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Аннотация
Во Введении раскрывается понятие образовательной миграции как трудной жизнен-
ной ситуации, переживаемой студентами. Миграционные потоки студентов растут 
с каждым годом во всем мире, а значит изучение психологических особенностей 
этой группы молодежи, а также сложностей, с которыми они сталкиваются, является 
чрезвычайно актуальным для психологической науки. Сложившаяся во всем мире 
ситуация пандемии и вынужденной самоизоляции привела к еще более серьез-
ным психологическим последствиям для образовательных мигрантов, ведь многие 
из них не могли вернуться на родину, либо приехать к месту учебы, что повышало 
тревожность за свое будущее и карьеру, за невозможность помочь своим близ-
ким и т. д. Проведенное эмпирическое исследование было посвящено изучению 
сложных жизненных ситуаций, их типов и распространенности на разных группах 
образовательных мигрантов в период пандемии COVID‑19. Новизна исследования 
заключается в изучении сложных жизненных ситуаций образовательных мигрантов. 
В разделе «Методы» описана эмпирическая база исследования. Её составили 380 
человек – студенты высших учебных заведений Екатеринбурга и Томска в возрасте 
18–22 с разным миграционным опытом. Исследование проводилось с помощью 
авторской анкеты, в которую вошли вопросы о переживании наиболее часто‑
встречающихся сложных жизненных ситуаций для образовательных мигрантов 
этих регионов: заболевания коронавирусом, переживания о здоровье близких, 
несостоявшаяся поездка (фиксирующая сложности передвижения), сложности 
с учебой, проблемы в личной жизни, бытовые сложности. Раздел «Результаты» 
показывает, что принадлежность к группе «образовательных мигрантов» не влияет 
однозначно на специфику восприятия сложных жизненных ситуаций молодыми 
людьми, их частоту и типичность переживания. В разделе «Обсуждение результатов» 
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полученные данные сравниваются с данными зарубежных исследователей, изучаю-
щих особенности адаптации образовательных мигрантов к новой образовательной 
и социально‑психологической среде. Раздел «Выводы» гласит, что самыми «попу-
лярными» и значимыми с точки зрения феномена «сложных жизненных ситуаций» 
для респондентов оказались сложности с учебой и переживания о здоровье близких.

Ключевые слова
образовательная миграция, сложная жизненная ситуация, личностные ресурсы, 
адаптация, Covid‑19
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Abstract
The introduction reveals the concept of educational migration as a difficult life situa-
tion experienced by students. The migration flows of students are growing every year 
worldwide, which means that the study of the psychological characteristics of this group 
of young people and the difficulties they face are extremely relevant for psychological 
science. The current situation of a pandemic and forced self‑isolation throughout the 
world led to even more serious psychological consequences for educational migrants, 
because many of  them could not  return  to  their homeland or come to  their places 
of study, which  increased anxiety  for  their  future and career,  for  the  inability  to help 
their loved ones, etc. The conducted empirical research was devoted to the study of 
difficult  life  situations,  their  types, and prevalence  in different groups of educational 
migrants during the COVID‑19 pandemic. The novelty of the research lies in the study 
of difficult  life  situations of  educational migrants.  The  section  "Methods" describes 
the empirical basis of  the  study.  It was made up of 380 people  ‑  students of higher 
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educational institutions of Yekaterinburg and Tomsk at the age of 18‑22 with different 
migration experiences.  The  study was carried out using  the author's questionnaire, 
which included questions about the experience of the most common difficult life situ-
ations for educational migrants in these regions: coronavirus disease, worries about the 
health of loved ones, a failed trip (fixing the difficulties of movement), difficulties with 
studies, problems in personal life, everyday difficulties. The section “Results” shows that 
belonging to the group of “educational migrants” does not unambiguously affect the 
specificity of perception of difficult life situations by young people, their frequency, and 
typicality of experience. In the section "Discussion of the results" the obtained data are 
compared with the data of foreign researchers studying the features of adaptation of 
educational migrants to the new educational and socio‑psychological environment. The 
“Conclusions” section states that the most “popular” and significant from the point of 
view of the phenomenon of “difficult life situations” for the respondents were difficulties 
with learning and worries about the health of friends and family.

Keywords
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Введение
В последние годы интерес к проблеме личностных ресурсов и к вопросам 

выявления предикторов их актуализации неуклонно растет в условиях гло-
бального ускорения жизни и нарастающего уровня стресса. Это обуславливает 
актуальность темы.

Одной из наиболее подверженных стрессу и происходящим изменениям 
оказывается молодежь студенческого возраста, еще только начавшая самосто-
ятельную жизнь, испытывающая типичные для возрастного периода трудности 
адаптации, совладания со сложными жизненными ситуациями, развития са-
моорганизации и самостоятельности. Причем наиболее активной и развиваю-
щейся группой современной молодежи считается категория образовательных 
мигрантов – молодых людей, переезжающих в другие регионы и страны ради 
получения высшего образования. Эта студенческая группа в целом обладает 
более высоким адаптационным потенциалом, однако, и они сталкиваются с се-
рьезными сложностями в процессе интеграции в другую социальную, а иногда, 
и этническую среду.
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Ситуация миграции, вне зависимости от готовности к ней конкретной лич-
ности, рассматривается как трудная жизненная ситуация, задействующая зна-
чительное количество личностных ресурсов и требующая от мигранта развития 
принципиально новых социально-психологических компетенций.

Исследования сложных жизненных ситуаций традиционно проводятся, как в пси-
хологии, так и в других социальных науках: У. Томас (1928); С. Л. Рубинштейн (1935), 
Курт Левин (1946), Д. Магнуссон (1983); Л. И. Анцыферова (1994); Л. Г. Дикая (1996), 
К. А. Абульханова (1999); Е. А. Петрова (2004); Е. В. Битюцкая (2007); Л. Росс, 
Р. Нисбетт (2009); Н. Б. Парфенова (2009); Н. В. Гришина (2012); О. В. Александрова, 
И. Б. Дерманова (2017).

Проблемами образовательных мигрантов в России занимаются, традиционно 
обращаясь к исследованию иностранных студентов, их личностных особенностей, 
проблем адаптации или, наоборот, миграционных настроений российской обу-
чающейся молодежи: Д. Н. Митин, Е. М. Покровская, Е. Н. Шпет, Е. А. Трофимов, 
Т. И. Трофимова, В. В. Константинов, Н. И. Леонов, Ф. Х. Хасан (Митин, 2010; 
Покровская, Смольникова, Ларионова, 2014; Шпет, 2015; Трофимов, Трофимова, 
2017; Леонов, Хасан, 2019). Однако вопрос об исследовании психологических пре-
дикторов успешной интеграции образовательных мигрантов в принимающее 
общество практически открыт.

Под образовательной миграцией понимают перемещение людей с целью 
получения образования. В нашей стране группа образовательных мигрантов 
является одной из самых развивающихся, как в количественном, так и в каче-
ственном плане. Ее динамика может быть проиллюстрирована статистическими 
данными и объяснена существующими трендами развития образовательной, 
миграционной и научной политики. Интенсификации процессов образова-
тельной миграции способствует целый ряд причин (Апанович, 2015; Трофимов, 
Трофимова, 2017; Шпет, 2015; Игнатовский, Штро, 2019):

 − Интернационализация образования, развившаяся с одной стороны вслед-
ствие общих глобализационных процессов, а с другой, – ставшая, благодаря 
Проекту 5/100, в российской высшей школе одним из показателей эффектив-
ности и рейтингования вуза;

 − Появление тренда на позиционирование университетов через различные 
рейтинги, многие из которых учитывают в качестве одного из показателей 
расчета – количество обучающихся из других стран и регионов;

 − Научно-технический прогресс, в частности развитие информационных про-
странств и платформ, Интернет-сетей и диджитализации;

 − Рост популярности массовых онлайн-курсов (МООК), особенно заметный 
в условиях пандемии и повсеместного введения элементов дистанционного 
образования в практику высшей школы;

 − Изменение отношения к преемственности специализации и научной школы, 
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в том числе в рамках двухуровневой системы высшего образования, вследствие 
чего после окончания первой ступени обучения все больше студентов меняют 
не только учебное заведение (которое тоже считает рост числа привлеченных 
образовательных мигрантов на каждый уровень обучения положительным 
показателем), но и даже свою образовательную траекторию;

 − Появление «рынка образовательных услуг», которое сложно представить 
для советского и постсоветского периода развития образования (Трофимов, 
Трофимова, 2017).
В результате в последние годы наблюдается стремительный рост обра-

зовательной миграции. В частности, Россия, с точки зрения международной 
образовательной миграции выступая в качестве страны-реципиента, ежегодно 
принимает по 300 тысяч студентов на обучение в высших учебных заведени-
ях, и каждый год этот показатель растет и, по плану, удвоится в ближайшие 
5 лет (по данным федерального проекта «Экспорт образования», проектного 
офиса «5–100», Министерства науки и высшего образования).

К основным характеристикам образовательной миграции относят:
 − Носит временный характер и ограничена периодом получения образования 
или прохождения конкретного учебного курса (Рязанцев, 2010);

 − Чаще всего относится к определенной возрастной группе;
 − Предполагает перемещение в другой регион / страну;
 − В основном добровольна (Трофимов, Трофимова, 2017).
Основной возрастной группой образовательных мигрантов является категория 

17–22 лет: когда, закончив школу, юноши и девушки поступают в высшие учеб-
ные заведения, вследствие чего – перемещаются по направлению к выбранному 
учебному заведению. И здесь молодые люди вне зависимости от своей готовности 
к этим изменениям сталкиваются с специфичной трудной жизненной ситуацией: 
помимо необходимости адаптации к условиям нового учебного заведения, нового 
региона, города или даже страны, к новым культурным и социальным нормам, 
языку, еще и начинается адаптация к самостоятельной жизни и стремительное 
взросление, вследствие необходимости принимать ответственность за свою жизнь, 
питание, проживание, управление деньгами и т. д. (Чернышев, 2016; Митин, 2010; 
Федотова, 2017, Уляева, 2019; Леонов, Хасан, 2019; Перикова, Бызова, Ловягина, 2019).

Методы
Для изучения психологических предикторов адаптации мигрантов к трудной 

жизненной ситуации было проведено эмпирическое исследование, состоящее 
из нескольких этапов (с 2018 по 2020 гг., включая так называемый «период пан-
демии»). Эмпирическую базу исследования составили 380 человек – студенты 
высших учебных заведений Екатеринбурга и Томска в возрасте 18–22 с разным 
миграционным опытом: группа не-мигрантов – проходящих обучение по месту 
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постоянного проживания (n=100), группы внутренних образовательных мигран-
тов из Томска и Екатеринбурга (n1=92, n2=90, соответственно), группа внешних 
образовательных мигрантов – граждан других государств (n=98).

В данной статье представим результаты одного из этапов исследования – 
исследования сложных жизненных ситуаций, их типов и распространенности 
на разных группах образовательных мигрантов. Эта часть исследования про-
водилась с помощью авторской анкеты, которая разрабатывалась с участием 
фокус-групп молодежи городов Томска и Екатеринбурга. В нее вошли вопросы 
о переживании наиболее часто-встречающихся сложных жизненных ситуаций 
для образовательных мигрантов этих регионов. Часть из них отвечает их возраст-
ным и учебным характеристикам, а часть возникла вследствие специфичности 
периода проведения исследования – периода пандемии коронавируса. Итоговый 
перечень составили сложные жизненные ситуации, связанные со следующими 
переживаниями: заболевания коронавирусом, переживания о здоровье близких, 
несостоявшаяся поездка (фиксирующая сложности передвижения), сложности 
с учебой, проблемы в личной жизни, бытовые сложности.

Результаты
Исследование показало, что все респонденты в целом субъективно удовлет-

ворены своей жизнью. Также, в целом респонденты скорее склонны испытывать 
удовлетворенность тем, как прошел год, который модно стало считать субъектив-
но-сложным и объективно-трудным (2020). Показатель общей удовлетворенности 
текущим годом лишь в некоторой степени отличается от общего показателя 
удовлетворенности жизнью в целом (напомним, оценивание производилось 
по 7-бальной шкале, и итоговые баллы 5,24 по сравнению с 4,36).

Таблица 1
Данные описательной статистики по итогам проведения авторского 
опросника, направленного на изучение сложных жизненных ситуаций

 
Variable

Descriptive Statistics

Valid N Mean Std. Dev.
Насколько 
Вы в целом 
удовлетворены 
своей жизнью

380 5,24 1,060612

Изменилось ли 
восприятие 
жизни в 2020 году 380 2,86 1,212351
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Таблица 1
Данные описательной статистики по итогам проведения авторского 
опросника, направленного на изучение сложных жизненных ситуаций

 
Variable

Descriptive Statistics

Valid N Mean Std. Dev.

Насколько Вы 
удовлетворены 
своей жизнью 
в 2020 году

380 4,36 1,561789

Переживали ли 
в этом году: 
Коронавирус

380 0,26 0,443087

Переживали ли 
в этом году: 
Несостоявшаяся 
поездка

380 0,28 0,453557

Переживали ли 
в этом году: 
Сложности 
с учебой

380 0,78 0,418452

Переживали ли 
в этом году: 
О здоровье 
родных

380 0,74 0,443087

Переживали ли 
в этом году: 
Бытовые 
сложности

380 0,60 0,494872

Переживали ли 
в этом году:
Проблемы 
в личной жизни

380 0,36 0,484873

Переживали ли 
в этом году: 
Ничего 
особенного

380 0,02 0,141421

Насколько Вы 
оцениваете 
по 7‑бальной 
шкале 
прошедший год 
как сложный 
лично для себя

380 4,88 1,171777
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Были получены сведения о распространенности и популярности различных 
сложных жизненных ситуаций как на выборке в целом, так и на отдельных под-
группах образовательных мигрантов. Ниже представлены данные по частоте 
встречаемости и общей распространенности конкретных сложных жизненных 
ситуаций на разных выборках исследования.

Анализ типов и распространенности предложенных ситуаций показал сле-
дующее: часть сложных ситуаций распространены оказались лишь на 30 % (за-
болевание коронавирусом, отмена несостоявшихся поездок, проблемы в личной 
жизни), тогда как самыми «популярными» сложностями оказались сложности 
с учебой и переживания о здоровье близких (80 % по каждому показателю).

Таблица 2
Распространенность разных сложных жизненных ситуаций на выборках 
людей с разным миграционным опытом 

Виды СЖС Не‑
мигранты ОМ Екб ОМ 

Томск
Внеш. 
ОМ

Итого 
по СЖС

Болезнь (в т. ч. 
коронавирус) 25 23 27 30 105

Несостоявшаяся 
поездка 17 26 21 19 83

Сложности 
с учебой 98 89 77 90 354

Переживания 
о здоровье 
близких

89 79 72 71 311

Бытовые 
сложности 76 58 54 67 255

Проблемы 
в личной жизни 54 36 37 46 173

Ничего 
особенного 1 1 0 3 5

Итого 
по группам 360 312 288 326 1286

Отметим, что изначально мы предполагали гораздо большее количество 
оценок субъективной сложности по пункту «Проблемы в личной жизни», од-
нако, видимо, специфика событийной наполненности года сказалась и на этом, 
сместив фокус переживания в сторону других проблем.
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Далее вся группа респондентов была разделена на 2 подгруппы в зависимо-
сти от оценки степени сложности прошедшего года, при этом промежуточные 
показатели (3, 4, 5) были исключены из анализа. В результате выяснилось, 
что 84 (22,1 %) респондента оценивают год как скорее сложный, 18 (4,7 %) – 
отказываются приписывать ему субъективную сложность. Сформированные 
подгруппы были проверены по показателям авторского опросника на до-
стоверность различий.

Результаты дисперсионного анализа показали, что те респонденты, которые 
оценивают прошедший период, как сложный, достоверно в меньшей степени 
склонны испытывать удовлетворенность им и проявляют большую ригидность 
в отношении восприятия жизни в целом (не пересматривали свои взгляды 
на жизнь). Данный результат, с одной стороны, заставляет ставить вопрос 
о влиянии на восприятие молодых людей СМИ и других информационных 
ресурсов, а также «моды» считать период сложным. С другой стороны, стано-
вится иллюстрацией значимости психологического благополучия, как особого 
типа личностного ресурса, который, проявляясь на уровне установок личности 
и формирования готовности личности к действию или бездействию, изменению 
взглядов или сохранению их, может оказывать влияние на общую удовлетво-
ренность жизнью и особенности текущего психоэмоционального состояния.

Разделение всех участников на 2 подгруппы по оценке степени удовлетворен-
ности прошедшим периодом (напомним, традиционно – в СМИ – именуемым, 
как сложный), дало иные результаты: те, кто удовлетворен прожитым годом, 
достоверно в большей степени удовлетворены и жизнью в целом, гораздо более 
гибкую позицию проявляют к своим мировоззренческим установкам и готовы 
пересматривать взгляды на жизнь, при этом достоверно в меньшей степени 
отмечают переживание сложностей в учебе.

Отметим, что в данном случае также промежуточные показатели (5, 4, 3) были 
исключены из анализа. В результате выяснилось, что 91 (23,9 %) респондентов 
удовлетворены своей жизнью в прошедший период, 53 (13,9 %) – скорее не удов-
летворены своей жизнью в прошедший период.

Дополнительно на всем массиве был проведен корреляционный анализ, 
который показал наличие корреляционных связей между показателями субъ-
ективно-переживаемой удовлетворенности жизнью, удовлетворенности годом, 
изменением восприятия жизни (определенной мировоззренческой флексибиль-
ностью). В частности, было выявлено, что удовлетворенность жизнью в целом 
и последним годом имеют очень значимую корреляцию (p=0,00), также как 
и удовлетворенность годом оказалась связана с готовностью респондентов к из-
менениям и принятию этих изменений (p=0,00). Тогда как удовлетворенность 
жизнью в целом также оказалась достаточно связана с переоценкой жизни 
респондентами (p≤0,05).
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Готовность к изменению своих позиций и мировоззренческих установок 
также обнаружила отрицательную корреляцию с оценкой прошедшего пери-
ода как сложного (p≤0,001), что из этих двух параметров стало причиной, а что 
следствием, вопрос дискуссионный и может быть подвергнут дополнительным 
проверкам в дальнейшем.

Были выявлены корреляции между склонностью оценивать год как сложный 
и сложностями с учебой (p≤0,05), переживаниями о здоровье родных (p≤0,05), 
что позволяет утверждать о том, что именно эти две сферы для наших респон-
дентов оказались наиболее значимыми с точки зрения феномена «сложных 
жизненных ситуаций». В некотором смысле такой результат позволяет делать 
выводы об общем смещении ценностей современной обучающейся молодежи 
в условиях глобальных медицинских катастроф и пандемий с традиционно 
приписываемым им переживаний о личной жизни к переживаниям о здоровье 
близких. Сложности, связанные с учебой, в данном случае оказались достаточно 
прогнозируемы и ожидаемы. 

Удивительным, однако, оказался масштаб влияния сложностей, связанных 
с учебой, на переживание удовлетворенности жизнью в целом и в текущем 
году. В обоих случаях были обнаружены очень высокие отрицательные кор-
реляции (p≤0,005). Полагаем, что такой результат может быть связан с пе-
реживанием студентами обучения, как центральной сферы своего текущего 
жизнеосуществления.

При этом ситуация непосредственно самого заболевания (личной болезни 
коронавирусом) не показала никаких значимых корреляционных связей ни с оцен-
кой степени сложности прошедшего периода, ни с оценкой удовлетворенности 
им или пересмотром своих установок и принципов жизни, что заставляет нас 
признать наличие субъективно разного отношения к такого типа жизненной 
ситуации у молодых людей, обучающихся в России, и предположить, что для 
многих из них она не является ни сложной, ни даже субъективно-значимой.

Кроме того, в анализ был введен показатель миграции. Однако никаких корре-
ляционных связей он с показателями субъективной оценки сложных жизненных 
ситуаций не дал, что позволяет утверждать, что в чистом виде принадлежность 
к группе «образовательных мигрантов» не влияет однозначно ни на специфику 
восприятия сложных жизненных ситуаций молодыми людьми, ни на частоту 
и типичность переживания тех или иных сложных жизненных ситуаций.  

Далее был проведен статистический анализ данных авторского опросника 
сложных жизненных ситуаций с учетом выборок исследования. В частности, 
анализировались показатели студентов не-мигрантов, внутренних образова-
тельных мигрантов и студентов из других государств.

Сперва мы подвергли дисперсионному анализу показатели групп не-
мигрантов и внутренних мигрантов.
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Данные дисперсионного анализа показали, что не-мигранты достоверно более 
удовлетворены прошедшим годом (p≤0,01), оказались более готовыми менять 
свое восприятие жизни (p=0,00) и в гораздо меньшей степени отмечают испыты-
ваемые сложности с учебой (p≤0,05). Этот результат возвращает нас к ранее уже 
высказанным предположениям: находясь в родной среде, привычных условиях, 
под заботой близких, в меньшей степени наделяя избыточной важностью об-
учение, так как оно для них, возможно, только обучение, а не попытка смены 
места жительства и дальнейшего развития.

Мы подвергли дисперсионному анализу показатели групп внутренних 
мигрантов и внешних образовательных мигрантов.

Результаты показывают, что внешние образовательные мигранты гораздо 
более готовы менять восприятие жизни (p≤0,05) и в меньшей степени отмеча-
ют в анкетах наличие сложностей с учебой, чем внутренние образовательные 
мигранты (p≤0,05). Это позволяет утверждать, что, будучи в большей степени 
адаптивными, испытывающими постоянные изменения своих взглядов и миро-
восприятия даже от просто обучения в другой стране и культуре, они изначально 
более открыты новому, что в целом согласуется с представлениями о личност-
ных особенностях иностранных студентов (Митин, 2010; Покровская и д. р., 
2014). Меньшая значимость для иностранных студентов сложностей с учебой 
может быть объяснено посредством двух предположений, каждое из которых, 
впрочем, требует проверки. Во-первых, как правило, в эту группу – внешних 
образовательных мигрантов – включены студенты, которые уже не первый год 
обучаются в другой стране и уже имели самый разнообразный опыт решения 
сложностей с процессом своего обучения, на фоне которых, возможно, слож-
ности последнего года оказались менее заметными (а многие из иностранных 
студентов так и не смогли приехать в страну обучения, либо же наоборот вы-
брали проживание в ней без возвращения домой в течение года и излишнего 
пересечения границ, таким образом минимизировали себе стрессы, в какой-то 
степени «выбрав среду»). Во-вторых, среди внешних образовательных мигран-
тов, как мы писали, есть те, кто планирует после обучения оставаться в России, 
но при этом настолько плотной связи между обучением в конкретном вузе 
и возможностью жить там, где хочется, у них нет, в силу более выраженного 
миграционного опыта. Еще раз отметим, оба данных предположения требуют 
дополнительных проверок и уточнений.

Обсуждение результатов
Результаты проведенного этапа исследования следует сравнить с результатами 

многих зарубежных исследований, изучающих особенности адаптации образо-
вательных мигрантов к новой образовательной и социально-психологической 
среде.  В исследовании Ю. Цхай, Х. Ду изучалось влияние пандемии Ковид-19 
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на психическое здоровье китайских студентов, обучающихся за рубежом. Было 
показано, что беспокойство о здоровье своих близких дополняется информаци-
ей в СМИ, содержащей уничижительные заголовки, стереотипные суждения 
и предубеждения об их этнической группе и о роли Китая в распространении 
Ковид-19. Все это приводит увеличению уровня стресса, тревожности и страхов 
среди китайских студентов-мигрантов (Y. Zhai, & X. Du, 2020).  Психологическое 
благополучие образовательных мигрантов в период пандемии также является 
предметом исследований зарубежных исследователей: финансовая нестабиль-
ность, непредсказуемость будущего / карьеры и воздействие средств массовой 
информации были описаны как общие стресс-факторы, которые вызывают 
снижение уровня психологического благополучия и снижают экономиче-
скую стабильность. COVID-19, карантин, ограничительные меры (в том числе 
и возможность свободно перемещаться по стране и миру) и вынужденная 
самоизоляция в первую очередь ослабляют психическое здоровье студентов 
университетов (López et all, 2020; Kocjan., Kavčič, & Avsec, 2021; Li, Hafeez, & 
Zaheer, 2021;  Curșeu, Coman, Panchenko, Fodor, & Rațiu, 2021). Результаты при-
веденных исследований указывают на особенности переживания иностранными 
студентами ситуации пандемии, что не подтверждается результатами нашего 
исследования, где достоверных различий в показателях переживаний различных 
сложных ситуаций и общей степени удовлетворенности между показателями 
групп студентов из иностранных государств и не-мигрантов обнаружено не было.

Выводы
Таким образом, полученные результаты показали, что самыми «попу-

лярными» и значимыми с точки зрения феномена «сложных жизненных 
ситуаций» для респондентов оказались сложности с учебой и переживания 
о здоровье близких.

Корреляционный анализ выявил значимые положительные связи между 
субъективно-переживаемой удовлетворенностью жизнью, удовлетворенностью 
годом (оцениваемым периодом) и изменением восприятия жизни (определен-
ной мировоззренческой флексибильностью). Оценка прошедшего периода как 
сложного обнаружила отрицательную корреляцию с готовностью к изменению 
своих позиций и мировоззренческих установок. Обнаружено сильное негативное 
влияние переживаний ситуаций, связанных с проблемами в учебе, на общую 
оценку удовлетворенности как жизнью в целом, так и оцениваемым периодом.

При этом ситуация самого заболевания (личной болезни коронавирусом) 
и показатель миграции не дали никаких значимых корреляционных связей 
ни с каким другим показателем. Это позволяет утверждать, что ситуация за-
болевания коронавирусом для многих молодых людей не является сложной, 
а принадлежность к группе «образовательных мигрантов» не влияет однозначно 
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на специфику восприятия сложных жизненных ситуаций молодыми людьми, 
их частоту и типичность переживания.  

Сравнение восприятия сложных жизненных ситуаций на разных группах об-
разовательных мигрантов показало ряд специфичных отличий в переживаниях 
между группами: большую удовлетворенность прошедшим годом у студентов, 
обучающихся по месту проживания, большую мировоззренческую флексибиль-
ность у не-мигрантов и внешних образовательных мигрантов, а также большую 
значимость и субъективно-переживаемую сложность проблем с учебой для 
внутренних мигрантов.
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