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Аннотация. С точки зрения подхода, ориентированного на ребенка, который подчеркивает 
активность и субъективность детей, важность их опыта, особенно ярко высвечивается миссия 
школы и роль профессионалов (учителей, советников по воспитанию, социальных работни
ков), работающих с ними и влияющих на успех их адаптации. Особенное значение образо
вание приобретает в вопросах адаптации и благополучия детей с миграционным прошлым.

Цель статьи заключается в выявлении специфики отношения к процессу обучения, су
ществующим школьным правилам и социальным пространствам детей с миграционным 
прошлым.

Методология исследования опиралась на предположение, что дети с миграционным 
прошлым могут по-другому воспринимать и интерпретировать процессы обучения, об
разовательное и социальное пространство, что выступает признаком их достаточной или 
недостаточной адаптации. Исследование носило социологический и психологический ха
рактер. Выборку составил 3861 ученик 5-9 классов, из них 2955 детей титульной нации,
906 детей с миграционной историей. В исследовании использовался метод анкетирования 
и фокус-групп.

В заключении делается вывод о наличии разницы в отношении к школе, школьным пра
вилам, готовности к агрессии в школьных отношениях, восприятии отношения со стороны 
учителя, включенности родителей. Наблюдается ряд значимых различий в отношении к раз
личным аспектам обучения в школе между детьми титульной нации и детьми с миграцион
ной историей, что может быть признаком недостаточной адаптации последних. Учащиеся 
с миграционным прошлым чаще воспринимают учителя как оскорбляющего и унижающего, 
боятся выходить к доске. Особенно это касается учащихся с низким знанием языка из семей, 
в которых принято общаться только на национальном языке.
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и безопасные места; дети с миграционным прошлым; адаптация детей-мигрантов
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Abstract. From the point of view of the child-centered approach, which emphasizes the activ
ity and subjectivity of children, the importance of their experience, the mission of the school and 
the role of professionals (teachers, educational advisers, social workers) working with them and 
influencing the success of their adaptation are especially highlighted. Education is of particular 
importance in matters of adaptation and well-being of children with a migration background.

The purpose of the article is to identify the specifics of the attitude to the learning process, 
existing school rules and social spaces of children with a migration background.

The methodology of the study was based on the assumption that children with a migration 
background can perceive and interpret the learning processes, educational and social space differ
ently, which is a sign of their sufficient / insufficient adaptation. The study was of a sociological 
and psychological nature. The sample consisted of 3861 students in grades 5-9, including 2955 
children of the titular nation, 906 children with a migration history. The study used the survey 
method and focus groups. In conclusion, it is concluded that there is a difference in attitudes 
towards school, school rules, readiness for aggression in school relationships, perception of the 
teacher’s attitude, and parental involvement. There are a number of significant differences in 
attitudes towards various aspects of schooling between children of the titular nation and children 
with a migration history, which may be a sign of insufficient adaptation of the latter. Students 
with a migration background more often perceive the teacher as insulting and humiliating, and are 
afraid to go to the board. This is especially true for students with low language proficiency from 
families in which it is customary to communicate only in the national language.
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Введение. Признание ценности ин
вестиций в здоровье детей как условие 
долгосрочного устойчивого развития 
и экономического роста стран привело

к повышению внимания к их благополу
чию1. Данный процесс подкрепляется при
знанием прав детей на безопасное, здоровое 
и полноценное детство, изложенных в Кон

1 UNICEF Activities 2009. The State of the World’s Children 2009 [Электронный ресурс]. -  URL: 
https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2009 (дата обращения: 05.10.2024).
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венции Организации Объединенных Наций 
о правах ребенка1.

В исследованиях многих авторов 
(Г. Б. Баймурзаева [1]; D. Devine [2]; K. Slany, 
M. Slusarczyk, J. Struzik, M. Warat [3]) от
мечено, что образование выступает ключе
вым фактором, влияющим на благополучие 
детей. Специфика организации образо
вательного процесса и потребность в его 
качестве приводит к необходимости учета 
групп субъектов образовательного процес
са, требующих особого внимания вслед
ствие физического, психического или 
социального статуса. Дети, имеющие ми
грационную историю (дети иностранных 
граждан), выступают в качестве одной из 
групп, образовательные потребности кото
рых отличаются от детей титульной нации 
и могут вызывать повод для беспокойства. 
Существующие в настоящий момент иссле
дования образовательных процессов детей 
с миграционным прошлым чаще социоло
гического характера и касаются узкого диа
пазона показателей (обычно успеваемости 
по математике, естественным наукам и гра
мотности) [2; 4]. Данные исследования не 
учитывают сложность реакций детей на 
обучение в иноязычной среде, а также 
факторы и процессы, которые порождают 
различные переживания образовательного 
благополучия/неблагополучия в широком 
смысле. Остаются неясными условия об
разовательного «благополучия» детей из 
среды мигрантов, которые могут отличаться 
от культурных и социальных норм, преоб
ладающих в школах [2].

Основные теоретические положения. 
По статистике Портала миграционных дан
ных, 12 % от общего числа международных 
мигрантов составляли дети-мигранты в воз
расте до 18 лет, в то время как молодые

люди в возрасте от 15 до 24 лет состав
ляли 11 %. В Европе эти цифры достигли 
7 % и 10 % соответственно [5]. Согласно 
данным Организации Объединенных На
ций, наибольший процент приходится на 
Африку, однако последние тридцать лет 
(1990-2020 гг.) наблюдается устойчивый 
рост детей мигрантов в Европе и в России, 
что только укрепляет убежденность в необ
ходимости проведения исследований в этой 
области1 2. Хотя в предшествующие десяти
летия в исследованиях миграции, очевид
но, доминировал подход, ориентированный 
на взрослых, в последние годы наблюдается 
явная потребность в исследованиях, посвя
щенных специфике миграционных процес
сов, роли и опыта детей и молодежи [3].

Впервые в фокус внимания попали про
блемы, касающиеся не только движения ми
грантов, но и условий для миграционных 
процессов в принимающей стране, угроз, 
шансов социальной адаптации и аккульту
рации, с которыми сталкиваются сами дети 
и их родители. Пристально рассматривают
ся действия политических и социальных 
институтов, ответственных за благополу
чие детей, качество их жизни, безопасности 
и защищенности, здоровье и возможности 
для лучшего будущего и образования.

В целом миграционная мобильность 
детей, заставляющая их переживать транс
национальное детство, требует применения 
особого, так называемого ориентирован
ного на ребенка подхода [6]. Это требова
ние вытекает из положений новой соци
ологии и психологии детства, в которой 
ребенок раскрывается как самостоятельный 
мыслящий агент, который может многое 
рассказать о своем опыте и событиях. Дан
ная парадигма больше не позволяет воспри
нимать детей как пассивные действующие

1 Конвенция ООН о правах ребенка [Электронный ресурс]: одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989; вступила в силу для СССР в 15.09.1990 // КонсультантПлюс: справ. правовая 
система (дата обращения: 05.10.2024).

2 Организация Объединенных Наций. Отчет о мировой миграции 2024 г. [Электронный ресурс]. -  
URL: https://worldmigrationreport.iom.int/ (дата обращения: 05.10.2024).
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лица, терпящие последствия в результате 
миграции их родителей, которые выступа
ют ключевыми лицами, принимающими 
решения о миграционном движении, его 
характере и курсе.

M. F. Orellana, B. Thorn, A. Chee, W. S. E. 
Lam в своем исследовании отмечают, что 
дети в настоящий момент рассматривают
ся не как «миграционный багаж» [7], а как 
активные действующие лица, влияющие на 
многочисленные сферы семейной жизни.
C. Baraldi [8], изучая опыт детей с мигра

ционным прошлым, выявляет как положи
тельные, так и отрицательные последствия 
миграции для детей. Автор подчеркивает, 
что миграция -  это стратегия, направленная 
на улучшение экономического положения 
семьи, увеличение шансов на образование 
детей, доступ к лучшему медицинскому об
служиванию и тем самым на улучшение ка
чества их жизни [8]. Однако отрицательные 
последствия миграции также описаны в со
временных исследованиях. В том числе это 
миграционная травма, неблагоприятные 
последствия для психического здоровья 
(D. Franco [9]; P. S. Nurius и др. [10]; E. Y Chan 
и др. [11]), трудности с адаптацией к новой 
среде (Т. Ф. Ушева, Н. А. Мункоева [12]), 
ценностные различия между страной 
притока и оттока (K. Slany, M. Slusarczyk,
J. Struzik, M. Warat [3]), низкий уровень 
языковых компетенций (Г. Б. Байму- 
рзаева [1]; Е. А. Железнякова [13]), пробле
мы в школе и отсутствие учебной мотивации 
(G. W. Stevens и др. [14]).

K. Slany, M. Slusarczyk, J. Struzik, 
M. Warat в своем исследовании образова
тельных проблем детей мигрантов отмеча
ют трудный опыт, связанный с культурным 
шоком, дискриминацией в школе и в среде 
сверстников, языковые барьеры, иногда про
блемы, связанные с законностью их пребы
вания, проблемы, касающиеся групповой/ 
этнической/национальной идентичности [3].

Перечисленные выше риски непосред
ственно связаны с состоянием благополучия 
детей. Именно школьный опыт выступает

«метафорой интеграции в принимающее 
общество» [3]. В этом же поле решают
ся вопросы о собственной идентичности, 
противостоянии взаимных ожиданий при
нимающего государства и мигрантов. Так
же образовательная организация выступает 
местом, где семья сталкивается с языком, 
социальными и культурными барьерами 
или с возможностью более глубокой инте
грации [13].

Школы являются основным местом со
циализации и аккультурации, выстраивания 
связи с культурой принимающего сообще
ства и областью, где происходят ключевые 
дискурсы между нормами, приводя к воз
никновению новых ценностей [12]. Таким 
образом, дети с миграционным прошлым, 
начиная школьное обучение, оказывают
ся в точке пересечения интересов различных 
социальных институтов, и их положение яв
ляется результатом давления, оказываемого 
принимающим обществом, интеграцион
ной политикой и семьей, что в конечном 
счете вынуждает их сделать в последующие 
годы обучения личный выбор.

Помимо основных задач по передаче зна
ний и навыков, школа выполняет для ми
грантов тройную функцию: 1) часто момент 
поступления в школьную систему равно
силен решению осесть в данном регионе; 
2) это приводит к столкновению с культурой 
принимающего общества, с социальными 
ценностями и ожиданиями; 3) как следствие 
сталкивает мигрантов с необходимостью 
учитывать национальную идентичность 
своих детей и разницу идентичности ти
тульной нации. Эти процессы действуют на 
нескольких уровнях. Первый из них мож
но назвать системным, т. е. относящимся 
к предпосылкам миграционной и интегра
ционной политики и имеющимся решениям 
по поддержке детей с миграционной исто
рией направленным на избегание институ
циональной дискриминации (возникнове
ние которой может как быть обусловлено 
несовершенством законодательных актов, 
так и стать побочным следствием действий,
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направленных на улучшение положения 
учащихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе мигрантов). 
Второй уровень -  это пространство школы 
или класса, которое включает в себя кон
кретные решения, предлагаемые школами 
для детей мигрантов (или для всех учащих
ся), вовлеченность родителей и динамику 
функционирования групп сверстников. Тре
тий уровень можно назвать семейным, по
скольку он касается взаимодействия, кото
рое школа организует с семьями мигрантов 
и действиями, предпринимаемыми семьями 
мигрантов, чтобы соответствовать ожида
ниям и требованиям школы.

Таким образом, на образовательное бла
гополучие детей влияет целый ряд фак
торов, в том числе действия заинтересо
ванных взрослых (родителей, учителей, 
администрации), которые формируют тра
екторию их жизни. Несомненно, специфика 
благополучия детей будет зависеть как от 
структурной динамики общества, связан
ной с классом, расой и гендером, так и от 
микросоциальных процессов, раскрываю
щихся в школьных правилах и традициях [2].

На благополучие детей также влияет то, 
как они сами интерпретируют и пережива
ют то, что с ними происходит. Понимание 
того, как дети интерпретируют происхо
дящие с ними события (в том числе в кон
тексте внутреннего ощущения безопас
ности), могут выступать основанием для 
организации психолого-педагогической 
практики в образовательных учреждениях, 
позволяющей справляться со школьными 
задачами. Особенно это касается детей 
мигрантов и этнических меньшинств, чья 
интерпретация происходящих школьных 
событий может значительно отличаться 
от привычных и опираться на отличные от 
традиционных ценности детей. За рубежом 
есть некоторые исследования, касающие
ся взглядов учащихся из числа детей ми
грантов и этнических меньшинств на учеб
ную программу и обучение (E.Y. Chan [11];
D. Devine [2]). Однако исследования мнений

детей-мигрантов по отношению к школь
ному обучению редки. В отечественной 
психологии исследования адаптации 
и интеграции сосредоточены на трех фо
кусах внимания: на вопросах организации 
обучения, в том числе обучения языку; на 
условиях организации обучения; на мето
дическом обеспечении учебного процес
са детей с миграционным прошлым [15]. 
Однако круг вопросов по адаптации детей 
с миграционным прошлым, требующих ис
следования, значительно шире.

Так, М. В. Купцова в своем исследова
нии готовности учителей начальных клас
сов к работе с детьми мигрантов отмеча
ет, что большинство учителей (16,7 %), 
которые уже имеют опыт работы с ними, 
показывают низкую компетентность и го
товность работать с такой категорией обу
чающихся [16]. К тому же работа с детьми 
с миграционным прошлым оценивается 
педагогами как трудная. Это подтверж
дается исследованиями других авторов 
(И. Н. Ценюги [17]; В. П. Засыпкина, 
Г. Е. Зборовского, Е. А. Шуклиной [18]). 
Общим в исследовании авторов являет
ся признание того, что несмотря на про
гресс в понимании образовательных ус
ловий для данной категории детей, вопрос 
готовности педагогов до сих пор остается 
открытым.

Возвращаясь к адаптации детей мигран
тов к образовательным условиям прини
мающего общества, отметим показатели 
успешной адаптации, такие как: устойчивое 
положительное отношение к окружающей 
действительности; снижение агрессивного 
поведения во взаимоотношениях; чувство 
удовлетворенности своим психическим со
стоянием и выработка адекватных способов 
деятельности [19]. По мнению Н. А. Мали, 
эффективность процесса адаптации детей 
определяется эмоциональными и социаль
но-психологическими элементами процесса 
адаптации [20]. На эмоциональном уровне 
адаптационный процесс будет проявляться 
динамикой эмоциональных проявлений:
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страха, тревоги, общего настроения, ком
муникативной открытостью, общим ощу
щением стабильности и безопасности.

Рассматривая вопросы адаптации детей 
с миграционным прошлым, необходимо 
отметить ряд закономерностей, обозначен
ных в современной литературе:

1. Дети с миграционным прошлым часто 
показывают более низкое чувство благопо
лучия в школе по сравнению с коренными 
учащимися в большинстве европейских 
стран [12; 15].

2. Показателями успешной адапта
ции выступает устойчивое положительное 
отношение к окружающей действительно
сти (в том числе и к образовательной сре
де), внутреннее ощущение безопасности, 
удовлетворенность своим психическим со
стоянием, положительная динамика эмоци
онального состояния [20].

3. Отношение к образовательному про
странству детьми с миграционным про
шлым при недостаточной адаптации будет 
отличаться от отношения детей титульной 
нации [21; 22; 23].

Методология и методы исследования.
В апреле -  июне 2023 года Новосибирским 
государственным педагогическим универси
тетом и Научно-учебной лабораторией «Со
циология образования и науки» при НИУ 
ВШЭ -  Петербург проведено исследование 
«Социально-психологические факторы адап
тации и интеграции детей-мигрантов».

Исследование проводилось со школь
ными классами в 14 общеобразовательных 
школах города Новосибирска с разным 
процентом обучающихся детей-мигран- 
тов в классах. Всего в исследовании при
няли участие 4137 учеников 5-9 классов. 
В дальнейшем в результате отбора нека
чественных анкет в исследовании остался 
3861 участник, из них 2955 детей титульной 
нации, 906 детей-мигрантов. Исследование 
носило социологический и психологиче
ский характер. Все участники исследования 
были информированы о целях исследова
ния и дали добровольное согласие.

В процессе сбора данных использова
лись методы тестирования и фокус-групп. 
В анкете мы задавали вопросы ученикам об 
их мотивации, отношении к учителям, спра
ведливости и понятности школьных правил, 
буллинге, социально-экономическом стату
се родителей, чувстве безопасности.

Анкета состояла из 30 вопросов. В анкете 
были выделены такие блоки как: мотивация 
к учебе, которая отражает интерес, желание 
и готовность учиться, уверенность в том, 
что это пригодится в будущем; мнение об 
учителях; справедливость и понятность 
школьных правил; тема агрессии и трав
ли в школе; социально-экономический 
статус (СЭС) семьи на основании профес
сии родителей. Кроме того, в анкете при
сутствовали вопросы на выявление субъ
ективного ощущения безопасности детей 
(опасные и интересные места).

Также были проведены фокус-груп
пы, в рамках которых определялись 
проблемные зоны адаптации и изуча
лись вопросы буллинга, проявления агрес
сии и безопасности в образовательной 
и социальной среде, отношение к учебному 
процессу и мотивации.

Анализ результатов анкетирования про
водился с помощью программы SPSS 17 
(критерий U Манна-Уитни), семантический 
анализ текста -  с использованием Адвего 
для SEO онлайн.

Результаты исследования. Сравнение 
ответов на вопросы анкеты осуществля
лось при помощи критерия U Манна-Уитни, 
были получены значимые различия по ряду 
параметров, представленных в таблице 1.

В дальнейшем мы исследовали представ
ления детей о безопасности социального 
и образовательного пространства.

Для исследования репрезентаций де
тей об интересных и опасных местах был 
проведен семантический анализ ответов 
на вопросы «Самое интересное место в на
шем микрорайоне...», «Самое опасное ме
сто в нашем микрорайоне для подрост
ков...».
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Таблица 1
Сравнение ответов респондентов с миграционных прошлым и детей 
титульной нации (U Манна-Уитни, оставлены значимые результаты)

_________ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ__________________

Вопрос анкеты U Манна- 
Уитни

W Вил- 
коксона Z

Асимптотиче
ская значи

мость (2-ст)

В школе мне хорошо 1111979 5479469 -8,287 0

В школе я ощущаю себя в безопасности 1270196 5637686 -2,452 0,014

Мне нравится моя школа 1181224 5548714 -5,855 0

То, чему меня учат в школе, не пригодится 
в жизни 1247290 5614780 -3,284 0,001

Учеба в школе -  это напрасная трата вре
мени 1230256 1641127 -3,982 0

Учеба мало готовит меня к взрослой жизни 1165517 1576388 -6,144 0

Ученики в моем классе часто опаздывают 
на уроки 1276927 1687798 -2,276 0,023

Как часто ты принимал(а) участие в 
травле по отношению к другому(им) 
учащемуся(имся) в школе за последние 
два месяца?

1289693 5657183 -2,228 0,026

Как часто в последние два месяца тебе не 
хотелось выходить к доске, потому что ты 
боялся, что учитель будет высмеивать тебя?

1284265 5651755 -2,123 0,034

Как часто в последние два месяца учителя 
унижали тебя? 1294808 5662298 -1,937 0,053

Взрослые в моей семье обсуждают с учите
лями мои успехи 1163370 5530860 -6,484 0

Взрослые в моей семье обсуждают со мной, 
что происходит в школе 1119894 1530765 -7,843 0

Взрослые в моей семье интересуются, хоро
шо ли я учусь 1237228 1648099 -3,709 0

Взрослые в моей семье ходят на родитель
ские собрания 1174947 1585818 -5,88 0

Скажи, пожалуйста, ходил(а) ли ты в дет
ский сад? 741033 5108523 -22,869 0

School_attitude (школьные правила) 1144735 5512225 -6,683 0

v2.1r 1127692 5495182 -7,635 0

v2.2r 1261702 5629192 -2,827 0,005

v2.3r 1193339 5560829 -5,156 0

Academic_motivation (учебная мотивация) 1137264 5504754 -6,935 0

Parent_involvement (родительская включен
ность) 1237884 1648755 -3,446 0,001
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Опустим описание и статистические 
данные каждой группы и перейдем сразу 
к сравнительным данным максимально 
привлекательных мест для детей титульной 
нации и детей с миграционной историей, 
которые позволяют выявить некоторую раз
ницу в восприятии, представленную в та

блице 2 и на рисунке 1.
Сравнение восприятия самых опас

ных мест в микрорайоне для подростков 
с точки зрения детей мигрантов и детей 
титульной нации также имеют некоторую 
разницу, представленную в таблице 3 и на 
рисунке 2.

Таблица 2
Общая статистика текста ответов на вопрос «Самое интересное место в нашем 

микрорайоне» в группах детей титульной нации и детей, имеющих миграционную 
историю (семантический анализ текста Адвего для SEO онлайн)

Параметр
Среднее значение

Титульная нация Дети-мигранты

Количество символов с пробелами 38461 32081

Количество символов без пробелов 32520 26585

Количество слов 5942 5497

Количество уникальных слов 919 795

«Тошнота» текста 19 17

«Водянистость» текста (%) 1 1

Качество текста по закону Ципфа (%) 51 53
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма плотности самых популярных слов в ответах на вопрос 
«Самое интересное место в нашем микрорайоне» детей титульной нации 

и детей с миграционной историей

Siberian Pedagogical Journal ♦ № 1 / 2025 149



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таблица 3

Общая статистика текста ответов на вопрос «Самое опасное место в нашем 
микрорайоне» в группах детей титульной нации и детей имеющих миграционную 

историю (семантический анализ текста Адвего для SEO онлайн)

Параметр
Среднее значение

Титульная нация Дети-мигранты

Количество символов с пробелами 32281 27658

Количество символов без пробелов 27361 22741

Количество слов 4921 4918

Количество уникальных слов 812 696

«Тошнота» текста 17 16

«Водянистость» текста (%) 2 1

Качество текста по закону Ципфа (%) 53 58
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма плотности самых популярных слов в ответах на вопрос «Самое 
опасное место в нашем микрорайоне» детей титульной нации и детей с миграционной историей

Обсуждение результатов. Анализ ре
зультатов сравнения позволяет сделать вы
вод о достоверности разницы в отношении 
к школе, мотивации к учебе, отношения 
к нарушению дисциплины в школе, уча
стия в буллинге, участия родителей в школь
ной жизни. Так, дети с миграционным 
прошлым на достоверном уровне разни
цы лучше относятся к школе, ощущают 
себя в безопасности в школе, чувствуют

себя «хорошо», по сравнению с детьми ти
тульной нации. Парадокс данного показате
ля раскрывается в рамках семантического 
анализа опасных для детей мест, где школа 
занимает третье место. При этом оценка 
школы как опасной превалирует у детей 
с миграционным прошлым. Качественный 
анализ ответов испытуемых позволил выя
вить взаимосвязь чувства опасности со зна
нием языка. У детей со слабым знанием
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языка, особенно у тех, где в семьях приня
то разговаривать на национальном языке, 
по степени опасности школа выходит на 
первое место.

По параметру мотивации к учебной де
ятельности -  дети с миграционным про
шлым достоверно чаще считают, что «То, 
чему учат в школе, не пригодится в жизни». 
Однако дети русской национальности до
стоверно чаще рассматривают учебу в шко
ле как трату времени, не готовящую их 
к взрослой жизни. Это означает что дети 
обеих групп имеют низкую мотивацию 
к обучению, обусловленную, однако, раз
ными причинами.

Отметим значимую разницу по пара
метру нарушения поведения в контексте 
оценки склонности к опозданию на уро
ке, превалирование которого наблюдается 
у русских детей.

Значимая разница наблюдается в ответе 
на вопрос «Как часто ты принимал(а) уча
стие в травле по отношению к другому(им) 
учащемуся(имся) в школе за последние два 
месяца?». Дети-мигранты чаще отмечают 
участие в травле по отношению к другим. 
Возможно готовность к агрессивному по
ведению в межличностных отношениях вы
ступает признаком недостаточной социаль
но-психологической адаптации.

На вопрос «Как часто в последние два 
месяца тебе не хотелось выходить к доске, 
потому что ты боялся, что учитель будет вы
смеивать тебя?» также достоверно чаще по
ложительно отвечали дети-мигранты. Этот 
показатель еще раз подтверждает вывод 
о том, что дети часто воспринимают школу 
как опасное место. Подобная же ситуация 
наблюдается при ответе на вопрос «Как ча
сто в последние два месяца учителя унижа
ли тебя?». В ответах на вопросы об участии 
значимых взрослых в жизни детей превали
рует достоверная разница у детей русской 
нации. Возможно, родители детей мигран
тов менее включены в школьную жизнь ре
бенка исходя из культурных традиций или 
недостаточной собственной аккультурации

и адаптации.
Таким образом, наблюдается значимая 

разница между восприятием образователь
ного пространства детьми с миграционной 
историей и детьми титульной нации.

Использование семантического анали
за для ответов на вопросы анкеты (Самое 
интересное место в нашем микрорайо
н е...) позволило выявить максимально ча
сто встречающиеся слова и словосочетания. 
Семантическое ядро по общей выборке со
ставили слова и словосочетания, обознача
ющие как максимально интересные: парки 
(парк, Березовая роща, Затулинский парк, 
Сад Дзержинского, зоопарк, Центральный 
парк, парк у дома); торговые центры (Си
бирский молл, ТЦ «Лазурный», торговый 
центр, площадка у магазина); некоторые 
микрорайоны (Ясный берег); футбольное 
поле; детская площадка.

Семантический анализ ответов на во
просы о самых интересных и опасных ме
стах также позволяет сделать ряд выво
дов. Анализ плотности самых популярных 
слов в ответах на вопрос «Самое интересное 
место в нашем микрорайоне», представлен
ный на рисунке 1, позволяет сделать вывод 
о сходной структуре интересов детей. Од
нако необходимо отметить, что первое ме
сто в качестве интересных локаций в обо
их выборках заняли парки и магазины. 
Интересы детей с миграционной историей 
несколько уже по ареалу: дети титульной 
нации на третьем месте обозначили свой 
микрорайон, дети с миграционной истори
ей -  детскую площадку и свой дом.

При ответе на вопрос «Самое опасное 
место в нашем микрорайоне» также наблю
дается сходная структура ответов. Отметим, 
что первые два места делят заброшенные 
здания и сооружения (заброшка) и гаражи. 
На третьем месте с незначительным пре
вышением в ответах детей с миграцион
ной историей как опасное место находится 
школа. Качественный анализ ответов по
зволяет отметить, что опасной считается 
школа, в которой ребенок учится.
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Таким образом, семантический анализ 

ответов на поставленные вопросы позво
ляет сделать вывод о некоторой разни
це в восприятии интересных и опасных 
мест среди детей титульной нации и детей 
с миграционной историей. Особенно важ
но, что школа как важный институт социа
лизации воспринимается многими детьми 
как опасная зона. Качественный анализ от
ветов и работа в фокус-группах позволяет 
сделать вывод, что это связано со страхом 
ответа у доски и публичного унижения 
со стороны учителя. Это требует дополни
тельных мер по увеличению безопасности 
образовательного пространства.

Чтобы достичь успешной интеграции 
школьников из среды мигрантов, необходи
мо тщательно планировать и осуществлять 
действия, направленные на поддержку са
мих детей-мигрантов, создание сплочен
ных классных групп, подготовку учителей. 
Другими словами, чтобы изменения были 
эффективными и постоянными, они долж
ны быть комплексными и системными [23]. 
Необходим подход, позволяющий не только 
поддержать интеграцию детей-мигрантов,

но и создать образовательное пространство 
для развития каждого [21; 22].

Заключение. Школа выступает важным 
агентом социализации детей с миграцион
ной историей. Это требует от образователь
ного учреждения не только использования 
специальных технологий для их обучения, но 
и создания благоприятной среды, позволяю
щей детям чувствовать себя в безопасности.

Наблюдается сходная структура воспри
ятия опасных и безопасных мест у детей 
титульной нации и детей с миграционной 
историей, однако есть значимая разни
ца в выраженности данной оценки. Струк
тура опасных мест у детей с низким знанием 
языка меняется, выдвигая на первое место 
по значимости образовательное учреждение.

Ощущение опасности от школы в пер
вую очередь связано с отношением учителя, 
страхом публичной насмешки.

Дети с миграционным прошлым досто
верно иначе воспринимают образователь
ное пространство и происходящие в нем 
процессы, что вызывает необходимость 
дополнительного изучения данного вопро
са и разработки технологий их адаптации.
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