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1. Пояснительная записка 

Ключевые аспекты, цели, задачи и проблемные вопросы социализации и 

психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан 

являются одним из приоритетных направлений в реализации 

государственной политики в сфере образования, а также объектом внимания 

педагогической общественности, родительских сообществ, представителей 

сферы культуры, науки, различных социально-профессиональных групп. 

Общеобязательные нормы (правила) в части обеспечения организации 
работы общеобразовательных организаций по языковой и социокультурной 

адаптации детей иностранных граждан в образовательных организациях 
закрепляют: 

 Конституция РФ, конституции и уставы субъектов Российской 

Федерации, устанавливающие право каждого гражданина на образование 

и закрепляющие осуществление процессов воспитания и обучения как 

предмета совместного ведения с Российской Федерацией; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»; 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации; 

 Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О 

стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 662 «О 

Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019 – 2025 годы». 

 
 

Проблема психолого- педагогического сопровождения детей-мигрантов 

тесно связана с проблемой межэтнического и межкультурного 

взаимодействия и является на сегодняшний день актуальным предметом 

исследования науки и практики. 
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка, в том числе ребенка из 

семьи мигрантов — это система профессиональной деятельности психолога, 

направленной на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях 

взаимодействия. 

Сопровождение - целостная деятельность практического школьного 

психолога, в рамках которой могут быть выделены три обязательных 

взаимосвязанных компонента: 

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка 

и динамики его психического развития в процессе обучения. 

Создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения. 

Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Психолог должен точно определить, что именно нужно знать о школьнике 

для организации условий его успешного обучения и развития. В самом 

общем виде социально-психологический статус школьника представляет 

собой систему психологических характеристик ребенка или подростка. В эту 

систему включаются те параметры его психической жизни, знание которых 

необходимо для создания благоприятных социально-психологических 

условий обучения и развития. В целом эти параметры могут быть условно 

разделены на две группы. Первую группу составляют особенности 

школьника. Прежде всего, особенности его психической организации, 

интересов, стиля общения, отношения к миру и другое. Их нужно знать и 

учитывать при построении процесса обучения и взаимодействия. Вторую 

составляют различные проблемы или трудности, возникающие у ученика в 

различных сферах его    жизни и внутреннем психологическом самочувствии 

в различных ситуациях. Их надо находить и корректировать (развивать, 

компенсировать). И те, и другие нужно выявлять в процессе работы для 

определения оптимальных форм сопровождения. Школьный психолог 

должен понимать, что эмигранты приносят с собой особую культуру, 

которая воспринимается большинством в обществе как чужеродная и 

ассоциируется в первую очередь с языковыми и образовательными 

проблемами. Разрабатывая программу психолого-педагогического 

сопровождения детей из семей мигрантов, школьная психолого- 

педагогическая служба должна учитывать, что адаптация детей - мигрантов - 

сложный процесс, благодаря которому человек достигает соответствия 

(совместимости) с новой культурной средой. Успешное приспособление 

определяется как ощущение гармонии с окружением, а основное внимание 

уделяется анализу чувства удовлетворенности, психологического 

благополучия к душевному здоровью детей-мигрантов. 
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Аккультурационные изменения у детей из семей мигрантов отражаются в 

таком понятии, как «культурный шок», и сходном с ним - «шок перехода», 

«культурная утомляемость». Симптомы культурного шока - недостаток 

уверенности в себе, тревожность, раздражительность, бессонница, 

психосоматические расстройства, депрессия. Это негативная сущность 

культурного шока. Но есть и позитивная сторона процесса - ярко 

выраженный личностный рост, возникающий при благоприятных условиях 

вхождения в новую культуру, когда индивид проходит цикл «стресс - 

адаптация - личностный рост». 

Первоначальный дискомфорт ведет к принятию новых ценностей, моделей 

поведения и, в конечном счете, важен для саморазвития личности. 

Школьный психолог должен учитывать, что для детей - мигрантов 

необходим такой межкультурный контакт, как интеграция, то есть 

сохранение эмигрантом своей культурной идентичности при объединении в 

сообщество на новом значимом основании. Мигрант синтезирует обе 

культуры, будучи их связующим звеном. Для этого и необходимо 

психологическое сопровождение интеграции и социокультурной адаптации 

детей из семей мигрантов, чтобы они быстрее могли погрузиться в иную 

культуру и приобрести определенные качества, свойственные 

представителям новой культуры, также сохраняя свои культурные ценности. 

Психолого-педагогическое сопровождение адаптации детей-мигрантов 

опирается на такие принципы, как: 

- признание и уважение общечеловеческих ценностей; 

- развитие национально-культурной идентичности; 

- обеспечение в учебном процессе и в процессе социальной адаптации 

культурной и языковой подготовки в поликультурной социально- 

образовательной среде; 

- поддержка индивидуальности детей-мигрантов в условиях 

ненасильственного гуманистического развития; 

- личностно-ориентированный подход. 

Для гармоничного сосуществования в мультикультурном обществе 
необходимо взаимодействие в межличностном плане. Это требует 

разработки специализированных мер, направленных на интеграцию 

эмигрантов в новую социокультурную среду, что всегда осуществляется 

через сопоставление ценностей и целей отдельного человека или конкретной 

социальной группы с целями и ценностями иных людей, иных социальных и 

этнических групп, иных культур, конфессий и вероисповеданий. Этот 

процесс может сопровождаться усилением проявлений в массовом сознании 

различных предрассудков и страхов: ксенофобии как реакции на встречу с 
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чужим человеком или культурой, этнофобии (в частности, кавказофобии и 

антисемитизма), мигрантофобии, приводящих к ущемлению прав человека, 

национализму, дискриминации и нетерпимости. Тем самым, в условиях роста 

социального разнообразия российского общества при отсутствии активной 

социальной стратегии формирования толерантности как инструмента 

обеспечения согласия между отдельными людьми и группами с различными 

противоречивыми ценностными ориентациями существует опасная 

тенденция нарастания межэтнической, межконфессиональной, социально– 

экономической, межпоколенческой и политической интолерантности. 

Текущая работа психолога должна быть выстроена как логически 

продуманный, осмысленный процесс, охватывающий все направления и всех 

участников внутришкольного взаимодействия. Этот процесс опирается на 

ряд важных организационных принципов, касающихся построения школьной 

психологической практики. К ним относится системный характер 

ежедневной деятельности школьного психолога, организационное 

закрепление (в перспективных и текущих планах работы педагогического 

коллектива школы) различных форм сотрудничества педагога и психолога в 

вопросах создания условий для успешного обучения и развития школьников, 

утверждение важнейших форм психологической работы в качестве 

официального элемента учебно-воспитательного процесса на уровне 

планирования, реализации и контроля за результатами и др. 

Психолог должен профессионально определиться в отношении всех 

участников школьной системы отношений, построить с ними успешные 

взаимоотношения. психолог должен иметь представление о том, кто 

является и кто не является объектом его практической деятельности. В 

качестве объекта психолого-педагогического сопровождения школьного 

психолога выступают либо конкретный школьник, либо группа школьников. 

Что касается взрослых участников учебно-воспитательного процесса — 

педагогов, администрации, освобожденных воспитателей, родителей, — они 

участвуют в процессе психолого-педагогического сопровождения вместе с 

психологом на принципах сотрудничества, личной и профессиональной 

ответственности. Психолог является частью системы обучения и воспитания 

детей. Наряду с ним, ребенка по пути развития ведут специалисты разных 

гуманитарных профессий (педагоги, медицинские работники, социальные 

педагоги и воспитатели, социальные работники) и, конечно, его родители. В 

решении проблем конкретного школьника или при определении 

оптимальных условий его обучения и развития все заинтересованные 

взрослые совместно разрабатывают единый подход, единую стратегию 

психолого-педагогического сопровождения. 

Деятельность психолога в рамках сопровождения предполагает: 

• осуществляемый совместно с педагогами анализ школьной среды с точки 

зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и 
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развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его 

психологическим возможностям и уровню развития 

• определение психологических критериев эффективного обучения и 

развития школьников 

• разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов 

работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и 

развития школьников 

• приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной 

работы, дающую максимальный результат 

Таким образом, сопровождение является чрезвычайно перспективным 

теоретическим принципом и с точки зрения осмысления целей и задач 

психологической практики, и с точки зрения разработки конкретной модели 

деятельности психолога, которая может быть внедрена и успешно 

реализована не в единичном авторском исполнении, а как массовая 

технология работы. 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей- мигрантов 

направлена на создание системы комплексной помощи процессу социально- 

психологической адаптации детей из семей мигрантов к новой 

социокультурной среде. Программа направлена на развитие у детей 

социальной компетентности и толерантности; психологического здоровья; 

накопление опыта творческой деятельности; позитивного социального опыта 

посредством организации практико-ориентированной деятельности, в ходе 

которой ребенок находит ответ на решение актуальной проблемы или 

задачи, возникающих у него при освоении социума, в процессе социально- 

психологической адаптации. Программа также содержит блоки: работа с 

психолого-педагогическим коллективом; работа с семьями мигрантов. 

2. Цели и задачи программы психолого-педагогического 

сопровождения процесса социально-психологической адаптации детей из 

семей мигрантов. 

Целью программы психолого-педагогического сопровождения 

процесса социально-психологической адаптации детей из семей мигрантов к 

новой социокультурной среде является эффективная социально- 

психологическая адаптация детей из семей мигрантов к российской 

социокультурной среде; развитие у детей социальной компетентности и 

толерантности; формирование навыков взаимопонимания в межкультурном 

взаимодействии в условиях возрастания полиэтничности современного 

социума; формирование национального самосознания, поликультурного 

мышления на основе паритетности культур; формирование мотивационно - 

ценностного отношения к общественно-полезной и добротворческой 

деятельности; воспитание гражданственности, патриотизма, 
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интернационализма; усвоение этикетных норм своего и других народов, 

современного международного этикета; формирование у детей внутренней 

гармонии на основе национальных и общечеловеческих ценностей; 

этнокультурная социализация учащихся на установках толерантного 

сознания и поведения; стимулирование инициатив учащихся в разработке 

социальных проектов и программ; формирование нравственной и социальной 

устойчивости, развитие социальной активности; осознание правового статуса 

человека и гражданина в контексте российского и мирового права. 

Задачи программы: 

-формирование и развитие у детей-мигрантов, в первую очередь, 

социальной компетентности, толерантности, что ведет, в свою очередь, к 

формированию ответственности; эмоциональной саморегуляции; навыков 

конструктивного взаимодействия; адекватной самооценки, согласованной с 

потребностью в достижении; мотивации достижения успеха; 

конструктивного поведения в жизненных трудностях; 

-формирование интеграционно - посреднической стратегии адаптации 

детей из семей мигрантов; 

-содействие в решении социально-психологических проблем, 

возникающих у детей из семей мигрантов, под влиянием перемены места 

жительства; 

-создание в образовательном учреждении атмосферы толерантности; 

профилактика ксенофобии и экстремизма; 

-повышение межкультурной компетентности всех участников 

образовательного процесса – детей из семей мигрантов, местных детей и 

педагогов; 

-обеспечение работников образования знаниями, необходимыми для 

создания развивающей образовательной среды, благоприятной для 

социально-психологической адаптации детей-мигрантов; 

-обучение психологов и педагогов психотехникам повышения 

толерантности в образовательной среде. 

3. Принципы, определяющие содержание программы. 

Содержание программы психолого – педагогического сопровождения детей- 

мигрантов в школе определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 
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2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции психоэмоциональных нарушений детей - мигрантов, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные проблемы в 

социальной адаптации. 

4. Направления программы психолого–педагогического сопровождения. 

Программа психолого – педагогического сопровождения включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её 

основное содержание: 

1. Диагностический модуль: 

-Трудности в обучении: диагностика уровня школьной мотивации (Методики 

Лускановой, Шумаковой, Резченко), диагностика уровня развития 

интеллектуальной сферы (Методики FPI,), диагностика уровня учебной 

тревожности (Методика Прихожан), диагностика социальной адаптации 

(Методика CHSP), диагностика уровня школьной готовности (Методика 

Хохловой). 

-Трудности в коммуникативной сфере: диагностика типа темперамента 

(Методика Айзенка), диагностика стиля общения (Методика Лири), 

диагностика уровня развития коммуникативных навыков (Методика Бойко), 

-Диагностика преобладающего психо-эмоционального фактора (Методика 

Вьера), диагностика развития социальных компетенций (Методика Шахова); 

диагностика   состояния   агрессии   (Методика   Басса   –   Дарки,   методика 

«Прогноз»); «Тест на заниженную самооценку»; тест «Нахождение 

количественного выражения уровня самооценки» по С.А. Будасси; Методика 

Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина «Шкала самооценки»; «Тест Кететтелла»; 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса; « Методика 

изучения свойств нервной системы учащихся» - Сонин В.А.; Опросник 

исследования тревожности у старших подростков и юношей (Ч.Д. 

Спилбергер, адаптация А.Д.Андреева) / Диагностика эмоционально- 

нравственного развития. Ред. и сост. И.Б. Дерманова.; Методика Рене Жиля; 

Диагностика   коммуникативной   толерантности   В.В.   Бойко;   Адаптация 
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личности к новой социокультурной среде (тест Л.В.Янковского); 

Диагностика социально-психологической адаптации (К.Роджерс, 

Р.Даймонд); Диагностика тревожности и депрессии (ТИД); Диагностика 

самоактуализации личности (А.В.Лазукин в адаптации Н.Ф.Калина) 

2. Коррекционно-развивающий модуль 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию психо-эмоционального состояния 

детей - мигрантов в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

-Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка - мигранта коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 
3. Консультативный модуль 

Консультативная работа психолога включает: 

—выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми - мигрантами, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми – мигрантами; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и образования; 

- приёмов коррекционного обучения ребёнка - мигранта. 

 
4. Информационно – просветительский модуль 
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-Информационно-просветительская работа психолога предусматривает: 

—различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей - мигрантов; 

—проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

вопросу социализации детей- мигрантов. 

 
Для успешной адаптации детей необходимо использовать: 

-Общение как деятельность. Общение выполняет так называемую 

регуляционно-коммуникативную функцию. В общении вырабатываются 

правила поведения, цели, средства, мотивы поведения, усваиваются его 

нормы, оцениваются поступки, складывается своеобразная иерархия 

ценностей, шкала социализации личности (дискуссионные методы, беседы, 

диспуты. «Сицилийские дебаты»).. 

-Тренинги и игровые методы. 

В тренинговых упражнениях происходит эмоционально-действенная 

ориентация в содержании деятельности в социальном контексте, возникает 

осознание своего места в системе отношений людей, что помогает 

адаптироваться в новых условиях и способствует развитию произвольного, 

сознательного, саморегулируемого поведения. В совместной деятельности 

участников тренинга создаются условия для формирования самосознания и 

самоорганизации развития личности подростка. 

-Игровая деятельность. Игровые методы и приемы особенно важны и 

эффективны в работе по формированию толерантности. Ведь именно игра 

является той практической деятельностью, в которой ребенок познает 

социальные взаимоотношения и осваивает собственный опыт общения с 

другими людьми. В совместной игровой деятельности участников создаются 

условия для формирования самосознания и самоорганизации общего 

развития личности подростка. Причем, на первый план выходят 

коллективные игры, в которых приобретается собственный практический 

опыт сотрудничества, что позволяет почувствовать, как достичь важных для 

него целей, учитывая интересы других. 

-Музыкотерапия. В качестве психологических механизмов воздействия 

музыкотерапии авторы указывают: катарсис – эмоциональную разрядку, 

регулирование эмоционального состояния; усвоение новых способов 

эмоциональной экспрессии; повышение социальной активности и др. 
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(Завьялова, 1995).Эффективна в групповых занятиях для сплочения группы, 

эффективности группового взаимодействия.; 

-Арт-терапия (групповая, индивидуальная). Важность формирования 

опыта через ситуации группового общения позволяет нам опираться на такие 

разработанные подходы к изучению и моделированию коммуникаций, как Т- 

группы и психодрама. Кроме того, при обращении к эмоциональной сфере, к 

переживаниям и состояниям участников в программе использовались 

подходы и взгляды гештальт-терапии; 

-Арт-техники. Было давно замечено: рисунки детей не только 

отражают уровень умственного развития и индивидуальные личностные 

особенности, но и являются своеобразной проекцией личности. Рисунок 

выступает как средство усиления чувства идентичности ребенка, помогает 

детям узнать себя и свои способности.(техники художественной экспрессии; 

техника цветописи; творческие работы; «Творческие мастерские»); 

-Бихевиорально-когнитивная терапия. Основная задача - 

проанализировать вместе с клиентом ситуацию, в которой тот оказался, и 

подвести его к пониманию, что его психологические проблемы возникают в 

результате его собственного искаженного восприятия действительности и 

ошибочных суждений; 

-Тренинг ассертивности (уверенности) как метод поведенческой 

психотерапии Организация досуговой, внеурочной жизни подростков, 

дающей яркие переживания (успеха, самоэффективности и т.д.) и 

предоставляющей возможности для самореализации. (Социальный проект; 

праздники; День творчества; туристическая деятельность - деятельность, 

направленная на построение детского коллектива, развитие воли, школа 

взаимодействия и взаимопомощи, социальной практики и творчества, школа 

толерантности). 

5. Планируемые результаты работы по программе. Опыт 

самостоятельных социальных проб подростков, положительная динамика их 

личностного роста; освоение подростками способов реализации собственных 

инициатив, коммуникации с другими социальными субъектами, 

ненасильственного действия и демократического поведения, критического 

мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, 

проектной деятельности, установок толерантного сознания; опыт 

партнерских, сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми 

в совместной деятельности, умение работать в команде, навыки групповой 

кооперации. Как итог - успешная социально-психологическая адаптация 

детей-мигрантов в новом социокультурном пространстве; социально- 

компетентная, толерантная личность человека культуры, являющегося: 

-свободной личностью, способной к самоопределению в мире 

культуры, обладающей качествами гражданина (высоким уровнем 
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гражданского самосознания, чувством собственного достоинства, 

самоуважением, самостоятельностью, самодисциплиной, независимостью 

суждений, уважением мнения других, ориентацией в мире духовных 

ценностей и жизненных ситуациях, способностью принимать решения и 

нести ответственность за свои поступки, осуществлять свободный выбор в 

жизни, профессиональном самоопределении); 

-гуманной личностью – милосердие, доброта, способность к 

сопереживанию, альтруизм, готовность оказывать помощь, понимание 

ценности и неповторимости каждого человека, неприкосновенности каждой 

человеческой жизни, стремление к миру, согласию, добрососедству, умение 

проявлять терпимость и доброжелательность ко всем людям, независимо от 

расы, национальности, вероисповедания, положения в обществе, личных 

качеств; 

-духовной личностью, что предполагает развитие духовных 

потребностей в познании, самосознании, рефлексии, красоте, общении с 

родными, друзьями, природой, в творчестве, автономии своего внутреннего 

мира, поиске смысла жизни, счастья, идеала; ориентацию на 

общечеловеческие ценности, мировую и национальную духовную культуру; 

-творческой личностью – с развитой эмоционально-чувственной 

сферой и художественно-образным мышлением, направленностью на 

творческое преобразование действительности; 

-личностью с богатым положительным социальным опытом, готовой к 

жизни в определенном культурном пространстве; с развитой социальной 

активностью; умеющей жить в современных условиях диалога культур и 

народов, межнационального общения, свободы слова и вероисповедания, 

повышения роли приватной (частной) жизни; умеющей творить 

повседневную жизнь по законам красоты, обустраивать свой дом, вести 

хозяйство, создавать и преумножать материальное благополучие семьи и 

богатство принимающей страны; с глубокими знаниями истории, культуры, 

традиций принимающей страны и, в тоже время, сохранившей знания 

традиций своей бывшей Родины. 

-профессионально ориентированной личностью, обладающей 

эрудицией, компетентностью, организаторскими способностями, 

коммуникативностью, творческим мышлением. 

 

 
Представленная программа психолого-педагогического 

сопровождения процесса социально-психологической адаптации детей- 

мигрантов, кроме непосредственной работы с детьми, содержит такие блоки, 

как: работа с психолого-педагогическим коллективом; работа с семьями 

мигрантов. 
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6. Особенности детей 

В силу особенностей обучающихся данной группы, их потенциальной 

уязвимости, они сталкиваются с серьезными трудностями при обучении. 

Особенности детей, которые определяют необходимость организации 

специальной психолого-педагогической помощи в их развитии и обучении, 

принято называть особыми образовательными потребностями. 

Особые образовательные потребности — это потребности в условиях, 
необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных 
возможностей ребенка. 

У несовершеннолетних иностранных граждан они связаны со 

следующими характеристиками: 

 недостаточный уровень владения русским языком, 

препятствующий успешному освоению образовательной 

программы и социализации; 

 несоответствие между уровнем знаний, полученных в стране 

исхода, и российскими образовательными стандартами; 

 несоответствие возраста и уровня знаний из-за разных требований 

и программ; 

 эмоциональные трудности, вызванные переживанием 

миграционного стресса; 

 отсутствие или нехватка социальных навыков, соответствующих 

возрасту, по умолчанию присутствующих у представителей 

принимающего общества; 

 ориентация на нормы и правила культуры страны и региона 
исхода, отличающихся от принятых в регионе обучения в России. 

Эти характеристики по-разному могут проявляться у каждого 
конкретного ребенка и учитываются в образовании с использованием 
инклюзивного подхода. 

Таким образом, работу по социализации и психологической адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в российских 

общеобразовательных организациях, с одной стороны рекомендуется 

организовывать системно, а с другой - учитывать индивидуальные 

особенности социальной ситуации каждого ребенка. 

 
 

7. Направления деятельности 

 
 

7.1. Работа с педагогическим коллективом 

Межкультурная компетентность - важнейшая профессиональная 

характеристика, обеспечивающая успешную профессиональную 
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деятельность педагога по языковой и социокультурной адаптации детей 

иностранных граждан. 

Первая составляющая межкультурной компетентности является 
универсальной и относится ко всем сферам профессиональной деятельности. 
Она состоит из четырех компонентов. 

1. Межкультурная стабильность. Характеристика педагога, 

обеспечивающая устойчивость к стрессовым ситуациям межкультурного 

общения. Это сочетание умения управлять своим эмоциональным 

состоянием и конструктивного отношения к успехам и неудачам, в том 

числе в работе с детьми. 

2. Межкультурный интерес. Желание общаться с людьми из других 

культур, интерес к культуре и культурным различиям. Стремление 

активно включаться в межкультурное взаимодействие. 

3. Отсутствие этноцентризма. Установка на уважение и принятие 

культурного разнообразия. Отношение к культурным различиям как к 

множеству вариантов при отсутствии превосходства той или иной 

культуры. 

4. Управление межкультурным взаимодействием. Владение широким 

спектром коммуникативных навыков, важных при межкультурном 
общении, обеспечивающих подстройку под собеседника из другой 

культуры и позволяющих договориться с ним. 

Обеспечение информационно – методического сопровождения педагогов: 

 создание условий профессионального развития педагогов по проблемам 

формирования и развития языковой, речевой и коммуникативной 

компетенций на занятиях, в совместной деятельности через семинары – 

практикумы, консультации, участие в конкурсах, участие в вебинарах, 

публикации; 

 осуществление консультирования педагогов по вопросу сопровождения 

и обучения детей иностранных граждан, применения диагностического 

инструментария для определения уровня владения русским языком 

детей указанной категории, реализации программ дополнительных 

занятий по обучению русскому языку через индивидуальные и 

групповые консультации, мастер-классы; 

 повышение квалификации педагогов. 

Основной стратегической задачей педагога в процессе социокультурной 

адаптации детей в ДОО является развитие личности ребенка на основе 

общечеловеческих и национальных ценностей. Так, в ДОО особенно важно: 

 выявлять психолого-педагогические особенности детей дошкольного 
возраста, для которых русский язык является неродным; 
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 определять специфику социокультурной и языковой адаптации детей 

дошкольного возраста в условиях полилингвальной поликультурной 

среды; 

 определять особенности сопровождения в поликультурной среде ДОО. 

Педагогический работник ОО должен знать: 

 что такое социокультурная адаптация, культурные коды, особенности 

адаптации, ассимиляции, идентичности; 

 проблемы социолингвистической адаптации ребенка-дошкольника в 

поликультурных коллективах; − в чем состоит языковая адаптация 

ребенка, проблематику и международный опыт языковой адаптации 

дошкольника; 

 методы педагогической диагностики для выявления индивидуальных 

особенностей, интересов, способностей, проблем детей; 

 способы педагогической поддержки детей в определении их 

потребностей, интересов; 

 теоретические и методические основы деятельности по сопровождению 

детей дошкольного возраста, для которых русский язык является 

неродным; 

 способы создания благоприятной психологической обстановки в 

дошкольной образовательной организации, способствующей 

социокультурной адаптации детей, для которых русский язык является 

неродным; 

 методологические основы языковой и социокультурной адаптации детей 

дошкольного возраста, для которых русский язык является неродным; 

 особенности языковой и социокультурной адаптации детей дошкольного 
возраста в условиях полилингвальной поликультурной среды; 

 способы мотивации к языковому развитию и воспитанию в дошкольной 
возрасте. 

Педагоги ОО должны: 

 использовать методические приемы для формирования благоприятного 

психологического климата, позитивного общения в полилингвальной 

среде дошкольной образовательной организации; 

 учитывать возрастные особенности детей в процессе сопровождения 

детей иностранных граждан в ОО; 

 использовать методы педагогической диагностики для выявления 

индивидуальных особенностей и потребностей детей; 

 владеть практико-ориентированными подходами языковой и 

социокультурной адаптации детей дошкольного возраста, для которых 

русский язык является неродным; 

 владеть методологией поликультурного образования; 

 изучать механизмы освоения русского языка как неродного; 
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 использовать психолого-педагогическую диагностику уровня 

социокультурной и языковой адаптации; 

 способствовать гармоничному развитию личности ребенка в социуме 
мегаполиса; 

 владеть психологической терминологией (психологический стресс, 

языковой шок, сложная адаптация и др.); 

 владеть активными методиками обучения (метод сказки, метод игры, 

сторителлинг как метод активизации познавательных процессов, 
рефлексия как метод развития анализа и синтеза и др.). 

7.2. Индивидуальное сопровождение несовершеннолетних иностранных 

граждан 

Первоочередной задачей в рамках данного направления является оценка 

необходимости индивидуального сопровождения таких обучающихся и его 

формата. Как уже было отмечено выше, дети иностранных граждан и дети с 

миграционной историей представляют собой крайне разнородную группу, 

поэтому унифицированный подход в работе с ними нецелесообразен. 

Основным механизмом выработки и реализации индивидуальной 

стратегии сопровождения детей иностранных граждан является психолого- 

педагогический консилиум (далее - консилиум), одна из задач которого 

состоит в выявлении трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений по организации психолого- 

педагогического сопровождения 

При первичном обследовании принимается коллегиальное решение 

консилиума. Данный этап предполагает общий анализ особых 

образовательных потребностей детей иностранных граждан, выявление 

детей, нуждающихся в адресной поддержке, и выработку общей стратегии 

индивидуального сопровождения каждого такого обучающегося. 

В ходе консилиума проводится обсуждение образовательных 

потребностей каждого ребенка. По итогам консилиума составляется список 

детей иностранных граждан, нуждающихся в индивидуальном 

сопровождении, и разрабатывается индивидуальный план для каждого 

обучающегося. 

На последующих этапах проведения консилиума педагоги собирают 

общую информацию о семейной ситуации и истории развития, анализируют 

общение ребенка со сверстниками и педагогами, выделяют 

коммуникативные ситуации, в которых возникали сложности. Педагог- 

психолог проводит психологическую диагностику эмоционального состояния 

личности ребенка, определяет уровень его адаптации и общую оценку 

социальных навыков ребенка. 
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Второе заседание консилиума предназначено для анализа текущей 

работы и внесения необходимых корректировок в индивидуальный план. 
ППк проводится не позднее трех месяцев после первого. 

Итоговый консилиум проводится в конце учебного года и предполагает 

анализ проделанной работы и оценку ее эффективности. 

Подготовка ко второму и третьему консилиумам предполагает 

мониторинг языковой и социокультурной адаптации детей иностранных 
граждан, включающий оценку удовлетворенности особых образовательных 

потребностей. 

7.3. Психолого-педагогическое сопровождение детей иностранных 

граждан 

Психолого-педагогическая поддержка эмоционального благополучия 

Данная работа строится вокруг преодоления последствий культурного 
шока, проявляющегося в следующих психологических симптомах: 

 напряжение, сопровождающее усилия, необходимые для 

психологической адаптации; 

 чувство потери или лишения (статуса, друзей, родины); 

 чувство отверженности и отвержения со стороны принимающего 
общества; 

 сбой в ролевой структуре (ролях и ожиданиях), путаница в 

самоидентификации, ценностях, чувствах; 

 чувство тревоги, основанное на различных эмоциях (удивление, 

отвращение, возмущение, негодование), возникающих в результате 

осознания культурных различий; 

 чувство бессилия, неполноценности в результате осознания 

неспособности справиться с новой ситуацией. 

 
 

8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важной составляющей индивидуальной поддержки ребенка 

иностранных граждан является работа с его родителями. При этом под 

родителями следует понимать не только непосредственных родителей 

несовершеннолетнего, но и всех взрослых, кто вовлечен в его воспитание и 

принимает ключевые решения, с ним связанные. Педагоги устанавливают 

контакт с родителями, чтобы узнать их потребности и интересы, связанные с 

обучением. 

Интеграция родителей из числа иностранных граждан осуществляется 

через разнообразные формы, в том числе и совместной работы с родителями 

и детьми: родительские собрания, родительские клубы, выездные лагеря, 

экскурсии, иные неформальные мероприятия. Следует привлекать родителей 
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детей иностранных граждан к участию в жизни класса и родительского 

сообщества, причем по максимально широкому кругу вопросов, не 
ограничиваясь этнокультурной тематикой. 

Таким образом происходит транслирование детям и взрослым образцов 

поведения, ценностей и норм принимающего общества. 

Эффективность сотрудничества ОО и семьи в организации адаптации и 

обучения детей, русский язык для которых не является родным, может быть 

обеспечена при условии единства в понимании взрослыми сущности 

образовательной деятельности, ее роли в развитии ребенка. В связи с этим 

важное место в ОО занимает обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Цели и задачи: 

 установление контакта с родителями вновь прибывшего ребенка, 

объяснение задач, составление плана совместной работы, осуществление 

индивидуальных консультативных бесед; 

 формирование у родителей установки на сотрудничество и умения 
принять ответственность в процессе анализа языковых проблем ребенка; 

 формирование у родителей интереса к получению знаний и практических 

умений по воспитанию и социализации ребенка, для которого русский 

язык является неродным; 

 проведение совместного с родителями анализа промежуточных 

результатов, разработка дальнейших этапов работы; 

 оценка результатов деятельности, отслеживание положительной 
динамики в деятельности ребенка, для которого русский язык является 

неродным. 

Задачи педагога: 

 определение содержания и форм работы с родителями; 

 использование различных форм сотрудничества и совместного творчества 

с родителями детей, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям детей, для 

которых русский язык не является родным, через трансляцию основ 

теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми в области социолингвистической адаптации. 

Эффективное взаимодействие педагогического и родительского 

коллектива базируется на создании общей установки на решение задачи 

социальной адаптации ребенка к ОУ с учетом особенностей семейного 

воспитания, связанных с национальной традицией. В связи с этим 

необходимо для родителей (законных представителей) детей, не владеющих 
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русским языком, организовать в ОУ консультационную помощь. Для 

налаживания контакта при первом знакомстве с семьей несовершеннолетнего 

родителям (законным представителям) вручается Памятка, которая содержит 

необходимую первичную информацию. 

По результатам анкетирования в дальнейшем организуется 
взаимодействие педагогов с родителями по обмену информацией. На данном 
этапе важно показать значимость семейного воспитания и сделать 

комфортным общение родителей с педагогическим коллективом ОО. 

Создание атмосферы взаимопонимания и взаимосотрудничества с 

семьей ребенка определяется несколькими этапами взаимодействия. 

Первый этап — формирование у родителей установки на совместное 

решение задачи социальной адаптации ребенка к ОО. Педагогу необходимо 

дать родителям полезную информацию о содержании работы с детьми в ОО, 

сформировать в сознании родителей положительное впечатление об 

организации, где будет находится их ребенок, продемонстрировать виды 

воспитательной работы коллектива ОО с детьми, установить партнерские 

отношения с семьями несовершеннолетних. 

Второй этап — знакомство педагогов и родителей с национальными 

особенностями воспитания детей в России и в родных странах/регионах 

семей. Необходимость данного этапа обусловлена тем, что у разных народов 

свои национальные особенности социальной жизни и культуры, свои обычаи, 

традиции, социальные установки и ценностные ориентации. Без глубокого 

осознания народной (этнической) природы воспитания не может быть 

взаимной толерантности взрослых участников образовательного процесса; 

нахождения подхода к ребенку со стороны педагогов, тактичного его 

педагогического сопровождения; компетентного ознакомления детей с 

национальной культурой. Именно семья и педагоги ОО имеют решающее 

значение как в трансляции этнокультурной информации, так и в становлении 

этнотолерантных установок у несовершеннолетних. 

Третий этап — реализация единого согласованного индивидуально - 

ориентированного сопровождения ребенка, русский язык для которого не 

является родным. Этот этап необходим для преодоления прежде всего 

языковых трудностей в освоении нового социального опыта, а также 

ценностных ориентаций и культурных традиций, для вхождения в группу 

сверстников и гармонизации отношений, преодоления межличностного и 

межгруппового отчуждения. Данный этап рассматривался как основной, 

ориентированный на достижение социальной адаптации детей к ОУ. Для 

достижения взаимопонимания и взаимоподдержки педагогов и родителей 

(законных представителей) детей, не владеющих русских языком, 

рекомендуется проводить различные мероприятия, к организации которых 

привлекаются родители ребенка: праздники, досуги, развлечения. 
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Взаимодействие педагогов и родителей в организации адаптационного 

периода понимается как совместная, взаимодополняющая деятельность, в 

которой каждый из субъектов взаимодействия в полной мере использует 

потенциал ОО и семьи для решения общей задачи – помощи ребенку в 

социальной адаптации, гармонизации отношений с окружающими. Для 

эффективного взаимодействия педагогов и родителей в процессе адаптации 

ребенка необходимо использовать педагогические технологии: 

 создание общей установки на совместное решение задачи социальной 

адаптации ребенка в ОО; 

 взаимное ознакомление с национальными особенностями воспитания 

детей в России и в родных странах/регионах их семей; 

 реализация единого согласованного индивидуально-ориентированного 

сопровождения ребенка, для которого русский язык является неродным, с 

целью преодоления трудностей в освоении нового социального опыта, 

ценностных ориентаций и культурных традиций, для вхождения в группу 

сверстников и гармонизации отношений, преодоления межличностного и 

межгруппового отчуждения. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение ребенка, в 
семье которого русский язык является неродным, в организации его 
социальной адаптации в ОО предполагает работу с детьми и их родителями 

всех специалистов ОУ. 

 
 

9. Кадровое обеспечение. 

Для организации продуктивной коррекционной работы необходимо 

создание следующих условий: 

 комплексная работа и взаимодействие педагогов, специалистов, 
родителей; 

 своевременное и поэтапное включение детей иностранных граждан в 
новую социокультурную среду; 

 коммуникативный принцип обучения; 

 учет специфики двух языков, особенностей двух культур, своеобразия 

речевой среды ребенка; 

 создание психологически комфортного для ребенка климата в социуме; 

 систематичность и последовательность обучения; 

 формирование социальных качеств ребенка и его гражданское воспитание 
через ознакомление детей с литературой, историей, культурой. 

Педагог-психолог: 

 психологическая диагностика; 

 определение социального статуса и микроклимата семьи: 

 определение «проблемных зон» развития ребенка и пути их решения; 
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 повышение психологической культуры взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 совершенствование стиля общения с родителями 

 психологическое консультирование; 

 проведение индивидуальных занятий; 

 разработка и оформление рекомендаций другим специалистам и 
родителям по организации работы с ребенком с учетом данных 

психологической диагностики. 

Учитель-логопед, учитель - дефектолог: 

 диагностика; 

 коррекция и развитие речи; 

 проведение индивидуальных и подгрупповых занятий; 

 проведение развивающих игр, направленных на понимание русских слов; 

 разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

рациональных логопедических приемов в работе с ребенком. 

Классный руководитель: 

 изучение условий жизни и семейного воспитания ребенка, социально- 

психологического климата и стиля воспитания в семье; 

 обеспечение законодательно закрепленных льгот нуждающимся семьям, 
решение конфликтных социальных проблем в пределах компетенции; 

 соблюдение защиты прав детей в ОО и семье; 

 правовой лекторий по запросу родителей, педагогов. 

Педагоги: 

педагогическая диагностика; 

 изучение аспектов педагогической культуры родителей по вопросам 

общения со сверстниками в детском коллективе; 

 размещение рекомендаций в родительских уголках; 

 создание благоприятного психологического климата в ОО; 

 реализация образовательной программы с учетом «проблемных зон» 

развития и отражение в индивидуальном маршруте сопровождения; 

 подведение итогов освоения программы; 

 проектная деятельность (семейные традиции, увлечения, праздники, 
презентация семейных династий); 

 групповые досуговые мероприятия с участием родителей; 

 организации выставок рисунков и поделок; 

 организация семейных конкурсов, проведение совместных мероприятий, 

создание тематических фотоальбомов и т.д.; 

 совместная деятельность с родителями для выработки комплексных 
решений по возникающим вопросам; 
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 установление требования всестороннего обсуждения и коллегиальной 

выработки конструктивных предложений в проблемных ситуациях; 

 консультационная помощь по заявленным проблемам, беседы. 
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