку на экза-

мене из-за плохого знания русского языка. 

Считают, что должны сдавать экзамен как на 

туркменском, так и на русском языках 31.3 % 

студентов (рис. 2). 

Следовательно, оценка показателей язы-

ковой сегрегации не может быть хорошим 

предиктором межэтнической и учебной кон-

фликтогенности. При этом необходимо отме-

тить, что межэтническая и учебная конфлик-

тогенность может возникать тогда, когда 

учебное заведение формирует группы только 

из земляков-мигрантов, которые не способны 

осваивать язык страны обучения. Интервьюи-

рование показало, что большинство студен-

тов-туркменов желали того, чтобы их распре-

делили по различным группам, где преобла-

дают студенты, говорящие на русском языке. 
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Именно поэтому 47.3 % студентов (рис. 2) за-

явило, что желают учиться в группе, где были 

бы как соотечественники, так и студенты той 

страны, в которой они учатся сейчас. Им не-

скучно на родине и нескучно в стране, в кото-

рой они сейчас учатся (59.8 %). 

 

 

Рис. 2. Сравнение предикторов «С кем учиться» и «Язык учебы» 

Fig. 2. Comparison of predictors “Who to study with” and “Language of study” 

 

 

Одной из самых высоких оказалась се-

грегация, вызванная планами не оставаться в 

России и вернуться обратно на родину, к своей 

семье (50 %). Не пожелали возвращаться на 

Родину в семью и не пожелали оставаться в 

стране, в которой сейчас учатся, 6.8 % студен-

тов. Пожелали жить и в стране, в которой сей-

час учатся, и на родине 28.6 % студентов. Пла-

нируют жить только в России 14.6 % студен-

тов (рис. 3). 

 

Рис. 3. Сравнение предикторов «Скука» и «Будущее» 

Fig. 3. Comparison of predictors “Boredom” and “Future” 
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Не желали находиться со своими сооте-

чественниками в группе и не желали нахо-

диться с российскими студентами 7 % иссле-

дуемых студентов. Желали находиться только 

со своими соотечественниками в группе 

30.1  % студентов. Предпочли учиться в 

группе, где были бы как свои соотечествен-

ники, так и студенты из России 47.3 % студен-

тов. Желали учиться в группе только с россий-

скими студентами 15.6 % (рис. 2). 

Следовательно, анализ уровня сегрега-

ции показал, хорошим предиктором выявле-

ния вероятности межэтнической и учебной 

конфликтогенности может быть оценка пла-

нов и перспектив студента возвратиться к себе 

на родину. Оценка учебной и этнической кон-

фликтогенности исследуемых студентов 

уменьшалась тогда, когда происходила языко-

вая интеграция и ассимиляция, вызванная пре-

кращением сегрегации с помощью перехода 

студента из туркменской учебной группы в 

русскую группу. Все это часто изменяло их 

планы возвращения обратно в Туркмению по-

сле окончания учебного заведения, что приво-

дило к уменьшению межэтнической и учебной 

конфликтогенности. 

Некоторые студенты-туркмены перево-

дились на другие специальности только ради 

того, чтобы учиться в русской группе и изоли-

роваться от туркменской группы и процесса 

туркменской сегрегации. Более того, интервь-

юирование показало, что учебная и межэтни-

ческая конфликтогенность возникала часто на 

основании специфического и неудовлетвори-

тельного отношения русскоязычных препода-

вателей к туркменским учебным группам, вы-

званного проблемой понимания русского 

языка студентами-туркменами. 

Следующей составляющей высокой се-

грегации, которая может быть предиктором ме-

жэтнической конфликтогенности, оказалась 

проблема безопасности проживания. Значитель-

ная часть студентов (58.4 %) считает, что в 

Туркмении было безопаснее, чем в России. 24 % 

заявило, что для них нет опасности ни в России, 

ни в Туркмении. Считают, что им не опасно 

только в России, 7.6 % студентов. Пожелали 

учиться у себя дома и не желают учиться в Рос-

сии, но нет возможностей 10 % студентов. По-

желали учиться у себя дома, но пока будут 

учиться в стране, где учатся, 48.7  % студентов. 

Не желают учиться у себя дома и желают 

учиться только в России 25.3 % студентов. 

Наконец, весьма сильной составляющей 

высокой сегрегации, которая может быть пре-

диктором межэтнической конфликтогенно-

сти, оказалась проблема дискриминации. По-

чти половина студентов-туркменов (40 %) за-

явила, что Россия должна ценить и уважать их. 

33.5 % студентов считают, что студенты-турк-

мены должны высоко оцениваться и ува-

жаться как в России, так и в Туркмении. Без-

различны к тому, если их будут дискримини-

ровать в России, 4.5 % студентов-туркменов. 

22 % студентов заявило, что заслуживают 

оценки себя россиянами и поэтому будут тер-

пимы к такой оценке. Более того, эти студенты 

отметили, что полученная негативная оценка 

не повлияет на них никак, так как у них есть 

планы остаться жить в России. Это еще раз 

подтверждает, что хорошим предиктором вы-

явления вероятности межэтнической и учеб-

ной конфликтогенности является оценка пла-

нов и перспектив студента возвратиться к себе 

на родину. Студенты, которые планировали 

остаться навсегда в России, имели низкий уро-

вень межэтнической и учебной конфликтоген-

ности как ключевые перспективные условия, 

обеспечивающие психологическую безопас-

ность образовательной системы.  

Анализ полученных результатов (табл.) 

показал, что сегрегация в национальной 

одежде, национальной кухне, выход в город, а 
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также ценности чужой страны не являются хо-

рошими предикторами для выявления межэт-

нической и учебной конфликтогенности. 

Одним из важных показателей низкого 

уровня межэтнической и учебной конфликто-

генности студентов-мигрантов явился их высо-

кий уровень интеграции и ассимиляции. Иссле-

дуемые студенты показали высокий уровень же-

лания ассимилироваться в отношении познания 

русского языка (36.6 %). Был установлен высо-

кий уровень желания студентов-мигрантов ин-

тегрироваться с российскими ценностями (54.6 

%), с российской кухней (66.3 %), а также с рос-

сийскими студентами (47.3 %). 

Проведенный корреляционный анализ с 

использованием расчета коэффициентов ли-

нейной и рангово-бисериальной корреляции 

(к/к) показал, что между абсолютными значе-

ниями уровня аккультурационных ожиданий 

по 15 составляющим (табл.) обнаружена хоро-

шая корреляционная связь между сегрегаци-

онными составляющими следующих аккуль-

турационных ожиданий: безопасность прожи-

вания, дискриминация и возвращение на ро-

дину (к/к = 0.51). Именно эти три составляю-

щие рекомендованы в качестве предикторов 

межэтнической и учебной конфликтогенности 

студентов. Более того, установлена средняя 

корреляционная связь между языковыми и 

учебными составляющими аккультурацион-

ных ожиданий (к/к = 0.33). При этом во время 

анкетирования студенты отрицали, что такая 

связь существует. 

Был проведен сравнительный анализ со-

ставляющих аккультурационных ожиданий 

студентов-мигрантов до и после изменения 

внешнеполитической ситуации России в 

2022  г. Уровень ассимиляции и интеграции 

студентов-мигрантов после изменения внеш-

неполитической ситуации России снизился 

(см. табл., в скобках указаны показатели после 

начала СВО). 

Сравнительный анализ показал, что уро-

вень ассимиляции с российскими ценностями 

снизился с 7.6 % до 5.1 %, уровень интеграции 

этой же составляющей – с 54.6 % до 48.4 %. Уро-

вень ассимиляции, связанный с будущим про-

живанием в России, снизился с 14.6 % до 6.2 %, 

а интеграции – с 28.6 % до 14.7 %. По сегрега-

ционным и изоляционным показателям значи-

тельных изменений, на которые следовало бы 

обратить внимание, не произошло (рис. 4). 
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Рис. 4. Предикторы, которые изменились после начала СВО 

Fig. 4. A comparative analysis of the acculturation expectations held by international  

students before and after 2022 
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Сравнительный анализ аккультурацион-

ных ожиданий иностранных студентов до и 

после начала СВО в 2022 г. (см. табл., рис. 4) 

показал, что некоторым студентам стало 

сложнее адаптироваться и интегрироваться в 

российское общество. 

Проведенные исследования позволяют 

сделать следующие выводы. 

1. Хорошим предиктором психологиче-

ской безопасности образовательной среды, 

связанным с оценкой уровня межэтнической 

конфликтогенности студентов-мигрантов, яв-

ляется оценка дискриминации и безопасности 

проживания студентов-мигрантов. 

2. Межэтническая и учебная конфликто-

генность, понижающая психологическую без-

опасность образовательной среды, может воз-

никать тогда, когда учебное заведение форми-

рует группы только из земляков-мигрантов, 

которые не способны познавать язык страны 

обучения. Сравнительный анализ составляю-

щих аккультурационных ожиданий студен-

тов-мигрантов до и после изменения внешне-

политической ситуации России в 2022 г. пока-

зал уменьшение уровня ассимиляции и инте-

грации студентов-мигрантов.  

3. Удовлетворительным предиктором 

выявления вероятности межэтнической и 

учебной конфликтогенности может быть 

оценка планов и перспектив студента-ми-

гранта возвратиться к себе на родину. Терпи-

мость к проблемам проживания и межэтниче-

ского взаимодействия в России выше у тех 

студентов-мигрантов, которые планируют по-

сле окончания учебного заведения остаться 

жить в России. 

4. Оценка показателей языковой сегрега-

ции не может быть хорошим предиктором ме-

жэтнической и учебной конфликтогенности. 

При этом необходимо отметить, что межэтни-

ческая и учебная конфликтогенность может 

возникать тогда, когда учебное заведение фор-

мирует группы только из земляков-мигрантов, 

которые не способны познавать язык страны, 

в которой учатся. 

5. Одним из важных показателей (пре-

дикторов) низкого уровня межэтнической и 

учебной конфликтогенности студентов-ми-

грантов выступает их высокий уровень инте-

грации и ассимиляции. Исследуемые сту-

денты показали высокий уровень желания ас-

симилироваться в отношении познания рус-

ского языка. 

6. Проведенный автором корреляцион-

ный анализ с использованием расчета коэффи-

циентов линейной и рангово-бисериальной 

корреляции (к/к) показал, что между абсолют-

ными значениями уровня аккультурационных 

ожиданий по 15 составляющим (табл.) суще-

ствует хорошая корреляционная связь между 

сегрегационными составляющими следую-

щих аккультурационных ожиданий: безопас-

ность проживания, дискриминация и возвра-

щение на родину (к/к = 0.51).  

7. Сравнительный анализ составляющих 

аккультурационных ожиданий студентов-ми-

грантов до и после изменения внешнеполити-

ческой ситуации России в 2022 г. показал 

уменьшение уровня ассимиляции и интегра-

ции студентов-мигрантов. 

 

Заключение 

Анализ полученных данных показал, что 

высокий уровень желания ассимилироваться в 

отношении познания русского языка является 

удовлетворительным предиктором повыше-

ния психологической безопасности образова-

тельной среды, способствующим повышению 

уровня мотивации к учебе и обучаемости сту-

дентов-мигрантов. 

Выявлено, что обеспечение психологи-

ческой безопасности образовательной среды, 
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благодаря определению предикторов межэт-

нической и учебной конфликтогенности, явля-

ется основой для формирования эффективной 

системы образования как эффективной социа-

лизирующей системы для студентов-мигран-

тов.  

Обосновано положение о том, что 

оценка безопасности проживания, дискрими-

нации и перспективы возвращения студентов-

мигрантов на свою родину могут служить пре-

дикторами понижения психологической без-

опасности образовательной среды, связанной 

с межэтнической и учебной конфликтогенно-

стью студентов-мигрантов. Именно эти три 

составляющие рекомендованы в качестве пре-

дикторов межэтнической и учебной конфлик-

тогенности студентов. 
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migrant students as a factor of their successful education in Russia 
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Abstract 

Introduction. In order to resolve the problems of low learning performance and adaptation of 

migrant students, the aim was to identify predictors of psychological safety of the educational 

environment. The basis of these predictors was the assessment of interethnic and learning conflict 

genesis. 

Materials and Methods. To achieve the research goal, the methodology of acculturation 

expectations (D. Berry questionnaire) modified by the author of the article was used, taking into account 

the conditions of the educational environment and residence of migrant students, questionnaire survey, 

and statistical analysis. 

Results. On the basis of the conducted research it was established that any segregation itself 

increases the probability of interethnic and educational conflict genesis. It was revealed that the 

assessment of language segregation indicators cannot be a good predictor of interethnic and academic 

conflict genesis. It was found that interethnic and learning conflict genesis can occur when an 

educational institution forms groups of only migrant compatriots who are unable to learn the language 

of the country of study. 

It was found that one of the important predictors of increasing the psychological safety of the 

educational environment is a low level of interethnic and educational conflict genesis of migrant 

students and a high level of their integration and assimilation. The studied students showed a high level 

of willingness to assimilate in relation to the cognition of the Russian language. 

Conclusions. The author substantiated the position that the assessment of residence safety, 

discrimination and the prospects of migrant students’ return to their homeland can be predictors of 

lowering the psychological safety of the educational environment. It is these three components that are 

recommended as predictors of interethnic and educational conflict genesis of students. A high level of 

willingness to assimilate in relation to the Russian language proficiency is a satisfactory predictor of 
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increasing the psychological safety of the educational environment, contributing to an increase in the 

level of motivation to study and learning ability of migrant students. 
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Interethnic conflict genesis; Educational conflict genesis; Migrant students; Educational system; 

Predictors of psychological safety; Adaptation; Acculturation. 
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