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ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ В НОВЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(на примере Воронежской области)

В статье рассматриваются изменения, происходящие в составе населения Централь-
ного региона РФ на примере Воронежской области, под влиянием миграционных процес-
сов, и делается вывод о постепенном преобразовании мононациональной среды области в
полиэтническую. Анализируются возникающие у детей вынужденных переселенцев про-
блемы, которые необходимо учитывать при разработке путей их интеграции в новую
среду жизни средствами школьного образования, и на этом основании выдвигается идея
приоритетного учета региональных особенностей миграционных процессов в построении
моделей школьного образования детей-мигрантов. Рассматривается опыт общеобразо-
вательных учреждений Воронежской области, иллюстрирующий разнообразные модели
интеграции детей-мигрантов средствами школьного образования – социально-актив-
ная школа, реализация программ поликультурного образования и специально разработан-
ных для детей-мигрантов программ традиционных учебных предметов.
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ORGANISATIONAL AND CONTENT MODELS
OF CHILDREN-MIGRANTS’ INTEGRATION INTO A NEW ENVIRONMENT

BY MEANS OF SCHOOL EDUCATION
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The article deals with the changes in the demographical structure of the population in the Russian
Federation (the Voronezh region taken as an example) under the influence of the migratory process.
The author draws out a conclusion on constant transformation of the mono-ethnic educational
environment of the region into a poly-ethnic one. The problems that children-migrants come across
while changing their residences are analysed. These problems must be taken into account in creating
ways of integration of children-migrants into a new living environment by means of school education.
It gives the foundation to express the idea of the priority of taking into account regional peculiarities
in the migratory process in creating a model of school education for children-migrants. The
experience of comprehensive schools in the Voronezh region is shown including different models of
children-migrants’ integration by means of socially active schools, realisation of multicultural
education programmes and specially designed programmes of traditional school subjects for children-
migrants.
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Миграция населения является предме-
том исследования многих областей знания:
демографии, социологии, экономической
географии, этнографии, географии населе-
ния, социологии, политологии, региональ-
ной экономики и др. В последнее время
проблемы, связанные с миграционными

процессами, стали предметом изучения и
психолого-педагогических исследований.

В широком смысле под миграцией по-
нимают совокупность всех перемещений
людей в пространстве, включая и маятни-
ковую миграцию – ежедневные поездки из
одного населенного пункта в другой на ра-
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боту или учебу и обратно, посещение тор-
говых предприятий, учреждений культур-
но-бытовой сферы, рекреационных зон,
командировки и т. д.

В узком смысле слова миграция – пере-
мещение людей, связанное со сменой по-
стоянного места жительства. Однако, сле-
дует отметить, что все формы (виды) пере-
мещений людей, не связанные с переменой
постоянного места жительства, не являют-
ся миграцией. Поэтому командировки, ра-
бота вахтовым методом, путешествия, ту-
ристические и дипломатические поездки –
это проявление мобильности, но не мигра-
ции [1, с. 38].

Не противоречит данным формулиров-
кам определение, представленное в моно-
графии С. К. Бондыревой: миграция – это
пространственная активность (перемеще-
ние) индивида, направленная на овладение
ресурсами новых территорий и связанная
с переменой места жительства.

Наиболее характерный тип миграции на
территории СНГ – это вынужденная миг-
рация по политическим, этническим, эко-
номическим и другим мотивам. Основным
содержанием нынешнего миграционного
процесса на территории СНГ является мас-
совый исход русскоязычного населения из
республик бывшего СССР в Россию.

Воронежская область стала одним из
регионов массового притяжения мигран-
тов из разных республик бывшего Советс-
кого Союза, что было связано с отмечен-
ными причинами. Пик притока в область
пришелся на 1993–1996 гг. Мигранты зна-
чительно повлияли на изменение числен-
ности нашей области. В 1991–2005 гг. Во-
ронежская область приняла 17,2% вынуж-
денных переселенцев и беженцев от их об-
щего количества по РФ. Мигранты сыгра-
ли значительную роль в поддержании чис-
ленности населения области. С 1991 по
1996 гг. численность населения области за
счет мощного притока мигрантов увеличи-
лась на 1,3 тыс. человек на фоне резкого
ухудшения демографической ситуации
этого периода [5].

Всего за 1990–2005 гг. на территорию
Воронежской области прибыло более 140
тыс. человек. Значительный приток миг-
рантов изменил моноэтнический состав
(структуру) населения области. Самая мно-
гочисленная группа представлена выходца-
ми из Украины – 32, 8%, на втором месте –
представители Грузии – 12,9% и Азербайд-
жана – 12,8%, далее следуют мигранты из
Белоруссии – 8% и Армении – 6,8%. Сле-
дует отметить, что среди прибывших миг-
рантов из Армении, Азербайджана и Грузии
большая часть – представители титульной
нации, т.е. носители иной культуры, языка,
быта. Представленные показатели дают ос-
нование сделать вывод о развитии миграци-
онных процессов на территории Воронеж-
ской области, изменении ее структуры из
мононациональной в полиэтническую.

Иммиграция в таких масштабах неиз-
бежно порождает массу проблем, главная
из которых — расселение приехавших и
обеспечение их рабочими местами, и, ко-
нечно же, образование молодого поколе-
ния. Анализируя трудности, с которыми
сталкиваются мигранты при смене места
жительства, можно выделить следующие
группы проблем: правовые, лингвистичес-
кие, социальные, культурологические, ре-
лигиозные, педагогические.

Вынужденная миграция привела к обра-
зованию этнических диаспор на террито-
рии Воронежской области. Этническая ди-
аспора не является правовым понятием и
не имеет возможности юридически защи-
щать свои права. Но на территории Воро-
нежской области сложились этнические
общности, которые отстаивают права и
интересы их представителей. Рассмотрим
проблемы, связанные с миграционными
процессами в первую очередь нерусскоя-
зычного населения.

Наряду с правовыми проблемами эти
мигранты сталкиваются с проблемами,
связанными с более низким уровнем их
образования. В первую очередь это линг-
вистическая проблема – функциональная
неграмотность или недостаточное владе-
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ние русским языком как государственным.
В этом же ряду могут быть названы и дру-
гие проблемы, связанные с возрастным
созреванием, формированием культурной
идентичности, психологической адаптаци-
ей к новым условиям обучения детей-миг-
рантов, т.е. интеграцией в новые условия
жизни и, в том числе в новые условия по-
лучения образования.

В теории и практике школьного образо-
вания в России накоплен опыт реализации
некоторых организационно-содержатель-
ных моделей интеграции мигрантов в но-
вые условия жизни средствами образова-
ния. В качестве примера могут быть назва-
ны модели национальных школ, успешно
функционирующие в городах мегаполисах,
начиная с 1990-х гг.; модель Центра русской
словесности и коммуникативного мастер-
ства (С. К. Бондырева, А. А. Мурашов);
модели педагогической поддержки и защи-
ты учащихся-мигрантов в поликультурном
образовательном пространстве (О. В. Гука-
ленко); разнообразные модели интеграции
детей-мигрантов в общеобразовательные
школы (масштабные исследования научно-
педагогической школы Е. В. Бондарев-
ской) и целый ряд других.

Как показало наше исследование, про-
блемы детей-мигрантов носят региональный
характер. И не каждая из существующих
моделей может быть продуктивно реализо-
вана в том или ином регионе. Так, напри-
мер, Южный федеральный округ России,
начиная с 1989 г., принял не только часть
миграционных потоков из стран СНГ (в ос-
новном Средней Азии и Закавказья), но и
большую часть потоков внутренней мигра-
ции из Чеченской республики и других рес-
публик Северного Кавказа. В Центральный
федеральный округ мигранты едут из За-
кавказья, Средней Азии, Украины, Бело-
руссии, стран Балтии, а также из стран
дальнего зарубежья, в частности из Китая
и Вьетнама. Такое разнообразие культур-
ных полей, встречающихся на одной тер-
ритории, порождает комплекс специфич-
ных проблем мигрантов и коренного насе-

ления. Именно поэтому мы в исследовании
выдвигаем идею необходимости приоритет-
ного учета региональных особенностей миг-
рационных процессов в ходе разработки мо-
делей обучения детей-мигрантов. Поэтому
рассмотрим опыт, сложившийся в Воронеж-
ской области, как иллюстрацию данного
тезиса. Выше мы охарактеризовали основой
поток мигрантов в Воронежскую область.
Основная проблема, с которой столкнулись
дети-мигранты, – лингвистическая.

В Воронежской области накоплен не-
большой опыт работы с детьми-мигранта-
ми по обучению их русскому языку. Одним
из типов учебных заведений, где созданы
вспомогательные программы по обуче-
нию русскому языку детей вынужденных
переселенцев, стали созданные в конце
1990-х – начале 2000-го гг. так называемые
социально активные школы. Основной за-
дачей создания этих школ была направлен-
ность на демократизацию обучения, стиму-
лирование интереса обучающихся к расши-
рению кругозора через нетрадиционное
изучение окружающего мира, поэтому со-
циально активные школы служат базой для
адаптации проблемных детей и детей вы-
нужденных переселенцев.

Социально активная школа призвана
выполнять общественно значимые задачи
формирования гражданского сознания, эт-
нической толерантности, нравственности
посредством демократического предостав-
ления свободы выбора форм и организации
обучения, соблюдения прав ребенка, орга-
низации партнерства с учителями и роди-
телями, таким образом достигается комп-
лексное воздействие на учащегося. Нена-
сильственное обучение, основанное на мо-
тивировании ребенка к активной обще-
ственной жизни, пробуждении чувств от-
ветственности, милосердия, справедливо-
сти, способно наилучшим образом, на наш
взгляд, воздействовать на формирование
личности.

В Воронежской области уже есть успеш-
ный опыт функционирования социально
активных школ под патронажем Воронеж-
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ского государственного педагогического
университета.

В Курбатовской средней общеобразова-
тельной школе, Углянческой средней шко-
ле ученики дополнительно изучают рус-
ский язык, историю и географию по сис-
теме компенсаторного обучения, когда
учитель дополнительно занимается с от-
дельными учениками по индивидуальной
программе. Устьевская средняя общеобра-
зовательная школа реализует эксперимен-
тальные программы обучения детей вы-
нужденных переселенцев (по предметам
русский язык, математика, физика, исто-
рия), ориентированные на их скорейшую
адаптацию в социуме.

Автор проекта «Апробация и внедрение
психолого-педагогической реабилитации и
адаптации в учебном процессе детей вы-
нужденных переселенцев в Воронежскую
область» (Проект № 04-06-56003а/Ц) О. Я.
Емельянова считает, что педагогический
процесс в социально активной школе сле-
дует осуществлять с позиций обществен-
ной сознательности, открытого противо-
стояния конфликтам, поиска синтеза, на-
правленности на понимание и единение,
расширение границ деятельности, разделе-
ние власти, коллективный самоанализ,
стремление к самосовершенствованию и
самореализации [4, с. 12–14]. Акцент дела-
ется на участии в совместной, групповой
деятельности местных детей и вновь при-
бывших, стимулировании соревновательно-
сти только по личностным факторам.

Социально активная школа предполага-
ет высокий уровень активности учеников
на уроке, стремление к открытости и со-
трудничеству, побуждает учащихся рас-
сматривать свои личные, индивидуальные
планы и желания также в контексте кол-
лективных общественных интересов, что
помогает учащимся освоить необходимые
знания и умения, в том числе и по русско-
му языку.

Кроме лингвистических, у вынужден-
ных переселенцев возникают многочис-
ленные социальные проблемы, связанные

с трудностями адаптации к новым услови-
ям жизни, бытовым, трудовым, межлич-
ностным и т. д. Анкетирование вынужден-
ных переселенцев Борисоглебского райо-
на Воронежской области, проведенное
силами сотрудников Воронежского обла-
стного института повышения квалифика-
ции работников образования (ВОИПК-
РО), показало, что основными трудностя-
ми в социальной адаптации мигранты счи-
тают сложности с трудоустройством, жи-
лищное обустройство, отношение с мест-
ным населением.

Адаптация детей-мигрантов к новой со-
циальной среде школы происходит слож-
но и представляет трудность как для детей,
так и для учителей, с ними работающими.

Решение представленной проблемы в
условиях социально активных школ проис-
ходит в рамках процесса обучения, где от-
сутствует жесткая структура урока, поэто-
му задачей учителя является разработка
собственных методов его проведения, ког-
да поощряются интерактивный метод, где
акцент ставится на общение, развитие и
обмен идеями.

Важное значение имеет ознакомление
всех обучающихся с культурными особен-
ностями народов мира, воспитание чувства
уважения к национальным традициям че-
рез проведение занятий по народному про-
мыслу, танцам, проведение национальных
праздников с параллельным изучением
истории этносов. С одной стороны, проис-
ходит вовлечение детей в новую незнако-
мую им культуру, с другой – в общую ат-
мосферу привносятся элементы нацио-
нальной культуры обучающихся в классе
детей. Таким образом происходит форми-
рование идеи многообразия традиций,
культур, религий, что способствует форми-
рованию толерантности к другой культуре,
этносу.

Велика роль в процессе социальной
адаптации этнических диаспор, помогаю-
щих приспособиться к новым бытовым ус-
ловиям, в трудоустройстве в незнакомом
социуме, имеющем свои особенности.

Организационно-содержательные модели интеграции детей-мигрантов в новые условия жизни
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Социальные проблемы тесно связаны с
культурологическими. Целью адаптации и
реабилитации детей переселенцев являет-
ся их полная интеграция в местную среду,
принятие ими ценностей местного населе-
ния, их культурная ассимиляция. Однако
наряду с необходимостью принять иногда
новые ценности, обычаи, праздники, об-
ряды и т. д. необходимо сохранить нацио-
нальные особенности, являющиеся гордо-
стью и истинным достоянием той или иной
нации. Здесь также многое может быть сде-
лано в условиях школы, готовой работать
по программе поликультурного образования.
Эта организационно-содержательная мо-
дель также успешно реализуется в школах
области.

Так, в Курбатовской средней общеобра-
зовательной школе разработана програм-
ма «Воронеж – наш общий дом», включа-
ющая проведение различных праздников и
национальных обрядов с привлечением
родителей и представителей диаспор, про-
живающих на данной территории. В Усть-
евской школе создана программа «Путеше-
ствие по нашей Родине», содержащая ис-
торию становления армянской, азербайд-
жанской и российской культур. Учащиеся
знакомятся с историей, традициями, сим-
волами, обрядами этих стран.

Проблема религиозного разнообразия –
одна из самых сложных и тонких, часто
являющаяся источником непонимания,
неприязни и даже вражды. В 2003 г. была
проведена психолого-педагогическая диаг-
ностика членов семей вынужденных пере-
селенцев Борисоглебского района Воро-
нежской области, принявшего в конце
1990-х гг. 3520 человек, выходцев из разных
бывших республик. В результате обследо-
вания было определено, что на территории
Воронежской области возникла сложная
межнациональная и межконфессиональ-
ная ситуация. Вынужденные переселенцы
и беженцы в большинстве представлены
выходцами из республик Закавказья и Се-
верного Кавказа, Средней Азии, не отно-
сящиеся к представителям коренной нации

и исповедующие иную (исламскую) рели-
гию. Подобные ситуации возможны и в
других районах области, поэтому при орга-
низации различного рода мероприятий
следует знать особенности вероисповеда-
ния представителей разных конфессий.

Проблемы психологического характера
связаны с приспособлением к иному мен-
талитету. По мнению учителей, даже десять
лет жизни в новой среде не меняют в осно-
ве старый менталитет. Особенно это каса-
ется выходцев с Кавказа и республик Сред-
ней Азии. В связи с этим наблюдаем стрем-
ление вынужденных переселенцев к обо-
соблению (или в официальном и неофици-
альном «землячестве» или даже в рамках
одной семьи). Плохое знание истории и
культуры новой родины, быта, привычек и
традиций, языка (особенно на уровне мес-
тного сленга и возрастного жаргона), стой-
ко сохраняющийся акцент часто делают
детей вынужденных переселенцев изгоями
уже изначально, обостряя психологичес-
кий дискомфорт.

Российская «принимающая» среда зача-
стую антагонистична по отношению к вы-
нужденным переселенцам, прежде всего на
бытовом уровне. Даже в начальных клас-
сах, по сообщениям педагогов, к «нерус-
ским» (даже если они русские) проявляет-
ся национальная нетерпимость, выражае-
мая в насмешках над культурными особен-
ностями. В среднем звене школы враждеб-
ность местных усиливается, провоцируя
скрытые и открытые конфликты. Как счи-
тает большинство опрошенных учителей,
в массовом сознании негативное отноше-
ние к чеченцам переносится на всех «чу-
жих», «не наших». Учителя наблюдают пос-
ледние несколько лет явное усиление таких
тенденций, которые становятся более за-
метными после терактов. В районах, где
велика концентрация переселенцев (на-
пример, Борисоглебский район), имеет
место широкое распространение дезин-
формации об агрессивных намерениях и
поведении выходцев из бывших союзных
республик, обусловленное предвзятым от-
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ношением коренных жителей. Преподава-
тели, работающие с детьми-мигрантами,
отмечают, что потеря привычных связей
приводит к отсутствию у детей увереннос-
ти в себе, снижению самооценки, а воз-
можно, и агрессивности как к средству
компенсации собственной слабости.

Ребенок, обладающий набором таких
качеств, не может претендовать на высо-
кий статус ни в школе, ни в среде сверст-
ников. Он стремится замкнуться в группе
себе подобных, ведь путь до уровня прочих
одноклассников труден и далек, а резуль-
тат неясен. Система ценностей его новой
группы не предполагает преодоление от-
ставаний, следовательно, сложности будут
со временем только увеличиваться.

В декабре 2003 г. в гуманитарной гим-
назии № 2 г. Воронежа преподавателем
Воронежского государственного педагоги-
ческого университета А. В. Черных было
проведено исследование учащихся 1, 3, 5,
7, 9 и 10-х классов, которое показало, что у
детей переселенцев повышена школьная
тревожность, низкая самооценка и пробле-
мы с русским языком, в значительной сте-
пени усиливающие их напряженность.
Практически все они были недавно пере-
ведены в гимназию из других школ. Тре-
вожность, низкая самооценка, проблемы с
русским языком затрудняли их общение со
сверстниками в классе, а также снижало
познавательную активность по школьным
предметам.

С результатами исследования были оз-
накомлены психолог школы и педагогичес-
кий состав.

В последствии психологом и преподава-
телями были разработаны различные ме-
тоды, направленные на сплоченность уче-
ников в классах, на развитие их навыков
общения, на увеличение их познаватель-
ной активности.

В рамках классов, под руководством
психологов, были проведены специаль-
ные игры, направленные на сплочение, в
младших классах, и тренинги в старших
классах.

Взаимодействию учеников помогали
также различные внутри-школьные мероп-
риятия, среди которых можно выделить
следующие:

• вечер танца (в этот вечер были актив-
но вовлечены дети переселенцев, что по-
могло им раскрыть их творческий потен-
циал, а также станцевать свой нацио-
нальный танец – и таким образом показать
часть своей культуры всем учащимся);

• вечер поэзии (учитель готовил про-
грамму вечера таким образом, чтобы про-
звучали стихи русских поэтов на русском,
азербайджанском, армянском, украинском
языках, а также стихи национальных по-
этов на языке оригинала);

• КВН (среди сборной команды роди-
телей, командой учеников и командой учи-
телей) и многие другие мероприятия.

Для развития познавательной активно-
сти детей было проведено мероприятие под
названием «неделя знаний». До ее начала
все дети выбрали определенную область
знаний, которая интересна именно им, и
подготовили небольшие сообщения и док-
лады по этой теме, а в ходе недели знаний
в школе были открыты определенные сек-
ции по каждому из предметов. Во время
этой недели дети могли посетить несколь-
ко секций и почерпнуть что-то новое, а так-
же познакомиться с детьми, чьи интересы
совпали с их личными интересами. Такое
мероприятие не только стимулирует детей
к познавательной деятельности, но и раз-
вивает их навыки общения, а также помо-
гает найти друзей по интересам.

Все эти и многие другие мероприятия
проводились, проводятся в данной школе
постоянно, давая возможность каждому
ученику раскрыть свой потенциал. Повтор-
ное исследование учащихся после прове-
дения указанных мероприятий показало
положительную динамику. Уменьшилась
школьная тревожность, повысилась само-
оценка, а главное были преодолены многие
трудности в обучении. Дети намного луч-
ше овладели русским языком, а также под-
тянулись по всем остальным предметам.
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Прежде чем говорить о педагогических
проблемах, составляющих ядро нашего ис-
следования, следует заметить, что все выше
обозначенные проблемы пересекаются,
имеют отражение в педагогических пробле-
мах. Опыт решения педагогических про-
блем в обучении детей вынужденных пере-
селенцев в Воронежской области можно
представить в первую очередь в выявлении
трудностей, с которыми сталкиваются учи-
теля при обучении детей-мигрантов. Анке-
тирование учителей и руководителей школ
Воронежской области и собеседование с
ними проводимые в ВИПКРО, позволили
выявить круг проблем вынужденных пере-
селенцев, с точки зрения педагогов.

1. Многие дети обучались по програм-
мам, значительно не совпадающим с рос-
сийскими программами. Родители и дети
жалуются на трудности адаптации к новым
для них программам.

2. У большинства детей-мигрантов низ-
кий стартовый уровень школьных знаний.

3. У всех детей вынужденных переселен-
цев недостаточное знание русского языка
для изучения других предметов.

Выявленные трудности легли в основу
разработки направлений интеграции детей
в новые условия жизни средствами учебных
предметов. Так, преподавателем Воронеж-
ского государственного университета С. А.
Титоренко разработана специальная про-
грамма обучения математике детей вы-
нужденных переселенцев. В процессе обуче-
ния по такой программе, разработанной
для учащихся 5–6-х классов, учитывались
следующие факторы:

• общий объем материала, который
предстояло отработать;

• характер этого материала – легкий
или трудный, описательный или аналити-
ческий, значимость как для изучения дру-
гих разделов математики, так и в плане ре-
ализации межпредметных связей;

• объем и степень трудности текущего
материала;

• нагрузка по другим предметам;
• состояние здоровья учеников;

• их отношение к учению, степень лич-
ной организованности, умение самостоя-
тельно работать;

• семейно-бытовые условия;
• возможная помощь со стороны роди-

телей, товарищей, учителей;
• срок, в течение которого ученик дол-

жен выполнить программу.
В соответствии с этими факторами учеб-

ный материал был разбит на блоки с ука-
занием, в какие сроки должен быть отра-
ботан каждый блок. Материал отбирался не
механически, а в соответствии с методикой
УДЕ П. Я. Эрдниева. В программу ускорен-
ного обучения включалось только самое
основное, важное, без чего дальнейшее
изучение математики невозможно. Учеб-
ная нагрузка тоже строго дозировалась:
вначале она была небольшой, но постепен-
но увеличивалась.

Отстающий от сверстников ученик,
как правило, пропустил много занятий. В
процессе социальной адаптации его пси-
хическое состояние только начинает ста-
билизироваться, поэтому на начальном
этапе обучения по ускоренной програм-
ме ему трудно выполнять большую на-
грузку – наверстывать пропущенный ма-
териал и готовить текущий. Без тщатель-
но продуманной методики обучения, ре-
жима и помощи, в том числе психологи-
ческой, она может оказаться непосильной
ученику.

Для учащихся была разработана также
программа самоподготовки, оказания по-
мощи в выполнении домашней работы по
наиболее трудному и важному материалу.

Для повышения эффективности про-
цесса обучения по ускоренной программе
оказалось необходимым учитывать инди-
видуальные особенности обучаемых: мыш-
ления, памяти, отдельных анализаторов,
характера, воли. Как известно, усвоение
математического материала требует высо-
кой интенсивности мыслительной, обоб-
щающей и абстрагирующей деятельности.
Поэтому занятия с небольшой группой от-
стающих учеников по ускоренной програм-
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ме изучения математики – одно из возмож-
ных решений проблемы индивидуализации
обучения.

Другое важное направление – использо-
вание компьютерных технологий обучения
детей вынужденных переселенцев. Интеллек-
туальные обучающие системы и интерак-
тивные программы могут оказаться незаме-
нимыми помощниками ученика при усло-
вии наличия у него компьютера и соответ-
ствующего программного обеспечения или
возможности свободного доступа к ним.

Третье направление – использование клю-
чевых задач, являющихся опорой для реше-
ния других. Для обучения указанной кате-
гории детей необходимо отобрать опреде-
ленный минимум задач, овладев методами
решения которых, ученик будет в состоянии
решить любую задачу на уровне программ-
ных требований по изучаемой теме. Этот
минимум должен включать 5–7 задач, отве-
чающих следующим критериям: соответ-
ствие программе по данной теме; степень
использования при изучении последующих
тем; затраты времени по обучению учащих-
ся решению задач; оптимальность алгорит-
мов решения задач. Этот опыт был реали-
зован в Гимназии № 1 г. Воронежа.

В Воронежской области в уже упоми-
навшейся Курбатовской средней общеоб-
разовательной школе, работающей по про-
грамме социально активной школы, про-
ходят элективные курсы по геоэкологиче-
ским исследованиям, расчистке родников,
путешествия по «экологической тропе»,
проводимые учителями совместно с сотруд-
никами кафедры физической географии.
Эти нетрадиционные формы занятий в пер-
вую очередь направлены на развитие высо-
кой активности учащихся в процессе обу-
чения. Этот фактор можно считать дей-
ственным в вовлечении детей-мигрантов в
совместную, групповую деятельность, спо-
собствующую стимулированию адаптации
вновь прибывших детей в процесс обучения.

В Углянческой социально активной
школе ученики дополнительно изучают
историю и географию родного заповедни-

ка, углянческих минеральных вод, поддер-
живают сотрудников заповедника в охра-
не территории от браконьеров, занимают-
ся научно-познавательным туризмом. Та-
кая направленность внеучебной и учебной
деятельности способствует открытости и
сотрудничеству, побуждает учащихся рас-
сматривать свои личные, индивидуальные
планы и желания также в контексте кол-
лективных общественных интересов.

В Хоперском заповеднике функциони-
рует экологический лагерь для детей вы-
нужденных переселенцев, где занятия с
детьми проводят студенты-экологи ВГПУ.

Представленный опыт решения или раз-
работки существующих на территории Во-
ронежской области проблем интеграции
детей-мигрантов в новые условия жизни
средствами школьного образования позво-
лил сделать выводы о дальнейших шагах по
разрешению педагогических проблем, по-
явившихся с развитием миграционных
процессов в России, и в том числе в Воро-
нежской области.

В качестве прогнозирования развития
миграционных процессов в Воронежской
области можно выделить следующие на-
правления совершенствования интеграции
мигрантов в новые условия их проживания:

1. Создание комплекса нормативных до-
кументов, определяющих статус, права и
функционирование этнических диаспор на
территории Российской Федерации, направ-
ления сотрудничества государственных ор-
ганов власти с ними. Данное взаимоотноше-
ние осуществляют общественные организа-
ции, сложившиеся в области: комиссия, ко-
митет, Ассамблея. Нам представляется, что
именно это взаимодействие позволит пре-
дупредить возникновение конфликтов на
национальной почве, а также осуществить
контроль за расселением всех народов по
территории Воронежской области, деятель-
ностью каждой этнической общности.

Сформированные в области этнические
диаспоры оказывают влияние на социаль-
но-экономические развитие области. В свя-
зи с тем, что численность диаспор растет в
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настоящее время не за счет механического
перемещения из стран выбытия, а за счет
увеличения рождаемости, необходимо со-
ставить прогноз их численности. Результа-
ты прогноза позволят определить влияние
этнических диаспор на социально-эконо-
мическую и общественную жизнь области.

2. Создание для детей-мигрантов интен-
сивных программ обучения русскому язы-
ку, подготовка учителей, способных рабо-
тать по данным программам. Привлечение
родителей к процессу обучения с целью
оказания помощи детям и совершенство-
вания собственной языковой подготовки.
Распространение опыта школ, уже работа-
ющих по компенсаторным программам
обучения детей-мигрантов.

3. Организация совместной работы этни-
ческих диаспор и представителей различных
национальных групп с государственными
органами, социальными работниками,
психологами, педагогами по социальной
адаптации к условиям иного социума.

4. Разработка программ поликультурно-
го образования для школ и для вузов, спо-
собствующих формированию толерантно-
сти к иным культурам, этносам.

5. Учет различий вероисповедания пред-
ставителей разных конфессий к жизнедея-
тельности населения области.

6. Создание психологического сопро-
вождения для адаптации к учебной дея-
тельности детей-мигрантов.

7. Разработка и реализация концептуаль-
ных подходов к построению программ ус-

коренного обучения, пусть и ценой потери
менее существенных элементов знаний.
Особое внимание следует уделить владению
русским языком как важнейшему комму-
никативному средству, а математике и фи-
зике как средствам развития интеллекта,
истории – как предмету, который способ-
ствует лучшему пониманию других народов
и служит воспитанию толерантности.

8. Создание переходных программ для
компенсаторного обучения детей-мигран-
тов. Привлечение родителей к составлению
и внедрению этих программ будет способ-
ствовать вовлечению родителей в систему
обучения, привлекая их на сторону школы,
а с другой стороны, это будет давать под-
держку учителю при выполнении учеником
домашних заданий.

Несомненно, ни один человек не может
существовать изолированно, без общения
с другими людьми, особенно если мы го-
ворим о школе. Вся учебная деятельность
проходит в процессе общения, и если этот
процесс нарушается, то в последствии на-
рушаются процессы образования и воспи-
тания ребенка. Поэтому главной задачей
педагогов можно назвать умение строить
общение с детьми, а также организовывать
их общение со сверстниками таким обра-
зом, чтобы оно способствовало процессам
обучения, воспитания, развития и само-
развития личности ребенка. Это трудная
задача, и она должна решаться не только
на уровне классов, но и на уровне всей
школы.
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Распространение принципов анатомо-физиологического направления в фортепианной педагогике

О. И. Передерий

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКЕ
ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА

Статья посвящена раскрытию механизмов адаптации в отечественной методике
первой трети ХХ века принципов анатомо-физиологического направления. Показаны раз-
личия в толковании тех или иных (базовых) положений в зависимости от исторического
контекста обращения к первоисточникам. Определена историческая роль указанного
направления в дальнейшем развитии отечественной методики. Выявлены методические
позиции, оказавшие наиболее значительное влияние на формирование содержательного
наполнения обучения игре на фортепиано в последующий период.

Исходя из понимания закономерностей последующего развития, подчеркивается ак-
туальность некоторых положений для современной отечественной методики.

Ключевые слова: анатомо-физиологическое направление, фортепианная техника, оте-
чественная методика, принципы весовой игры, способы звукоизвлечения, вращательные
движения кисти, изолированный пальцевый удар.

O. Peredery

EXPANSION OF PRINCIPLES
OF THE ANATOMICO-PHYSIOLOGICAL SCHOOL

IN THE DOMESTIC PIANO EDUCATION
OF THE FIRST THIRD OF THE 20th CENTURY

The article is devoted to the mechanisms of adaptation of the anatomico-physiological school’s
principles in the domestic methodology of the first third of the 20 th century. Distinctions in the
interpretation of basic provisions depending on the historical context of reference to original sources
are shown. The historical role of the indicated direction in the subsequent development of domestic
methods is determined. Methodical positions exerting the most considerable influence on formation
of substantial filling of piano teaching in the subsequent period are revealed.

Reasoning from the understanding of subsequent development mechanisms, the author
emphasises the topicality of some provisions for present-day domestic methods.

Key words: anatomico-physiological school, domestic methods, methodical principles forming
the technology of sound extraction on the piano, principles of “weight-playing”, detection of features
of adaptation to the instrument, independent finger touch, rotational wrist movement.

В рассматриваемый период в отече-
ственном музыкальном образовании обре-
ли значительный вес тенденции, связанные
с утверждением альтернативной ветви ака-

демическому музыкальному направлению.
Несмотря на известную разноплановость
указанных тенденций, все они имеют об-
щие отличительные черты, связанные в




