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В связи с интенсификацией миграционных процессов в современном мире и вовлеченно-
стью в них Российской Федерации все более актуальной становится проблематика 
адаптации и интеграции иноэтничных мигрантов в российское общество. В междуна-
родной миграции участвуют около 38 миллионов детей, и многие из них сталкиваются 
с проблемами при получении доступа к качественному образованию, вынуждены прохо-
дить длительный и сложный путь языковой, культурной, социальной и психологической 
адаптации. Разрушается структура привычных культурно-коммуникативных, род-
ственно-семейных, природно-территориальных и других связей ребенка, он испытыва-
ет психологический стресс, кризис идентичности, вынужден переосмысливать ценно-
сти и социальные нормы. Перечисленные проблемы способствуют усилению социаль-
ной дезадаптации детей иноэтничных мигрантов, формируют ситуацию их потенци-
альной неуспешности в будущем, а внутри принимающего мигрантов общества –  
усложняют структуру сложившихся межэтнических связей и отношений, что нередко 
становится причиной межнациональной напряженности. 
В Российской Федерации проблема адаптации детей из семей иноэтничных мигрантов 
также становится все более актуальной, особенно в сфере образования. Автор ста-
тьи исследует эту тему на протяжении 20 лет, в том числе в последний год – в рам-
ках проекта «Интеграция детей из семей иноэтничных мигрантов средствами обра-
зования: методическая и консультативная поддержка школ и детских садов в регионах 
России», участие в котором принимают 32 образовательные организации из 10 субъ-
ектов РФ. В статье на конкретных сюжетах из жизни школ в Рязанской и Калужской 
областях анализируется спектр проблем, связанных с адаптацией иноэтничных учени-
ков – преимущественно мигрантов полуторного и второго поколения, семьи которых 
приехали в Россию из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, за-
трагиваются также вопросы адаптации в школе детей цыганской национальности.  
По итогам анализа перечисляются основные ограничения, мешающие школам органи-
зовать интенсивную работу по языковой и социокультурной адаптации детей из се-
мей иноэтничных мигрантов, и формулируются основные проблемы, препятствующие 
интеграции детей из семей иноэтничных мигрантов в российскую образовательную 
среду и российское общество. 

 
Два последних десятилетия XX в. и первые десятилетия XXI в. стали вре-

менем роста интенсивности как глобальных, так и локальных миграционных 
процессов. Данные Международной организации по миграции свидетельствуют 
о том, что в 2019 г. в международную миграцию было вовлечено 3,5% населе-
ния мира – около 272 млн человек [26. С. 3], а в 2020 г. – уже около 281 млн 
человек (3,6% от мирового населения) [23. С. 7], несмотря на особые условия 
развернувшейся на планете пандемии. Примерно 14% от всех мигрантов – это 
дети в возрасте до 20 лет, число которых на конец 2019 г. оценивалось при-
мерно в 37,9 млн человек [26. C. 232]. 

Для обозначения категории детей, совершающих миграцию, в междуна-
родных документах и публикациях последнего времени все чаще встречается 
термин «дети в движении» (Children on the Move) [25]. Еще детей, которых 
родители, уезжая на работу в другие страны и города, забирают с собой, не-
редко именуют «невольными мигрантами». Причина этого понятна: дети 
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не принимают самостоятельного решения о переезде и пересечении границ, 
они вынужденно перемещаются вместе со своими родителями, меняют при-
вычную обстановку на незнакомую, оставляют позади детский сад, школу, 
любимых друзей и знакомые им места. Не принимая решения о миграции, 
ребенок тем не менее вынужден самостоятельно проходить очень сложный 
путь языковой, социальной, культурной и психологической адаптации. При 
этом структура привычных культурно-коммуникативных, родственно-семей-
ных, природно-территориальных и других связей ребенка нарушена, он испы-
тывает психологический стресс, кризис идентичности, вынужден переосмыс-
ливать ценности и социальные нормы. 

Участие ребенка в миграции обычно оказывает сильное влияние на про-
цесс получения им образования: значительные вынужденные перерывы в уче-
бе, ограниченный доступ к зачислению в школы и детские сады, проблемы 
языковой и социокультурной адаптации и многие другие трудности. Специали-
сты, например, называют следующие цифры: дети-беженцы в пять раз реже 
посещают школу, чем обычные дети; только 50% детей-беженцев имеют дос-
туп к начальному образованию и лишь 25% подростков – к среднему [24. С. 10]. 
Но даже если семья уехала не вынужденно, а по экономическим или любым 
другим соображениям, качество образования детей на первых порах в любом 
случае снижается. Любая смена обстановки для ребенка – это всегда стресс, 
необходимость адаптироваться к новому учителю и новым одноклассникам, 
риск снижения качества получаемых знаний из-за несоответствия образова-
тельных программ и/или слабого владения языком обучения, а также множе-
ство других факторов, влияющих на состояние маленьких мигрантов. 

В течение последних 15 лет вопросы адаптации и интеграции детей из се-
мей иноэтничных мигрантов все чаще становятся предметом изучения россий-
ских антропологов, этнологов, социологов. Кроме автора настоящей статьи важ-
ный вклад в научное осмысление данной проблематики внесли Д.А. Алексан-
дров и его петербургские коллеги [1], В.В. Баранова [2], Е.Б. Деминцева [22], 
Г.Е. Зборовский и соавт. [5], И.М. Кузнецов [10], А.Я. Макаров [12], В.Ю. Леденева 
[11], А.В. Петроченко [18], Д.В. Полетаев [19]. Практически все упомянутые ис-
следователи делают вывод о том, что для ребенка интеграция в новую языко-
вую, социокультурную, образовательную среду – это непростая задача. Но и для 
детского сада, школы, колледжа встреча с ребенком с миграционным опытом, 
слабо владеющим или не владеющим государственным языком, выросшим 
в иных социальных и культурных условиях, является серьезной проблемой. 
К сожалению, система управления образованием в России пока не учитывает 
названных сложностей: инструктивного документа, который бы регулировал во-
просы обучения и адаптации детей из семей иноэтничных мигрантов, нет; систе-
ма регулярного учета детей с миграционным опытом в российских школах 
не налажена; принципы такого статистического учета не разработаны, и единого 
подхода к сбору статистики в разных регионах России нет. 

Важно упомянуть, что право на образование является одним из базовых 
прав ребенка. Это право утверждено многими международными и российски-
ми нормативными документами, в том числе Конвенцией ООН о правах ре-
бенка [8], Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Всемир-
ной декларацией «Об образовании для всех» [4], Конституцией РФ [9] и др. 
В условиях миграции право детей на получение качественного образования, 
как правило, в той или иной степени нарушается, уменьшая шансы маленько-
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го человека на получение в будущем хорошей профессии и конкурентоспо-
собность в современном мире. Кроме того, ребенок из семьи иноэтничных 
мигрантов неизбежно оказывается на рубеже культур, и перед ним возникают 
две важнейшие личностно значимые проблемы: сохранение своей культурной 
идентичности и адаптация в поликультурной среде. 

Предлагаем более подробно изучить ситуацию, сложившуюся в сфере обу-
чения и адаптации детей из семей иноэтничных мигрантов в России, на примере 
образовательных организаций Калужской и Рязанской областей. В целом учени-
ки из семей с миграционной историей в российских школах стали объектом на-
шего исследования в рамках проекта «Интеграция детей из семей иноэтничных 
мигрантов средствами образования: методическая и консультативная поддержка 
школ и детских садов в регионах России» в конце 2020 г. – первой половине 
2021 г. [6]. В проекте участвуют 32 образовательные организации из 10 субъек-
тов РФ (Московская, Калужская, Рязанская, Ивановская, Ленинградская, Новоси-
бирская, Свердловская области, город Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО 
и Пермский край). В рамках данного проекта с руководителями и представите-
лями администрации, а также с педагогами и воспитателями образовательных 
организаций проводились глубинные интервью, а дети из семей иноэтничных 
мигрантов участвовали в диагностике уровня языковой и социокультурной адап-
тации к российской образовательной среде. Всего в рамках проекта за период 
с декабря 2020 г. по апрель 2021 г. с представителями администрации и педаго-
гами проведено 54 индивидуальных и коллективных интервью, в которых сум-
марно приняли участие более 400 человек. Диагностика уровня языковой и со-
циокультурной адаптации проведена с более чем 700 обучающимися данных 
школ в возрасте от 6 до 16 лет. Основными исследовательскими задачами стали 
следующие: продолжить апробацию разработанной автором методики диагно-
стики степени адаптации детей из семей иноэтничных мигрантов к новой обра-
зовательной среде, оценить роль этнического фактора в процессах адаптации 
и интеграции иноэтничных мигрантов в принимающее общество и его влияние 
на характер протекания этих процессов, а также сформулировать по итогам ана-
лиза результатов диагностики основные проблемы адаптации детей из семей 
иноэтничных мигрантов средствами образования, с учетом особенностей кон-
кретных регионов России. Прикладной задачей стала разработка практических 
рекомендаций для образовательных организаций, принимающих участие в про-
екте, в целях скорейшей адаптации и интеграции детей из семей иноэтничных 
мигрантов в принимающее общество. В более глобальном, страновом масштабе 
мы ставим перед собой задачу помочь образовательным организациям со зна-
чимой долей обучающихся из семей иноэтничных мигрантов перестроить свою 
работу таким образом, чтобы проблему адаптации детей мигрантов превратить 
в ресурс устойчивого развития школы, совместно преодолеть риски отставания 
и неуспешности, обеспечить положительную динамику образовательных резуль-
татов в классах, где учатся дети с миграционной историей. 

Рязанская область в течение последних двадцати лет является регионом, 
достаточно привлекательным для иностранных мигрантов: число приезжающих 
на Рязанщину из зарубежных стран с 2000 по 2018 г. ежегодно колебалось 
от 2500 до 4500 человек, при этом сальдо миграционного обмена с зарубежными 
странами всегда оставалось положительным – как в городах, так и в сельской 
местности, тогда как граждане РФ из Рязанской области выезжали в другие ре-
гионы в большей степени, чем въезжали, особенно из сел и деревень [14]. 



Исторические науки  145

В 2019 г. прирост населения в Рязанской области был практически полностью 
обеспечен за счет прибывших из СНГ, при этом цифра миграционного прироста 
выросла почти вдвое и составила 3173 человека (разделившись примерно попо-
лам между городским и сельским населением) [13. С. 5]. Странами исхода для 
иностранных мигрантов, прибывающих в Рязанскую область, являются преиму-
щественно (по данным 2019 г.) Украина, Таджикистан, Узбекистан, Армения 
и Азербайджан, а сведения о возрастном составе мигрантов показывают, что 
не менее 15% прибывших – это дети и молодежь в возрасте до 20 лет, и не ме-
нее 33% – женщины в детородном возрасте [13. С. 25–29]. Российское граждан-
ство на территории Рязанской области получили в 2019 г. 1157 человек, т.е. 15% 
от числа прибывших в регион зарубежных мигрантов [13. С. 62]. Таким образом, 
даже по этим официальным данным мы видим тенденции, во-первых, к росту 
доли семейной миграции (дети в миграции, как правило, живут вместе с родите-
лями, если их не оставили в стране исхода); во-вторых, к появлению значитель-
ного числа детей школьного и дошкольного возраста, которые могут приходить 
и приходят в детские сады и школы Рязанской области; в-третьих, к происходя-
щим и ускоряющимся процессам приобретения международными мигрантами 
гражданства РФ. Названные тенденции имеют прямое отношение к системе об-
разования: очевидно, что в школах растет доля учеников украинского, таджикско-
го, узбекского, армянского и азербайджанского происхождения, имеющих опыт 
миграции, или миграционную историю. Также в школьных коллективах постепен-
но увеличивается процент детей названных выше национальностей – предста-
вителей мигрантов второго поколения, которые родились уже на территории 
России, но воспитываются в семьях мигрантов первого поколения, где русский 
язык, как правило, редко используется в бытовом общении. 

Калужская область по уровню экономического развития и, соответственно, 
привлекательности для мигрантов занимает в условном рейтинге субъектов РФ 
следующее место после Московской области, на несколько позиций обгоняя 
Рязанскую область. В 2019 г. прирост населения в Калужской области, как  
и в Рязанской, был полностью обеспечен за счет международных мигрантов 
(1877 человек), при этом на три четверти эти приезжие поселились в сельских 
районах региона [7]. По данным МВД РФ, гражданство РФ в Калужской области 
приобрели в 2019 г. 13 326 человек [17], а в 2020 г. – 9 461 человек (при этом 
заявлений от иностранцев было принято на 25% больше, чем в 2019 г.). Боль-
шинство международных мигрантов зарегистрированы в Калуге, Обнинске, 
а также в Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах; основные 
страны их происхождения – Таджикистан, Узбекистан, Молдавия, Украина, Ар-
мения, Азербайджан, Киргизия и Беларусь [3]. Данных о половозрастном со-
ставе международных мигрантов за 2019–2020 гг. в открытом доступе, к сожа-
лению, пока нет, поэтому выяснить, какой процент от общего числа мигрантов, 
въехавших в Калужскую область (или обеспечивших миграционный прирост), 
составляют женщины и дети, не представляется возможным. Однако описан-
ная ниже ситуация в калужских школах покажет, что доля семейной миграции 
с детьми, въехавшими в Россию или родившимися уже на нашей территории, 
никак не меньше, чем в Рязанской области, по которой цифра несовершенно-
летних составляет примерно 15%. 

Важно упомянуть, что в 2019 г. в нашей стране вдвое по сравнению 
с 2018 г. увеличилось число людей, получивших российское гражданство, как 
свидетельствует МВД РФ [17]. Из 497 тыс. новых граждан России около 60% 
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прибыли из Украины, примерно 10% – из Казахстана, около 9% – из Таджики-
стана, примерно 5% – из Армении, 4% – из Узбекистана и 3% – из Молдовы 
[17]. В 2020 г. эта цифра, несмотря на пандемию, выросла еще на треть: рос-
сийское гражданство получили 656,3 тыс. иностранцев, при этом по странам 
происхождения второе место среди получивших российский паспорт после 
Украины занял уже Таджикистан (9,7%, или 63,4 тыс. человек) [21]. Одно 
из последствий этих событий – в том, что на учебу в российские школы в са-
мых разных регионах будет приходить все больше не только детей, совер-
шивших миграцию, но и детей, родившихся в семьях граждан РФ – бывших 
иноэтничных мигрантов, говорящих в семье на родном языке, воспитанных в 
иных культурных традициях. В интервью, собранных в рамках всего нашего 
проекта в 10 субъектах РФ, на вопрос о примерном количестве детей из се-
мей мигрантов, обучающихся в данной образовательной организации, мы 
с коллегами слышали в ответ: «собственно, детей-мигрантов у нас не очень 
много, а вот проблем хватает – у детей из семей мигрантов, уже имею-
щих российское гражданство». Далее перечислялся перечень сложностей, 
типичных для школ со значимой долей обучающихся из семей мигрантов и 
ранее подробно описанных автором в ряде научных статей [15, 16]. 

В Калужской области в исследовании принимали участие четыре образо-
вательные организации, выборочная совокупность исследований составила 
76 педагогов и представителей администрации и более 190 обучающихся. 
Из этических соображений имена педагогов и руководителей школ, а также 
точные номера образовательных организаций в данной статье упоминаться не 
будут. В Рязанской области участниками исследования стали три образова-
тельные организации, все расположены не в столице региона, а в районах: Са-
совском, Рыбновском и Касимовском. Если посмотреть на упомянутые стати-
стические таблицы, характеризующие распределение международных мигран-
тов по Рязанской области, то мы увидим, что после столицы и окрестностей это 
районы, наиболее привлекательные для них. Соответственно, и в школах, во-
шедших в проект, немало учеников, для которых русский не является родным. 

Принимавшая участие в исследовании школа города Калуги (далее ус-
ловно – школа № 1) расположена в одном из отдаленных районов, недавно 
вошедших в городской округ. Дети из семей мигрантов есть в более чем по-
ловине всех классов школы; с 2019 г. в школе работают дополнительные кур-
сы изучения русского языка по методике «русский как иностранный»; в 2019 г. 
разработаны и начали реализовываться индивидуальные учебные планы для 
детей-инофонов, обучающихся в начальной школе. По мере овладения рус-
ским языком ребенок может быть переведен с индивидуального учебного 
плана на обычный формат учебы. 

Еще одна школа Калуги (далее условно – школа № 2) – небольшая, дети 
из семей мигрантов составляют примерно 10% обучающихся (преимуще-
ственно из Армении, Узбекистана, Украины). Уровень владения русским язы-
ком – различный, от отличного до удовлетворительного, дети из семей ми-
грантов есть в контингенте каждого класса. Кроме детей мигрантов есть не-
мало учеников – инофонов, т.е. детей, для которых русский язык не является 
родным (тех же узбеков и армян, но уже получивших российское гражданство 
или, например, цыган). Есть дети, которые хорошо говорят по-русски, но, на-
пример, совсем не умеют читать и писать, при этом по возрасту должны обу-
чаться в 3-м или даже 4-м классе. 
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Третья школа – участник проекта (далее условно – школа № 3) расположе-
на в Обнинском районе, ее контингент – около 300 учеников. В школе немало 
детей из семей мигрантов, в последние три-четыре года в школу все чаще при-
ходят дети, не говорящие по-русски. Администрация в прошлом учебном году 
пробовала ввести внеурочную деятельность по методике РКИ, пыталась, по 
примеру школы № 1, вывести детей на обучение по индивидуальным планам. 
Ситуацию осложняет то, что контингент детей-инофонов очень непостоянный, 
многие уезжают, другие приезжают в середине учебного года, поэтому педагоги-
ческому коллективу приходится постоянно работать над их социализацией. Не-
мало детей из семей мигрантов учатся не только в начальной, но и в средней 
школе, что создает дополнительные сложности для работы учителей-предмет-
ников. Вклад школы в языковую адаптацию детей из семей иноэтничных мигран-
тов – организация дополнительных занятий по русскому языку (по методике 
«русский как иностранный») в объеме четырех часов в неделю. 

Четвертая школа – участник проекта расположена в городе Малоярослав-
це, неподалеку от цыганского поселка, поэтому школа имеет более чем 50-лет-
ний опыт работы с такими детьми, приходящими в школу без посещения дет-
ского сада, без первичной подготовки, имеющими определенные культурные 
особенности. Лет 10–15 назад у школы был опыт создания отдельных классов 
для детей цыганской национальности, но через несколько лет в эти классы 
стали приходить и дети из семей мигрантов (таджики, узбеки, киргизы, азер-
байджанцы и др.). Сейчас русскоязычные дети составляют примерно 60% кон-
тингента, остальные – цыгане и дети из семей мигрантов. Школа старается 
сделать все возможное, чтобы выровнять языковой уровень детей к началу 
получения среднего уровня образования, к пятому классу. Основной пробле-
мой администрация школы считает отсутствие у детей-инофонов (кроме цыган) 
языковой практики дома, поскольку родители из семей мигрантов по-русски 
практически не говорят. В начальном звене проводятся дополнительные заня-
тия русским языком по методике РКИ, при этом на таких занятиях объединяют 
детей 1-2 класса и отдельно занимаются с учениками 3-4 классов. Эти занятия 
проходят во второй половине дня, после уроков: 2 часа в неделю – язык, 
2 часа – социализация (проекты, подготовка праздников и т.п.). 

Первая школа Рязанской области, принявшая участие в исследовании 
(далее условно – школа № 5) расположена в небольшом городе не очень да-
леко от Рязани. По словам администрации, «в столицу мигранты едут за 
хорошо оплачиваемой работой, а местом проживания для своей семьи вы-
бирают небольшие города с дешевым жильем». Школа имеет в своем кон-
тингенте около 700 детей, из которых примерно 6,5% – это дети, для которых 
русский не является родным. Собственно, детей из семей мигрантов в школе 
почти нет: все, в основном, уже имеют гражданство РФ, т.е. являются мигран-
тами полуторного или второго поколения. По этническому составу в контин-
генте школы – азербайджанцы, армяне, аварцы, цыгане, украинцы и предста-
вители Центральной Азии. 

Вторая школа Рязанской области (далее условно – школа № 6) располо-
жена в одном из самых отдаленных районов региона. Школа малочисленная, 
имеет два филиала. Контингент школы очень многонациональный, дети из се-
мей мигрантов обучаются вместе с русскоязычными ребятами. В рамках поезд-
ки была проведена диагностика языковой адаптации учеников первого и второ-
го классов, для которых русский язык не является родным. В целом ученики 
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из семей мигрантов не испытывают серьезных языковых барьеров, справляясь 
с общеобразовательной программой. При проведении диагностики по методике 
«русский как иностранный» выявлены некоторые проблемы в субтестах «Гово-
рение» и небольшие проблемы с восприятием информации на слух. 

И, наконец, последняя школа Рязанской области (далее условно – школа 
№ 7) находится в городе Касимове, где традиционно проживает значительная 
татарская община – граждане РФ, а в последнее десятилетие он стал и весьма 
привлекательным для семей мигрантов из Центральной Азии. Школа по меркам 
города достаточно крупная, имеет два структурных подразделения. Доля детей 
из нерусских семей среди учеников составляет около 10%, из них примерно 
треть слабо владеют русским языком. В основном дети-инофоны обучаются  
в начальной школе и 5-6-х классах средней школы. Вот как говорит об этом ди-
ректор школы № 7: «Есть дети из таджикских, узбекских и азербайджанских 
семей, которые приходят в первый класс, совсем не говоря по-русски; причем 
это дети, имеющие гражданство РФ. Но мы принимаем всех, хотя у учителей 
есть большие сложности: ведь времени на индивидуальную работу с этими 
детьми нет». 

На первый взгляд, в школах Рязанской области, принимавших участие 
в исследовании, уровень владения русским языком, зафиксированный у детей 
из семей иноэтничных мигрантов, достаточно высок; серьезные затруднения 
у ряда учеников наблюдаются лишь в школе № 7. Но проведенная в 1-6-х клас-
сах школ № 6 и № 7 выборочная углубленная диагностика уровня языковой 
адаптации по всем видам речевой деятельности («говорение», «аудирование», 
«чтение» и «письмо») выявила ряд сложностей, не заметных при начальном 
обследовании, но влекущих за собой отложенное по времени отставание уча-
щихся и в будущем – потенциальную школьную неуспешность детей из семей 
мигрантов. Так, дети понимают и отвечают на отдельные вопросы, но при не-
обходимости самостоятельно составить связный текст на русском языке испы-
тывают значительные трудности. При исследовании зафиксированы факты 
придумывания детьми новых, несуществующих слов, неправильного подбора 
слов по значению. Проблемой также является бедный лексический запас: без 
наводящих вопросов дети не всегда вспоминали названия предметов и явле-
ний. При чтении у учащихся разного возраста фиксировались ошибки в оконча-
ниях слов и в постановке ударений, распространенной ошибкой также стало 
применение монотонной интонации, мешающей восприятию текста слушате-
лем. При этом смысл прочитанного детьми, как правило, фиксируется, на по-
слетекстовые вопросы ученики отвечают корректно, что говорит о понимании 
текста. При проверке лексического запаса и грамматических знаний типичными 
ошибками детей-инофонов – учащихся 3-4 класса – были в определении соот-
ношения звуков и букв в слове, в делении слов для переноса. 

В школах-участниках проекта в Калужской области детей, для которых 
русский язык не является родным, в процентном отношении больше, чем 
в школах Рязанской области, поэтому и языковые проблемы мы фиксировали 
чаще. Типичными грамматическими ошибками, как и на Рязанщине, также 
стали неправильные употребления учениками числа и рода существительных 
и прилагательных, падежей, категорий одушевленности/неодушевленности: 
все эти ошибки связаны с особенностями строя родных языков детей-
инофонов: таджикского, узбекского, кыргызского, азербайджанского и цыган-
ского. При чтении частыми ошибками стали неправильная расстановка уда-
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рений, добавление детьми лишних соединительных гласных между соглас-
ными (это связано со сложностью произнесения некоторых русских буквосо-
четаний детьми, у которых в родном языке шипящие и свистящие звуки пред-
ставлены не столь широко), некорректные интонации, медленное – слого-
вое – чтение даже в 3-4 классах школы. При проверке владения письмом за-
фиксировано достаточно много орфографических ошибок, большинство 
из которых связаны с проблемами восприятия русских слов на слух («мал-
чик» без мягкого знака, девочка «купаяся» (т.е. «купается») и т.п. Особо нуж-
но сказать о детях из цыганских семей: тут проблем с говорением и аудиро-
ванием не фиксируется, но читать и писать некоторые дети не умеют вплоть 
до 3-4 класса. И мотивации учиться писать, кстати, тоже не особо имеют: как 
нам сказала одна 10-летняя ученица калужской школы № 2: «А зачем мне 
учиться писать, если я все, что захочу, могу сказать устно?». 

Таким образом, можно констатировать, что результаты углубленной ди-
агностики уровня языковой адаптации показывают более отрицательные ре-
зультаты, нежели первичное знакомство с классом и обучающимися в нем 
детьми, имеющими миграционный опыт и изучавшими русский язык после 
приезда в Россию или даже после прихода в российскую школу. Это пробле-
ма, которую один из учителей школы № 6 определил следующим образом: 
«Если в начальной школе такие ребятишки неплохо справляются с про-
граммой, то к средней школе, а особенно к 7 и 8 классу, если они имеют 
низкую скорость чтения, плохо воспринимают на слух термины и понятия, 
они начинают отставать по целому ряду естественнонаучных и гумани-
тарных предметов». Одним из решений, предлагаемых школой, являются 
пропуск одного-двух лет обучения для изучения русского языка или повтор-
ное прохождение одного класса (т.е. «оставление на второй год»): «Когда 
дети приходят в среднее звено и совсем не знают русский язык, то мы са-
жаем их на год-два ниже классом» (школа № 7). 

Таким образом, отсутствие целенаправленной работы с детьми из семей 
иноэтничных мигрантов, для которых русский язык не является родным, с при-
менением методики «русский как иностранный», снижает шансы таких детей на 
получение качественного образования, повышает риски школьной неуспешно-
сти в средней и старшей школе, углубляет разрыв в успехах внутри классного 
коллектива, может стать причиной психологических проблем у ребенка-
инофона, испытывающего трудности с восприятием и получающего неудовле-
творительные оценки по разным предметам из-за слабого владения русским 
языком. Для педагога, даже очень мотивированного, такая ситуация создает 
дополнительные сложности в построении урока, может привести к эмоцио-
нальному выгоранию и психологическим сложностям: «я с ним остаюсь после 
уроков, бьюсь-бьюсь над предметом, а он так и не понимает меня…», как 
сказала одна из учительниц в школе № 3. Наш опыт работы со школами 
со значимой долей учащихся из семей мигрантов показывает, что при выделе-
нии даже двух дополнительных часов в неделю на изучение русского языка по 
методике РКИ и подключении к таким занятиями детей-инофонов и прошедших 
повышение квалификации педагогов риски снижаются, а образовательные ре-
зультаты как самих таких детишек, так и всего класса, вне зависимости от про-
цента учащихся с неродным русским языком, улучшаются. Кстати, учащиеся 
школ № 1 и № 3 Калужской области показали при углубленной диагностике бо-
лее высокие результаты, а ведь именно эти школы с 2019 г. организовали 
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у себя дополнительные занятия по методике РКИ в рамках проекта «Одинако-
во разные», в том числе и с научно-методической поддержкой со стороны на-
шего коллектива – Московского педагогического государственного университе-
та и Центра содействия межнациональному образованию «Этносфера». 

От вопросов языковой адаптации обучающихся из семей с миграционным 
опытом перейдем к проблемам их социальной и культурной адаптации. Даже 
если ребенок хорошо владеет русским языком, при обучении в российских 
школах и колледжах он может встретиться с определенными трудностями, 
обусловленными именно низкой степенью включенности в российский культур-
ный контекст (культурной адаптации). Во время интервью с учителями в рязан-
ских и калужских школах мы неоднократно слышали жалобы на то, что ребенок 
не знает русских сказок (а именно персонажи сказок часто являются основными 
действующими лицами в задачах и заданиях учебников начальной школы), 
стихов и пословиц, которые российским детям знакомы с раннего детства (на-
чиная от «Наша Таня громко плачет…» и заканчивая «Два сапога – пара» 
и «Бабушка надвое сказала». Учитель школы № 1 Калужской области так рас-
сказывала нам о своих затруднениях: «Чтобы рассказывать ученикам о моем 
предмете, я вынуждена все время переводить с русского на русский для де-
тей из семей мигрантов, объясняя им определенные культурные нюансы». 

Знания российского уклада жизни, основных норм и правил поведения, 
культура повседневного общения также часто являются проблемой: обсужде-
ние этой темы вызвало у педагогов повышенный интерес и бурные эмоции. 
Учителя, например, так говорили о своих подопечных с миграционным опы-
том: «Дети-азербайджанцы излишне эмоциональны в своих реакциях» (шко-
ла № 5), «Я говорю этой девочке (таджичке. – Е.О.): «Садись рядом с Са-
шей», а она жмётся к стене и молчит…» (школа № 7), «Я уже привыкла 
к тому, что некоторые дети, вставая в пары, не хотят брать друг друга 
за руки, отказываются прикасаться к друг другу» (школа № 2) и т.п. Мы 
видим, что для работы с таким детским контингентом требуется повышать 
уровень межкультурной компетентности педагогов, изучать с ними особенно-
сти уклада жизни представителей разных этнических групп, основные обычаи 
и традиции, чтобы реакции детей были им более понятны. 

Педагоги и представители администрации отмечают сложность взаимо-
действия с семьями детей из семей иноэтничных мигрантов. В школе № 7 
об этой проблеме говорили так: «Работа идет тяжело с родителями, с семь-
ями. Мы стараемся говорить родителям: вам нужно помогать нам в изуче-
нии русского языка, говорить с детьми дома по-русски. Но переубедить их 
сложно: ведь они приезжают к нам в страну уже взрослыми людьми, со свои-
ми взглядами, своими устоями». Такого же мнения придерживаются учителя 
школы № 5: «Мы должны находить общий язык со всеми участниками обра-
зовательного процесса, а значит, и с родителями. Но это не всегда получа-
ется: чтобы работать в многонациональном классе, нам не всегда хватает 
компетенций. Мы не всегда понимаем, как выйти на контакт с детьми 
и родителями, с учетом их национальных особенностей». 

В школе № 4 Калужской области проблему взаимодействия с родителя-
ми решают за счет слаженной работы по социализации детей, а через них – 
и членов семей мигрантов, а также детей цыганской национальности. Расска-
зывает педагог-психолог школы: «Раз в неделю у нас обязательно какой-то 
праздник: это способствует социализации. Мы стараемся, чтобы праздник 
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готовили дети с нашей помощью, но привлекая к этому родителей. На му-
зыкальные и творческие успехи своих детей семьи мигрантов реагируют 
очень эмоционально и положительно, это помогает сплочению». 

Участие в концертной деятельности, подготовке и проведении праздников 
и других культурных мероприятий весьма положительно влияет на социальную 
адаптацию учащихся, являясь большим позитивным фактором в восприятии 
таких детей их сверстниками и другими педагогами, а также помогает их языко-
вой и культурной адаптации. Так, например, большая эмоциональная раскре-
пощенность на сцене, которую проявляют ребята из кавказского региона, вкупе 
с присущей им музыкальностью, позволяет им выигрывать различные творче-
ские конкурсы, в том числе приносить соответствующие призы, медали и ди-
пломы в свои образовательные учреждения. Дети с миграционной историей 
вообще, как правило, охотно участвуют в подобной деятельности: ведь в по-
вседневной жизни у них праздников меньше, чем в обычной русскоязычной се-
мье. В школе № 4 мы, например, стали свидетелями празднования масленицы: 
в строительстве фигуры Масленицы, в играх и забавах, в шутливых соревно-
ваниях на улице и, наконец, в хороводе вокруг костра наиболее активными 
участниками были дети из цыганских семей и дети из семей иноэтничных ми-
грантов. Так что активная внеурочная деятельность, в том числе основанная 
на изучении российских традиций и культурного наследия, убыстряет социали-
зацию – социальную адаптацию детей с миграционным опытом. 

Социальная адаптация школьников с миграционным опытом подразуме-
вает и установление позитивного взаимодействия между детьми из семей 
мигрантов разных национальностей, а не только между «мигрантами» и «ко-
ренными жителями». Учителя школы № 2 говорили об этом так: «Если 
в классе одновременно учатся азербайджанцы и, например, таджики, то 
бывает так, что ребята из Центральной Азии могут на начальном этапе 
подвергаться определенной дискриминации: не русские ребята, а именно 
азербайджанцы не хотят с ними садиться за одну парту, обижают за низ-
кий социальный статус родителей и т.п. В процессе обучения и адаптации 
дети всех национальностей учатся взаимодействовать между собой, 
и данная проблема будет решена». 

Пока один или несколько детей из семьи мигрантов учатся в общеобразо-
вательной школе, именно они являются основными посредниками во взаимо-
действии родителей-мигрантов с внешним миром. Они же часто работают для 
семьи переводчиками с родного языка на русский и с русского на родной, порой 
пропуская из-за этого занятия. Но в этом случае, очевидно, серьезно погово-
рить о школьной успеваемости или поведении ребенка с родителями, исполь-
зуя самого же ребенка как переводчика, не представляется целесообразным. 
Поэтому у некоторых школ – участников проекта был опыт организации бес-
платных занятий русским языком для родителей учеников. Но такие инициати-
вы не имели длительной истории: как сказала учитель школы № 3, «семьи 
многодетные, хотят женщины учить русский, но не с кем оставить малы-
шей» (речь в этом случае шла, преимущественно, о таджикских семьях). 

Педагогам школы приходится учить родителей учащихся – мигрантов 
и культуре поведения, содействуя их социально-культурной адаптации к рос-
сийскому обществу. Заместитель директора по воспитательной работе школы 
№ 1 так рассказывала о своем опыте: «Мамочки на праздники приходят всем 
«аулом», приводят малышей грудных – а куда девать? Никакого представ-
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ления, как себя вести, они не имеют. Устраивают базар. Когда видят свое 
чадо, радуются, иногда пересмеиваются громко, разговаривают друг 
с другом, обсуждают других детей на родном языке. В общем, срывают 
праздник. Иногда приходится учить культуре поведения». 

Много интересного рассказывают учителя и о своих практиках взаимо-
действия с цыганскими семьями. По российскому законодательству, среднее 
общее (девятилетнее) образование является обязательным для всех детей, и 
цыганские школьники, рано бросающие школу, создают немало сложностей 
для школы: администрация обязана искать их и всеми правдами и неправда-
ми уговаривать на продолжение учебы. Директор школы № 4 так рассказыва-
ла об этом: «К 5-му классу дети цыганской национальности постепенно 
переходят на семейную форму образования и перестают ходить в школу: 
кого-то из девочек уже сватают, кто-то остается дома хозяйничать». 
Крайне редко девочки-цыганки получают аттестат зрелости, ограничиваясь 
справкой об окончании нескольких классов, а о девушке из цыганской семьи, 
поступившей в медицинский колледж и сейчас завершающей там обучение, 
здесь вообще рассказывают, как о местной героине и «легенде». 

Кратко подводя итоги исследования, предпринятого нами весной 2021 г.  
в Калужской и Рязанской областях, с опорой на данные, полученные нами 
в других подобных исследованиях в различных регионах нашей страны, хоте-
лось бы перечислить и сформулировать основные проблемы, препятствующие 
быстрому включению в образовательную среду детей из семей иноэтничных 
мигрантов (при этом обращаем внимание, что дети уже зачастую имеют граж-
данство РФ и являются мигрантами полуторного или второго поколения): 

 низкий уровень владения русским языком, не позволяющий детям без 
специальной подготовки успешно осваивать учебный материал наряду  
с русскоязычными школьниками; 

 несоответствие уровня знаний, полученных в стране происхождения, 
российским образовательным стандартам, делающее необходимым форси-
рованную адаптацию ребенка из семьи мигрантов, которая ставит школу, 
учителя и ученика в экстремальное положение; 

 несоответствие возраста и уровня знаний в связи с разными требова-
ниями и учебными программами в стране происхождения и в России; 

 изолированность детей из семей мигрантов от местных детей за пре-
делами образовательной организации, ограниченные возможности совмест-
ного проведения досуга, в частности, в русскоязычной среде; 

 культурная дезориентация, т.е. состояние, когда традиционные ценно-
сти как образец поведения уже могут быть утрачены, а нормы поведения, ха-
рактерные для «новой родины», еще не вошли в привычку, что формирует 
угрозу девиантного поведения детей и подростков; 

 неблагополучное психологическое состояние взрослых членов семей 
иноэтничных мигрантов, что часто формирует неблагоприятный эмоциональ-
ный фон у их детей; 

 наличие негативных стереотипов по отношению к иноэтничным мигран-
там и даже, порой, ксенофобные настроения у части преподавательского со-
става, непосредственно взаимодействующего с детьми из семей мигрантов; 

 настороженное, а порой и враждебное отношение к одноклассникам 
из семей иноэтничных мигрантов со стороны родителей «местных» детей, 
родившихся и выросших в конкретном регионе; при этом ксенофобные на-
строения родителей могут передаваться их детям. 
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Важно также назвать основные ограничения, мешающие школам органи-
зовать интенсивную работу по языковой и социокультурной адаптации детей 
из семей иноэтничных мигрантов. Среди них, например: 

 отсутствие возможностей финансирования групп языковой и социо-
культурной адаптации детей мигрантов, предопределяющее невозможность 
создания малочисленных групп для интенсивного изучения русского языка 
по методике «русский как иностранный»; 

 низкий уровень межкультурной компетентности педагогов; отсутствие 
у педагогов необходимых компетенций для языковой адаптации таких детей; 

 ограниченные возможности целевого повышения квалификации и дру-
гих форм непрерывного образования учителей, работающих с детьми из се-
мей иноэтничных мигрантов; 

 ошибочное восприятие руководителями и педагогами образователь-
ных организаций межличностных конфликтов, возникающих между детьми 
разных национальностей, как проявлений ксенофобии и межэтнической на-
пряженности в школе; 

 недостаток специальных учебных и методических материалов, кото-
рые можно было бы использовать в работе по языковой и социокультурной 
адаптации детей из семей иноэтничных мигрантов в условиях образователь-
ной организации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пока в России не исполь-
зуются возможности системы образования для решения задачи адаптации и ин-
теграции иноэтничных мигрантов. Основные неблагоприятные последствия 
этого – слабые образовательные результаты обучающихся из семей мигрантов 
и ограниченность жизненных навыков, формируемых образовательными про-
граммами. При этом следует отметить, что подавляющее число учеников ино-
странных граждан, обучающихся в российских образовательных организациях, 
составляют дети из семей граждан государств-членов СНГ, в том числе рабо-
тающих в рамках совместных экономических программ Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), а также международных трудовых мигрантов, преимуще-
ственно из сопредельных стран. Нынешняя ситуация отличается от той, что 
была двадцать лет назад. Теперь детей иностранных мигрантов можно ско-
рее называть детьми с миграционной историей: их семьи уже получили рос-
сийское гражданство (часты ситуации с двойным гражданством), но, несмотря 
на это, остаются недостаточно интегрированными в российскую среду, плохо 
владеют русским языком, предпочитая родные языки в домашнем и земляче-
ском общении. 

В данном исследовании мы не ставили конкретной задачи изучить нали-
чие связи между этническим происхождением детей мигрантов и степенью их 
интеграции в российское образовательное пространство, в том числе в рам-
ках системы социальных контактов класса и школы. Но в других моих публи-
кациях, а также в статьях ряда других российских антропологов эта проблема 
затрагивается. Так, Е.Б. Деминцева говорит о том, что «этничность» стано-
вится важной только в случаях, если ребенок не говорит по-русски и не раз-
деляет увлечения и интересы одноклассников; если же социальные и куль-
турные нормы детьми иноэтничных мигрантов соблюдаются, то их воспри-
ятие будет мало отличаться от восприятия местных детей [22. С. 13]. Чтобы 
избежать возникновения конфликтных ситуаций межэтнического толка, важно 
улучшать образовательные возможности детей из семей мигрантов, сосредо-
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точиться на противодействии дискриминации (как институциональной, так 
и со стороны учителей), на совершенствовании содержания учебных про-
грамм, на подготовке педагогов, на эмоциональной и материальной поддерж-
ке учителей, на развитии программ и методик изучения русского языка. Обра-
зовательная стратегия в данном вопросе должна стремиться к формирова-
нию с раннего возраста личности, обладающей способностями для получения 
образования и профессиональной квалификации, не обрекая детей мигран-
тов полуторного и второго поколения на неуспешность и отсутствие возмож-
ностей социального лифта из-за слабого владения русским языком и соци-
альной дезадаптации. Эти дети – нужные нашему государству будущие и на-
стоящие граждане, и следует формировать из них образованных и квалифи-
цированных специалистов с доброжелательным отношением к России. 

Система образования обладает всем набором инструментов, которые 
необходимы для содействия адаптации и интеграции детей иноэтничных ми-
грантов, важно только настроить эти инструменты нужным образом, и здесь 
не обойтись без государственного регулирования. Решение этой задачи при-
звано способствовать профилактике возникновения в будущем на территории 
нашей страны конфликтов на межэтнической и межрелигиозной почве. 
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The problems of adaptation and integration of ethnic migrants into the Russian society be-
come more and more acute, due to the intensification of migration processes in the modern 
world and the involvement of the Russian Federation in them. Nearly 38 million children par-
ticipate in the international migration, and many of them meet difficulties with the access to 
qualitative education, and have to pass through an enduring and tricky way of linguistic, cul-
tural, social and psychological adaptation. The structure of conventional cultural and com-
municative, natural and geographical contacts, interactions of a child with his family and rel-
atives is destroying, a child is stressed and experiences the crisis of identity, has to rethink 
and reinvent values and social regulations. The listed problems contribute to the increase of 
social disadaptation of ethnic migrants’ children; generate the situation of their potential fail-
ure in the future. Inside the society, accepting migrants, these problems complicate the 
structure of interethnic relations and links, and sometimes it becomes a ground for inter-
ethnic tension. 
In the Russian Federation, the problem of adaptation of children from the families of ethnic 
migrants also becomes quite urgent, especially in the sphere of education. The author of 
the article has been researching this theme during the latest 20 years, and in 2019–2020 
this research is made in the frames of the project “Integration of the children of ethnic mi-
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grants’ families via education: the methodical and consultative support of schools and kin-
dergartens in the regions of the Russian Federation”, where 32 educational organizations in 
ten regions participate. The article illustrates a series of problems connected with the adap-
tation of migrant children, using the materials of the research made in the Ryazan’ and Ka-
luga regions. These children are mostly migrants of one-and-a-half or the second genera-
tion, and their families came to Russia from Kyrgyzstan, Uzbekistan, Azerbaijan and Tajiki-
stan. Several paragraphs refer to the problems of adaptation to school of the Gypsy chil-
dren. Basing on the results of the analysis, the author names main restrictions that prevent 
schools from the organization of intensive work aimed at linguistic, social and cultural adap-
tation of ethnic migrants’ children. She also defines main problems restraining the integra-
tion of the children from ethnic migrants’ families into the Russian educational environment 
and Russian society. 
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