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Развитие страны в контексте расширяющихся миграционных про-
цессов актуализирует проблему поиска научно обоснованных пу-

тей интеграции мигрантов в новые социокультурные условия, в том чис-
ле и средствами образования. В настоящее время миграция достигла ис-
торически уникального уровня, формируя особую модель, включающую
в себя относительно свободное перемещение людей, денег и товаров.

В связи с этим возникла настоятельная необходимость в разработке
теоретических основ и практических способов работы с детьми-мигран-
тами, включающей содержание и инновационные технологии педагоги-
ческой поддержки учащихся-мигрантов в поликультурном образова-
тельном пространстве. С конца 90-х годов в отечественной педагогике
происходит развитие новой области педагогической науки — миграци-
онной педагогики. Впервые она была сформулирована в отечественной
научной школе Е.В. Бондаревской (И.В. Бабенко, О.В. Гукаленко,
Л.М. Сухорукова и других). Исследования Е.В. Бондаревской показыва-
ют, что необходима культура интеллектуального общения, которая пред-
ставляется как синтез взаимодействия двух ролевых функций в общест-
ве: средства гармонизации национальных отношений и способа связи
с мировой цивилизацией. Ни один вариант культуры не может сущест-
вовать самостоятельно. Культура мигрантов развивается только на грани
культур, в диалоге с другими культурами. Культура — это всегда проеци-
рование собеседника в иной культурной среде (В.С. Библер).

В условиях поликультурного образовательного пространства чело-
век оказывается на рубеже культур, и перед ним возникают две важней-
шие личностно значимые проблемы: сохранение своей культурной иден-
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тичности и адаптация в поликуль-
турной среде.

Поликультурное образова-
ние — это процесс освоения подра-
стающим поколением этнической,
общенациональной (российской)
и мировой культуры в целях ду-
ховного обогащения.

В современных условиях поли-
культурное образование находит
отражение в нормативных доку-
ментах Российской Федерации,
прежде всего, в Концепции разви-
тия поликультурного образования
в РФ, согласно которой оно «отве-
чает современным требованиям
и перспективам развития россий-
ского общества и государства, —
это образовательная система, ко-
торая в рамках единого государст-
венного образовательного стан-
дарта формирует содержание обу-
чения и воспитания…».

В условиях приоритетной под-
держки образования со стороны
государства система поликультур-
ного образования призвана обес-
печить наиболее эффективное ис-
пользование кадровых, информа-
ционных, материальных и финан-
совых ресурсов.

Ведущей идеей поликультур-
ного образования в его теории
и практике является положение
о том, что каждый свободен в со-
хранении этнической идентичнос-
ти, уникальных характеристик
до тех пор, пока они не вступают
в противоречие с общенациональ-
ными ценностями. Уважая и при-
знавая многообразие, поликуль-
турное образование, тем не менее,
стремится не разрушить государст-
во, в котором отражены ценности
различных групп и культур. Иными
словами, общество, основанное
на культурном разнообразии, объеди-
нено традиционными культурны-
ми ценностями-скрепами.

Современная российская шко-
ла далека от однородности соста-
ва: дети различаются в языковом
(языки и диалекты), религиозном
и мировоззренческом отношении,
в географическом происхождении
и личной истории. Таким образом,
многие наши школы сегодня мож-
но отнести к категории поликуль-
турных образовательных учрежде-
ний, которые не только обеспечи-
вают  формирование знаний, уме-
ний, навыков, но и создают прост-
ранство совместной жизнедея-
тельности учителей и учащихся.

Реализация поликультурного
образования предполагает: воспи-
тание в детях чувств добрососедст-
ва, отзывчивости, открытости, до-
брожелательности; а также выра-
ботку умения вступать в межкуль-
турный диалог.

Сегодня очень важно пони-
мать, что в адаптационном процес-
се играет роль овладение нацио-
нально-культурными ценностями
нового места проживания. Всё это
порождает необходимость обеспе-
чить психолого-педагогическую
поддержку детей-мигрантов и бе-
женцев.

Воронежские учителя в работе
с детьми-мигрантами используют
индивидуальный и дифференци-
рованный подход. На уроках и во
внеклассной деятельности они всё
делают для того, чтобы дети поня-
ли: их язык и культурные ценности
их семьи уважаемы и приняты
в обществе, в стране, где они теперь
живут. Это положительно сказыва-
ется на социализации ребёнка
в группе сверстников и даже
на школьных успехах. Решение
проблем образования детей миг-
рантов и беженцев на современном
этапе обусловлен рядом объектив-
ных и субъективных факторов:
противоборством мотивов, потреб-
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ностей, интересов человека, этно-
групп, этнообщности, несовмести-
мостью целей и ценностей и норм,
конфликтов между этногруппами
и этнообщностями. Для детей-миг-
рантов или представителей нацио-
нальных меньшинств межкультур-
ное образование даёт возможность
равного жизненного старта, в то же
время оставляя возможность воз-
врата на историческую родину от-
крытой.

Основная проблема детей миг-
рантов в воронежских школах —
это плохое знание русского языка.

Для школьных учителей
и школьной администрации незна-
ние русского языка детьми-миг-
рантами также является основной
проблемой, возникающей при уве-
личении количества детей-миг-
рантов. Школы, достаточно давно
работающие с такими детьми, вы-
рабатывают способы языковой
адаптации младших школьников
(дополнительные занятия в шко-
ле, репетиторство, помощь
на «продлёнке», разработка адап-
тивных компьютерных программ,
участие в городской программе
по адаптации детей, плохо владею-
щих русским языком).

Конечно, основная нагрузка
при обучении языку ложится
на дошкольные образовательные
учреждения и начальную школу.
С маленькими иностранцами ра-
ботать гораздо проще, чем с их
старшими братьями и сёстрами.
Малыши легче идут на контакт,
не испытывают комплексов
и учатся говорить по-русски, прак-
тически не догадываясь о том, что
это обучение, а не игра.

Существенные трудности воз-
никают и при усвоении учебного
материала. Чаще всего учителя
сталкиваются с акцентологически-
ми ошибками, допускаемыми уча-

щимися: неправильная постановка
ударения, употребление мягких
согласных вместо твёрдых и т.п.
Стараясь быстро говорить по-рус-
ски, дети «глотают» окончания
слов и даже целые слова. От этого
речь становится бессвязной и ма-
лопонятной окружающим.
Для преодоления языкового барь-
ера детям-мигрантам приходится
тратить много времени на подго-
товку к урокам. Им часто встреча-
ются незнакомые слова и выраже-
ния. Родные, как правило, помочь
не могут, так как недостаточно хо-
рошо владеют русским языком.
Если нет понимания предмета, то
нет и интереса к нему. Дети начи-
нают безобразничать на уроках
и почти всегда попадают в разряд
трудных, и с ними так или иначе
приходится специально работать.
В большинстве случаев занимать-
ся этим приходится классному ру-
ководителю, у которого и без этого
много обязанностей, в результате
чего дети остаются без необходи-
мой психолого-педагогической
поддержки.

Принимая во внимание пока-
затели исходного уровня владения
русским языком, степень общего
развития, особенности психичес-
кого склада личности, характера,
темперамента, учителя школ горо-
да Воронежа разрабатывают инди-
видуальные программы обучения
детей-мигрантов, проводят допол-
нительные индивидуальные заня-
тия, консультации для родителей,
составляют вместе с детьми лич-
ные словарики терминов и поня-
тий, где они расшифровываются
на родном языке. Дети положи-
тельно воспринимают ответы од-
ноклассников и активно переска-
зывают их своими словами.

Учителя применяют различ-
ные игровые методики, которые
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дают неплохой результат. Ребята
с удовольствием играют в языко-
вые игры. Как известно, в русский
язык вошло множество выраже-
ний и понятий, пословиц и погово-
рок, загадок и головоломок из оби-
хода других народов. Школьникам
предлагается вспомнить как мож-
но больше подобных фразеологи-
ческих оборотов и предположить,
из какого региона они к нам пере-
кочевали и какая легенда или ис-
торический факт с этим связаны.

Большое значение для успеш-
ности обучения имеет способность
ребёнка подчиняться правилам
школьной дисциплины. Здесь то-
же возможно возникновение про-
блем из-за различных традиций
вербальной и невербальной ком-
муникации. То есть ребёнок-миг-
рант просто не понимает тех пра-
вил поведения, которых придер-
живаются учитель и учащиеся на-
шего региона. Поведение урожен-
цев Кавказа и Средней Азии с их
открытым выражением эмоций,
громким разговором, жестикуля-
цией кажется жителям средней
России вызывающим, если не уг-
рожающим. Такая неверная интер-
претация может значительно усу-
губляться существующими сте-
реотипами поведения мигрантов.

Культурные особенности ока-
зывают огромное влияние на по-
знавательный стиль ребёнка и осо-
бенности его общения. Педагоги
принимают это во внимание, как
и возрастные особенности. Куль-
турный опыт ребёнка влияет
на уровень его восприятия — это
тоже учитывают педагоги. Обще-
известно, что прекрасные тексты
русских классиков прошлых ве-
ков, в изобилии встречающиеся
в школьных учебниках, ученики
воспринимают почти как иност-
ранная речь, большинство слов

из дореволюционного быта дети
вообще не понимают. Все дети-ми-
гранты выросли в инокультурной
среде, они не понимают самых
обычных слов и не ориентируются
в простейших ситуациях. Опыт-
ный учитель, если хочет, чтобы ин-
формация была воспринята, сна-
чала убедится, что текст воспри-
нят правильно. Большую помощь
в этом оказывает индивидуальный
словарь.

Значительно труднее работать
с подростками и молодыми людь-
ми, которые думают, что уже не-
плохо знают русский, а залог успе-
ха видят в том, чтобы говорить как
можно быстрее и как можно менее
внятно.

Языковые проблемы в подро-
стковом возрасте далеко не един-
ственные. Чем старше учащиеся-
мигранты, тем больше приходится
размышлять об экстралингвисти-
ческих факторах. Многие подрост-
ки к 12–13 годам вовлечены в се-
мейную трудовую деятельность.
Девушки зачастую выполняют
в семьях роль нянек. Это приводит
к регулярным прогулам, опоздани-
ям и практически сводит на нет те
успехи, которых с таким трудом
удалось добиться в школе.

Психолого-педагогическая
поддержка предполагает крайнюю
осторожность в обращении учите-
ля к личному опыту ребёнка, осо-
бенно, когда предлагает рассказать
о себе. Тяжёлое материальное по-
ложение семей, отсутствие посто-
янного жилья и работы приводят
к частой смене съёмных квартир,
переездам из одного района в дру-
гой и, как следствие, — переводу
в другую школу в середине учебно-
го года. Подростки 14–17 лет
не только хорошо информированы
о планах своих семей, но и доста-
точно взрослые, чтобы самостоя-
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тельно делать выводы касательно
личных перспектив. Поэтому, уз-
нав о возможном переезде в дру-
гую страну, они, как правило, мо-
ментально теряют всякий интерес
к изучению русского языка, как
к делу временному и бесполезному.

Многие педагоги отмечают
ещё одну существенную пробле-
му — проблему доброжелательнос-
ти, которая возникает в любом
возрастном периоде, но особо ост-
ро проявляется в возрасте
12–16 лет. И тут работать прихо-
дится не только, да и не столько
с детьми-мигрантами, сколько с их
русскими сверстниками. Для вос-
питания доброжелательности
и уважения к другой культуре про-
стого рассказа, например об этни-
ческих обычаях, как правило, не-
достаточно. Для того чтобы дети
не отторгали «чужаков» только
за то, что у них другой цвет волос
или разрез глаз, учителя помогают
им изучать культуру этих народов.
Это становится поводом доброже-
лательно заглянуть в иной уклад
жизни, с интересом прислушаться
к чужому языку, поучаствовать
в традиционных национальных
праздниках. Но, как правило, всё
начинается с обычных диалогов,
происходящих на классных часах,
в поездках, на уроках. Иногда
лишь одной беседы бывает доста-
точно, чтобы дать возможность со-
беседникам «рассмотреть друг
друга» и сделать соответствующие
выводы. В этом вопросе огромная
роль отводится внеучебной дея-
тельности с привлечением родите-
лей (совместные конкурсы, празд-
ники, фестивали, посвящённые
межкультурной тематике).

Дети, чувствующие постоян-
ную неприязнь окружающих, ис-
пытывают большую, чем их свер-
стники, потребность в расположе-

нии педагогов. Опросы школьни-
ков относительно качеств, кото-
рые они ценят в учителях, показы-
вают, что учащиеся ценят профес-
сиональную компетентность: зна-
ние предмета, умение эффективно
строить урок и т.д. А вот мигранты
превыше всего ставят личностные
качества педагога. Они любят тех
учителей, которые с ними общают-
ся, проявляют уважение, «могут
выслушать и понять». Ребёнок-
мигрант хочет чувствовать, что
взрослый его ценит. Когда школь-
ников 5–9-х классов просили на-
рисовать портреты идеального
и реального учителя, у русских
учеников эти образы почти совпа-
дали. А у инокультурных учеников
идеальный и реальный образы ока-
зались очень далеки друг от друга.

Конечно, одного доброжела-
тельного отношения недостаточ-
но, чтобы оказывать эффективную
педагогическую поддержку таким
детям. Учителя воронежских школ
стремятся хотя бы в общих чертах
познать семейные, религиозные,
культурные ценности, восприня-
тые ребёнком с младенчества. Это
позволяет учителю выбирать наи-
более эффективные средства взаи-
модействия. Например, резко от-
читывая при всём классе подрост-
ка, выросшего на Кавказе, в каче-
стве реакции вполне возможно по-
лучить ответную грубость. Поэто-
му педагоги в индивидуальной бе-
седе с учеником объясняют, что
за его проступок будет стыдно
всей семье. Во время групповой
работы со старшими подростками
из мусульманских семей учителя
учитывают традиционные гендер-
ные роли: оказавшись в одной
группе с юношами, девушки будут
скромно помалкивать, как предпи-
сывают правила поведения в при-
сутствии мужчины.
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Учителя наблюдают и такую
тенденцию: подросток стремится
утвердиться в новых условиях
не только учебными успехами, но
и путём подражания далеко
не лучшим образцам другой куль-
туры, перенимая такие дурные
привычки, как, например, сквер-
нословие. Случается, что он стара-
ется обратить на себя внимание
сверстников тем, что сам стремит-
ся передать образцы негативного
поведения, почерпнутые у далеко
не лучших представителей своего
народа. В результате происходит
процесс псевдоадаптации, в усло-
виях которого ребёнок теряет своё
истинное лицо, приобретая спо-
собность к утверждению только
в узком кругу себе подобных, одоб-
ряющих его мнения и поступки.
Подросток искренне верит, что,

только подражая сверстникам
из иной культуры, он заслужит их
доверие и получит признание. Бу-
дем помнить: человек другой куль-
туры привлекает внимание окру-
жающих и интересен им именно
своей самобытностью, неповтори-
мостью, своеобразием суждений,
основанных на особой ментально-
сти.

Методические службы города
Воронежа и области, а также мето-
дические объединения школ на-
правляют свои усилия на то, чтобы
помочь учителям овладеть поли-
культурной компетентностью,
способностью и готовностью ока-
зывать детям-мигрантам эффек-
тивную психолого-педагогичес-
кую поддержку, создавать в каж-
дой школе доброжелательное диа-
логовое пространство.
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