
Образовательная деятельность ДОО по обеспечению социальной адаптации 

детей-мигрантов 

Социализация (социальное развитие) детей-иностранцев в процессе 

психологического сопровождения  в период адаптации в детском саду - это процесс 

усвоения и дальнейшего развития ребенком социально-культурного опыта, 

необходимого для его включения в систему общественных отношений, который 

состоит из: норм, ценностей, традиций, правил;  социальных качеств, которые 

позволяют ребенку комфортно и эффективно общаться с другими детьми; развитие 

толерантности детей (терпимость к чужому образу жизни, мнению, поведению, 

ценностям, способность к принятию точки зрения собеседника), а также 

толерантности родителей, педагогов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, определяя обязательный минимум содержания программы, 

реализуемой в ДОУ, выдвигает ряд требований к социальному развитию 

дошкольников, которые важно учитывать при работе с детьми-иностранцами: 

- воспитание положительного отношения ребёнка к окружающим людям – 

уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, 

уважения к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам; 

- приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми: оказание 

помощи при осознании необходимости людей друг в друге, планировании 

совместной работы, соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с 

партнёрами по деятельности мнений и действий; 

- создание коммуникативной компетентности ребёнка – распознавание 

эмоциональных переживаний и состояний окружающих, выражение собственных 

переживаний; 

- формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать 

очерёдность, устанавливать новые контакты; 

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

- создание условий для формирования у ребёнка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, что его любят; 

- формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания своих прав 

и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время); 

- развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело, 

данное слово. 

Социально - психологическая адаптация детей-мигрантов дошкольного 

возраста к поликультурной среде представляет собой сложный и многомерный 

процесс взаимодействия представителей разных культур, в результате которого 

происходит формирование толерантности, представлений об этнической 

идентичности в соответствии с новыми для них социокультурными условиями. Эти 

условия характеризуются: изменениями в развитии личностного потенциала 

дошкольников по мере их включения в активную игровую деятельность; систему 



межличностных отношений и социокультурную среду, обеспечивающими им 

позитивную самооценку; снижение тревожности и эмоциональное благополучие. 

Для того чтобы социальная адаптация детей-мигрантов в условиях 

поликультурного пространства ДОО проходила успешно, необходимо определить 

и изучить проблемы детей-мигрантов, а также изучить состояние работы 

проводимой дошкольным образовательным учреждением по социальной адаптации 

детей-мигрантов дошкольного возраста. 

Для выявления у детей-мигрантов неблагоприятного течения социальной 

адаптации и определения причин, способствующих этому, Панькова А.А. 

предлагает провести следующие диагностические мероприятия: 

анкетирование, осуществляемое руководителем ДОУ; 

анализ ситуации в ДОУ по проблеме; 

анкетирование, осуществляемое  социальным педагогом; 

беседа «Работа с ребенком-мигрантом» (респонденты - логопед, дефектолог); 

педагогическая диагностика поведения ребенка в жизнедеятельности группы, 

осуществляемая  воспитателем ; 

анкетирование «Взаимоотношения родителей русскоязычных детей и родителей 

детей-мигрантов»; 

тестирование тревожности детей (тест Р. Тэммл, М. Доркн, В. Амен), проводит 

психолог; 

исследование эмоционального состояния по методике Э.Т. Дорофеевой 

(респонденты - дети дошкольного возраста), проводит психолог; 

определение социометрической структуры группы по методике «Приглашение на 

день рожденье»; 

ежедневное наблюдение за детьми-мигрантами. 

Перед приходом ребенка в группу детского сада, наряду с обычными 

вопросами о здоровье и психологических особенностях ребенка, необходимо 

выяснить (по оценке родителей или, если удастся найти, по оценке человека, 

владеющего языком семьи) следующие данные: 

- откуда приехала семья; 

- какие там традиции обращения друг к другу; 

- как говорят с мальчиками и девочками; 

- можно ли называть ребенка по имени, если да, то каким; 

- что оно значит, почему у него такое имя; 

- где родился ребенок; 

- куда семья переезжала; 

- кто и на каких языках говорил с ребенком; 

- насколько хорошо он говорит на родном языке; 

- насколько хорошо родители и сам ребенок овладели русским языком; 

- какая у них профессия; 

- используют ли они русский язык и свой родной язык, а также другие языки на 

работе; 

- каковы религиозные традиции и убеждения семьи; 

- какую еду ребенок привык (может или любит) есть, а какую – нет; 

- как он ест и пьет (палочками, из пиалы); 

- как ребенок сообщает, что ему нужно в туалет; 

- как ребенка обычно поощряют, утешают и наказывают; 

- о чем его спрашивают, советуются; 



- чего ждет семья от детского сада; 

- почему выбрали именно в этот детский сад? 

Дети мигрантов и иммигрантов по - особому переживают приход в детский 

сад: для них травмой является не просто отрыв от мамы, с которой они провели в 

тесном контакте первые годы жизни, но и отрыв от привычной культуры и языка. 

В детском саду окажется другая, новая еда; незнакомые игры; другие, странные 

правила поведения. Когда все это опосредуется и объясняется на незнакомом еще 

языке – понять, чего от тебя требуют, во много раз сложнее. Некоторые дети на 

протяжении первого полугодия просто молчат. Стресс может быть настолько 

велик, что психологическая травма сопровождается соматическими симптомами: у 

ребенка пропадает аппетит, его тошнит, нарушается сон, он становится нервным, 

грызет ногти, возвращается в когнитивно-психологическом развитии на год или на 

два назад. 

Самое главное в первые дни в детском саду – удовлетворить базовые 

потребности ребенка. Ему должно быть комфортно хотя бы физиологически. 

Помогите научиться пользоваться туалетом, не бояться туда ходить, знать, где и 

что находится, попросить пить, объяснять, тепло ему или холодно, что у него 

болит, говорить, что он хочет. На это обычно уходит первая неделя. 

Затем ребенок начинает осваивать речевое поведение, так же, как другие дети 

группы: показывать в ответ на просьбу воспитателя, называть или находить 

нужное, обозначать искомое. На это требуется несколько месяцев.  

Усвоение второго языка в дошкольном образовательном учреждении происходит 

как на специальных занятиях по языку, так и на занятиях по всем разделам 

программы и в ситуациях повседневной жизни. Между собой дети, одной языковой 

группы, как правило, общаются на родном языке. Родители хотят, чтобы дети еще с 

дошкольного возраста начали говорить на русском в силу разных причин: 

возможность получения образования в России; вероятность занять более высокое 

положение в обществе; вступить в контакт с иностранцами, не владеющими 

национальным языком; облегчение миграции; историческое наследие семьи; 

любовь к русской культуре и т. д. 

Воспитатель организует занятия вторым языком на начальном этапе обучения в 

зависимости от того, какую степень владения речью он выявит. Занятия с разной 

частотой и интенсивностью можно проводить для всей группы, для части детей, 

для нескольких подгрупп, индивидуально. Этот пропедевтический курс занимает, в 

зависимости от времени начала занятий, от одного до полутора месяцев. Например, 

в области овладения словарем лексическая база минимум составляет 300–500 слов. 

Только после этого может вестись обучение оттенкам значений, особенностям 

употребления слов, словосочетаний и групп слов, сопоставлению антонимов и 

синонимов к словам. В принципе это тот уровень, которого должна достичь 

самостоятельная речь детей к моменту окончания детского сада. 

Педагогам важно фиксировать реакции ребенка на обращения взрослых и 

сверстников (слова, фразы, эмоции, действия) с помощью дневничков, таблиц для 

того, чтобы видеть продвижение ребенка, оценивать его физическое и 

психологическое состояние. 

В психолого-педагогическое сопровождение в период адаптации включается 

весь коллектив образовательного учреждения (психолог, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог), а также родители детей. 



 


