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Введение
На протяжении последних десятилетий на-

блюдается значительный рост миграции из стран 
постсоветского пространства. Челябинская об-
ласть, являясь приграничной, имеет большой меж-
дународный миграционный приток: по данным 
Росстата за январь — октябрь 2021 года, миграци-
онный прирост из государств — участников СНГ 
составил более шести тысяч человек, при этом 
около трех с половиной тысяч мигрантов прибыли 
из республик Средней Азии [8]. Ежегодно в Челя-
бинской области более 500 вновь прибывших де-
тей-мигрантов приступают к обучению в школах 
и становятся категорией обучающихся, имеющей 
особые образовательные потребности. Необходи-
мо отметить, что система образования серьезно 
реагирует на новые запросы обучающихся-миг-
рантов: в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии 
создаются школы с обучением на русском языке 
по российским образовательным стандартам, куда 
направляют российских педагогов для обучения 
школьников; в российских регионах для детей миг-
рантов открываются центры открытого образова-
ния и обучения русскому языку, разрабатываются 
курсы повышения квалификации и методические 
материалы для учителей и классных руководите-
лей. На заседании Совета по межнациональным 
отношениям 30 марта 2021 г. министр просве-
щения РФ С. С. Кравцов отметил, что готовится 
комплексная система оценки индивидуальных об-
разовательных потребностей детей мигрантов, ко-
торая будет не только выявлять уровень владения 
ребенка русским языком и возможные проблемы 
при освоении им общеобразовательной програм-
мы, она позволит в дальнейшем сформировать для 
него необходимую образовательную траекторию, 
а также программу психолого-педагогического со-
провождения [6]. Таким образом, изучение прак-
тик адаптации детей-мигрантов, а также обучения 
русскому языку и на русском языке является перво-
очередной задачей для построения эффективной 
работы с детьми-мигрантами.

Н. В. Никулина определяет образовательную 
практику как совокупность подходов, методов 
и приемов, обеспечивающих решение актуальной 
задачи образовательного процесса, пригодную 
для трансляции, то есть использования в новых 
условиях [9]. Анализ образовательных практик 
позволяет выявить эффективный, инновацион-
ный авторский, пригодный для использования 
в новых условиях педагогический опыт обучения 
детей-мигрантов.

Методы и материалы
Исследование проводилось методом глубинно-

го интервью. Глубинное интервью представляет 
собой полуформализованное (или полуструкту-
рированное) интервью исследовательского ха-
рактера. В интервью такого типа акцент делает-
ся на личный опыт эксперта. Этот метод относят 
к «качественным», то есть к методам, основанным 
на «понимании», восходящим к идеям М. Вебера 
о «понимающей социологии» [3]. В глубинном 
интервью исследователь получает информацию 
в процессе личностного общения интервьюера 
и реципиента в отличие от так называемых «ко-
личественных», основанных на формализованных 
техниках опроса [4. С. 103].

Для выявления опыта обучения детей-мигран-
тов применение этого метода считаем наиболее 
эффективным, поскольку он предполагает нарратив 
реципиента, воплощающий индивидуальный опыт 
человека и являющийся, таким образом, лучшим 
способом передачи этого опыта [5. С. 37]. Вслед 
за Н. А. Мартьяновой, считаем преимущест вами 
этого метода возможность зондирования (набор 
приемов, побуждающих собеседника к макси-
мально искренним и полным ответам, — напри-
мер, уточняющие вопросы, повтор вопроса через 
определенное время, использование пауз, раз-
личной интонации), возможность использования 
визуальных материалов [7. С. 115], невербальных 
компонентов общения.

Достоверность результатов, полученных ме-
тодом глубинного интервью, во многом зависит 
от предварительной подготовки интервьюера: его 
знакомства с болевыми точками исследования, 
проработкой необходимого теоретического мате-
риала до начала интервью, умения организовать 
общение в непринужденной, понимающей атмо-
сфере. Безоценочность реакций интервьюера, его 
умение следовать за развитием мысли собеседника 
особенно важны для предотвращения «эффекта 
ин тервьюера» [2. С. 60]. Для создания положи-
тельного фона общения опытные исследователи 
используют различные техники создания аттрак-
ции, в том числе просьбы к реципиенту рассказать 
о себе, об опыте в какой-либо сфере, приемы.

Другой вопрос, связанный с достоверностью ис-
следования, — количество глубинных ин тервью, 
необходимых для обоснованного формулирования 
выводов. Исследователи называют разные цифры: 
от 10 до 60. Наиболее обоснованной представля-
ется точка зрения профессора М. А. Анипкина, 
высказываемая им в лекциях, согласно которой 
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исследователь должен ориентироваться не просто 
на определенную цифру, а на содержание получа-
емой информации: если на один и тот же вопрос 
перестают поступать новые в смысловом отноше-
нии ответы, то количество взятых интервью мож-
но считать достаточным. Вслед за М. А. Анипки-
ным, считаем необходимым использовать метод 
«снежного кома», в соответствии с которым при 
упоминании реципиентом имени другого человека 
глубинное интервью берется и у этого человека, 
чтобы «избежать “шумов”, неизбежных при ин-
тервьюировании знакомого человека» [1. С. 290].

Глубинное интервью относится к качественным 
методам исследования и предполагает уточнение 
получаемой в процессе беседы информации, что 
неизбежно приводит к отклонению от заранее под-
готовленных вопросов при удерживании основной 
темы разговора. Очень важна видеофиксация бесе-
ды: в процессе самого разговора интервьюер сосре-
доточен на содержании разговора, поскольку дол-
жен задавать вопросы, фиксировать полученную 
информацию, определять логику развития беседы.

Глубинные интервью выстраивались по следу-
ющей схеме:

1. Вхождение в беседу, рассказ о цели интервью, 
фатический диалог.

2. Сколько детей-мигрантов учится в Вашем 
классе?

3. Вы давно работаете с детьми-мигрантами?
4. Каковы наибольшие сложности у детей-миг-

рантов в освоении ими базового школьного курса 
русского языка?

5. Какие особенности интереса и мотивации 
к изучению русского языка у детей-мигрантов Вы 
можете отметить?

6. Вспомните случаи, когда какой-то прием ока-
зался особенно удачным при обучении ребенка-
мигранта. Расскажите о своих удачных находках.

7. Случались ли неудачи? Что Вас больше всего 
тревожит/печалит в работе с детьми-мигрантами?

8. Если бы у Вас были неограниченные ресурсы 
при организации учебного процесса, что бы Вы 
сделали? Как организовали бы работу?

9. Ваш стаж преподавания русского языка.
В ходе исследования было опрошено шесть 

реципиентов, сделаны соответствующие ви-
део- и аудиозаписи. Отбор опрашиваемых был 
обусловлен следующими факторами: 1) работа 
в качестве учителя русского языка или педаго-
га дополнительного образования, обучающего 
русскому языку; 2) наличие в классе (группе) де-
тей-мигрантов; 3) активные поиски эффективных 
приемов обучения иноязычных детей. При этом 

наличие или отсутствие специального образования 
по специфике преподавания русского языка как 
иностранного/неродного не учитывались на этапе 
отбора реципиентов.

Краткая информация об участниках:
1) Реципиент № 1 (ЕА) — учитель русского язы-

ка и литературы со стажем работы 35 лет, 7 из них 
были связаны с обучением детей-мигрантов в клас-
се с русскоязычными детьми. Специальное обра-
зование отсутствует, однако посещались вебина-
ры, посвященные проблемам обучения русскому 
языку как неродному.

2) Реципиент № 2 (НС) — учитель русского язы-
ка и литературы со стажем работы 5 лет, 1,5 года 
из них были связаны с обучением детей-мигрантов 
в классе с русскоязычными детьми (5—6-й класс). 
Специальное образование по методике преподава-
ния РКИ/ РКН отсутствует. В классе учился один 
ребенок-мигрант. Опыт работы с детьми-мигран-
тами — 1,5 года (5—6-й класс).

3) Реципиент № 3 (АШ) — учитель русского 
языка и литературы со стажем работы 3 года, 
первый год связан с обучением детей-мигрантов 
в классе с русскоязычными детьми (7-й класс). 
У реципиента есть специальное образование 
по методике обучения русскому языку как ино-
странному, опыт работы с иностранными слу-
шателями по программе подготовки к посту-
плению в вуз.

4) Реципиент № 4 (ЕН) — учитель русского язы-
ка и литературы со стажем работы 35 лет. Работает 
с детьми-мигрантами около 5 лет, имеет допол-
нительную подготовку в области преподавания 
русского языка как иностранного.

5) Реципиент № 5 (МБ) — учитель русского 
языка и литературы со стажем работы 35 лет, ди-
ректор школы. Работает с детьми-мигрантами 
не менее 10 лет.

6) Реципиент № 6 (ОА) — учитель начальных 
классов, заместитель директора. Стаж работы — 
35 лет. С детьми-мигрантами работает 7 лет. Прой-
дено несколько курсов повышения квалификации 
в области преподавания русского языка как ино-
странного и русского языка как неродного.

При анализе материалов глубинных интервью 
следует отметить живейший интерес участников 
к обсуждаемым вопросам, все реципиенты вовле-
чены в работу, в учебный процесс, при этом гото-
вы обсуждать трудности и предлагать варианты 
решения проблем, в том числе. апробированные 
на собственном опыте. Однако организация про-
цесса обучения определяется руководителями 
конкретных образовательных организаций, что 
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изначально ставит учителей в разные условия: или 
системное дополнительное обучение, или эпизоди-
ческие факультативы, или отсутствие какой-либо 
внеурочной деятельности.

ЕА: Основное обучение детей-мигрантов осу-
ществляется на уроках, в школе организованы фа-
культативы, в том числе для родителей, особенно 
мам. Однако не все учащиеся посещают дополни-
тельные занятия.

АВ: В настоящий момент мигранты обучаются 
только в классе, учитель готовит дополнительные 
занятия, внеурочная деятельность не организована, 
только со следующего года планируется система-
тическая внеурочная деятельность.

ЕН: Все вопросы, связанные с обучением детей-
мигрантов, ложатся на плечи учителя. Дополни-
тельные занятия проводятся учителями на добро-
вольной основе.

МБ: Дети-мигранты с низким уровнем знания 
русского языка обучаются в коррекционных клас-
сах (на класс ниже) с русскоговорящими отста-
ющими в учебе детьми, затем, после выравнива-
ния, могут быть переведены в обычные классы.

ОА: Дети-мигранты занимаются в обычных 
классах, но для них организованы систематичес-
кие дополнительные занятия (в сборных разновоз-
растных группах), они вовлечены в разные виды 
внеурочной деятельности.

При анализе трудностей и проблем обучения 
следует выделить две группы вопросов. Первая 
группа — экстралингвистические трудности: адап-
тация в русскоязычном классе, отношение к про-
цессу обучения и требованиям образовательной 
организации, языковая среда в семье, личностные 
и психофизиологические особенности ребенка, 
система школьного обучения.

ЕА отмечает разный уровень подготовки детей-
мигрантов: владение языком, дисциплинирован-
ность, отношение к учебе. При этом ЕА согласна 
со школьными коллегами в том, что у некоторых 
детей, как правило, армян и азербайджанцев, су-
ществует склонность к языкам, для них характер-
ны успехи при изучении не только русского языка, 
но и английского. Эффективность обучения на-
прямую связана с тем языком, который служит 
языком общения в семье — родной или русский.

Среди мигрантов из Таджикистана ЕА также 
выделяет некоторые группы. Во-первых, дети, ко-
торые учились в специальных школах, например 
гимназиях, имеют высокие способности к обуче-
нию, нацелены на успех, понимают, что они долж-
ны делать, чтобы добиться высоких результатов 
в учебе. Во-вторых, учащиеся, не настроенные 

на освоение учебного материала, обычно в таких 
семьях говорят на родном языке, возникает вопрос 
об уровне образования родителей.

Отмечаются проблемы интеграции с русскоя-
зычным классом: зачастую дети-мигранты — бо-
лее старшего возраста, чем остальные учащиеся 
в классе, поэтому отчасти изолированы в коллек-
тиве, учитель не вызывает их к доске в целях эко-
номии времени и чтобы избежать насмешек над 
неправильными ответами.

НС в качестве главной проблемы называет сис-
тему. В настоящий момент школьное образование 
ориентировано на русскоязычных детей, не учиты-
вается специфика освоения программы инофонами, 
как минимум необходимость большего количества 
времени на освоение базовых тем. При наличии 
понимания «в моменте», то есть непосредственно 
на уроке, у ребенка-мигранта нет возможности 
перевести знания в навык, довести навык до авто-
матизма. Если дома он читает учебник и повторя-
ет материал, то не понимает, отсутствует помощь 
семьи, в семье не говорят по-русски. Так, мама 
частично понимает по-русски, говорит на лома-
ном русском, но не читает и не пишет по-русски.

АШ обозначает отношение русскоязычных уча-
щихся к мигрантам: чаще всего неприятие, прене-
брежительное отношение, насмешки над ошибка-
ми. В то же время есть толерантные ученики, гото-
вые помочь, объяснить, исправить ошибки в речи.

Мигранты принимают активное участие во вне-
учебной работе, в различных мероприятиях, у них 
очень развито творческое мышление, отмечается 
любовь к рисованию.

МБ в качестве ведущего фактора успешности 
адаптации и обучения называет семью ребенка: 
те цели, которые ставит семья, отдавая ребенка 
в школу. В мусульманских семьях, как правило, 
девочек не ориентируют на успехи в учебе. Они 
часто пропускают занятия, выполняя в семье обя-
занности няни или сиделки, мальчики же более 
мотивированы получить образование. Семьи, в ко-
торых родители имеют высшее образование, как 
правило, делают все для того, чтобы у ребенка 
не было проблем в обучении. Такие дети очень 
быстро вливаются в образовательную среду рос-
сийской школы.

Вторая группа — трудности, связанные соб-
ственно с изучением языка: знание языковой сис-
темы, формирование речевой и коммуникативной 
компетенций в четырех видах речевой деятельности.

ЕА в качестве наибольших сложностей обуче-
ния называет грамматические темы: 1) частереч-
ная принадлежность слов, 2) система падежей, 
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3) категория рода, не совпадающая с родным язы-
ком: учащиеся не просто нарушают правила со-
гласования прилагательного с существительным, 
но и зачастую не осознают родовую принадлеж-
ность существительного (например: *осенняя по-
год). Отмечаются также большие трудности при 
написании диктантов и при формировании навыков 
письменной речи. Так, с точки зрения формальной 
грамотности работы детей-мигрантов могут быть 
даже более грамотными, чем работы некоторых 
русскоязычных детей. Однако для письменной речи 
мигрантов характерны трудности с построением 
предложений, согласованием, логичностью и связ-
ностью предложений в тексте, логикой текста.

НС в качестве наибольшей трудности называ-
ет восприятие устной речи, ребенок плохо читал 
по-русски и плохо понимал. Низкий уровень вла-
дения языком замедляет понимание задания и его 
выполнение, вследствие чего ребенок постоянно 
отстает при выполнении заданий от всего класса. 
Поэтому учитель искал особый подход, пытался 
использовать другую систему оценивания, в ре-
зультате появились определенные успехи и заин-
тересованность в дальнейшем обучении.

Педагог отмечает проблемы с чтением: чтение 
по слогам, с нарушением фонетических норм, очень 
тихим голосом. В то же время навыки устной речи 
позволяли решать коммуникативные задачи: беглая 
речь в общении с одноклассниками, отсутствие 
коммуникативного барьера.

АШ в своем интервью много внимания уде-
ляет явлению интерференции, называя ее при-
чиной большого количества ошибок в русской 
речи инофонов: в речи отсутствуют окончания 
(«проглатываются») или учащийся не пользуется 
формами словоизменения, не понимает, почему 
так происходит в русском языке, чем обусловлен 
выбор окончания.

В качестве самого сложного вида речевой де-
ятельности отмечено письмо, начиная с графичес-
кого аспекта. У иноязычных школьников в пись-
менной речи много коммуникативно значимых 
ошибок, мысль выражается в искаженной рече-
вой форме, что затрудняет понимание высказыва-
ния. Если говорить об уровнях языковой системы, 
то наибольшие трудности связаны с грамматикой: 
падежная система, причастие и деепричастие, связь 
слов в словосочетании и предложении (вместо 
предложения набор слов). Очень сложно писать 
сочинения, выполнять грамматические задания. 
В то же время уроки по развитию речи, занятия, 
посвященные устной речи, вызывают большой 
интерес («эти дети любят поговорить»).

ЕН в качестве основной трудности при обуче-
нии детей-мигрантов называет фонетическую 
интерференцию, затрудняющую формирование 
навыков правописания.

Третий круг вопросов призван продемонстри-
ровать конкретные методические приемы педаго-
га, специфику работы с детьми-мигрантами, раз-
мышления по поводу эффективной организации 
такой работы.

ЕА использует следующие методические при-
емы: опорные карты, заучивание части речи и воп-
роса, переписывание текста, работу по тексту 
в виде вопросов. Подобная работа реализуется, 
как правило, в форме дополнительных заданий. 
Эффективность приема зависит в первую очередь 
от вовлеченности ребенка в учебный процесс. Не-
которые дети активно пользуются Интернетом, 
успешно осуществляют поиск и отбор необходи-
мой информации. Приводится пример учащегося, 
который перешел в 11-й класс: педагог обращает 
внимание на старательность учащегося, его го-
товность реализовать разные приемы обучения 
и выполнения контрольных мероприятий. Педагог 
считает необходимым подкрепление письменных 
работ устными ответами.

В качестве предложений по обучению детей-
мигрантов реципиент называет необходимость 
расширять словарный запас, работать с лексикой, 
особенно необходимой для обучения другим пред-
метам, создавать специальные учебные материалы 
и учебные комплексы, разработать специальный 
регламент оценивания и контрольные меропри-
ятия для детей-мигрантов.

НС сосредоточилась на обучении чтению и ауди-
рованию (понимание устной речи), задания фор-
мулировала максимально просто, говорила очень 
медленно, чтобы учащийся понял, что от него 
требуется, приходилось уделять больше внимания 
этому учащемуся во время занятий. Оценивались 
только изученные правила и темы, фоновые знания 
первоначально не оценивались. Учащийся пока-
зал высокие результаты в освоении определенных 
правил, но допускал много ошибок, связанных 
с общим владением русским языком. Например, 
отсутствовали знания о правилах пунктуации, 
запятые расставлялись через слово. Следующий 
учитель оценивал мигранта на общих основаниях, 
и учащийся снова стал двоечником.

Среди применяемых методических приемов НС 
называет следующие: 1) работа в парах (русско-
язычная одноклассница объясняла материал, не да-
вая списывать, не подсказывая); 2) визуализация 
(весь материал, включая формулировку заданий, 
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был представлен в презентациях, что облегчало 
работу и с русскоязычными школьниками в классе. 
Активно использовались иллюстрации, особенно 
на уроках литературы, на уроках русского языка — 
самостоятельно разработанные и доработанные 
схемы и таблицы).

НС вносит предложения по организации рабо-
ты с инофонами. Если обучение осуществляется 
с русскоязычными учащимися, то можно разде-
лить класс на группы, в одну группу включить 
русскоязычных детей, испытывающих серьезные 
затруднения с обучением («слабые» дети) и де-
тей-мигрантов. В такой группе больше внимания 
уделять объяснению материала и индивидуаль-
ному контролю. В рамках школы такую систему 
реализовать сложно, это дополнительная работа 
с индивидуальным подходом. При этом пол ностью 
отделять мигрантов от русскоязычных детей не-
целесообразно, поскольку в обучении большую 
роль играет языковая среда. Однако перед совмест-
ным обучением нужен специальный базовый курс 
русского языка, ребенок-мигрант должен иметь 
первоначальные навыки во всех четырех видах 
речевой деятельности.

АШ много внимания уделяет разработке допол-
нительных заданий, потому что того времени, ко-
торое выделяется на освоение темы по школьной 
программе, не хватает детям-мигрантам. Учитель 
задерживается на переменах и после уроков, что-
бы объяснить дополнительно, готовит дополни-
тельный раздаточный материал, индивидуальные 
карточки с заданиями, отдельного пособия пока 
нет. Получается, что для миг рантов возможны два 
варианта: 1) выполнение только дополнительного 
задания, 2) выполнение и общего, и дополнитель-
ного задания. Однако опрос и проверка проходят 
чаще всего в рамках урока в классе.

В качестве наиболее удачных приемов АШ на-
зывает совмещение иллюстративного материала 
и перевода. Несмотря на рекомендации не исполь-
зовать перевод, в некоторых случаях он очень 
эффективен (приводится пример с школьницей 
из США). При этом с учащимся из Таджикистана 
такой прием использовать невозможно, поскольку 
педагог не владеет таджикским языком. В этих 
случаях применяется групповая работа: 1) ребе-
нок-мигрант произносит перевод предложения 
на родной язык; 2) пишет русскими буквами эту 
фразу на родном языке, потом на русском языке; 
3) проводится анализ, почему в этом предложении 
составное именное сказуемое *

1.

*

1 На занятии изучалась тема «Составное именное 
сказуемое».

Также отмечается высокая результативность 
использования иллюстративных материалов, об-
ращения к интерактивным (электронным) слова-
рям. Педагог планирует разработать интерактив-
ный словарь для изучения причастий со сложным 
лексическим значением.

АШ называет достоинства коммуникативного 
подхода, обсуждения грамматических явлений 
на русском языке в сопоставлении с родным язы-
ком или на его фоне, постоянного речевого вза-
имодействия с русскоязычными учащимися.

АШ уверена, что обучать мигрантов надо, исполь-
зуя иные подходы, нежели при обучении русскоязыч-
ных школьников, однако средства контроля для всех 
одинаковы и не учитывают специ фики мигрантов. 
АШ предлагает организовать специальный класс 
дополнительного обучения для детей-мигрантов 
с интерактивным подходом к обучению с учетом 
специфики родного языка (элементы этнометодики).

ЕН также основной упор делает на применение 
принципов этнометодики, высказывая пожелание 
организовать дополнительное обучение детей-
миг рантов не только с учетом их уровня владения 
русским языком как иностранным, но и с учетом 
родного языка обучающихся. Реципиент полагает, 
что на уровне управления образованием в боль-
шом городе можно найти педагогов, владеющих 
языками мигрантов — как выходцев из стран быв-
шего Советского Союза, так и из стран дальнего 
зарубежья. В повседневной практике реципиент 
постоянно использует парную и групповую работу, 
считает эффективным вовлечение детей-инофонов 
в проектную деятельность при условии, что тема 
выбрана самим ребенком, близка ему и интересна.

МБ говорит о необходимости грамотной органи-
зации входного контроля, привлечения специалис-
тов в области РКИ, дефектологов, специалистов 
по межкультурной коммуникации. Коррекцию 
знаний, и прежде всего в области русского языка, 
считает целесообразным организовывать в классах 
с небольшой наполняемостью, на сегодняшний 
день это коррекционные классы, где учатся как 
носители языка, так и дети-инофоны.

Обсуждение и заключение
В ходе проведения глубинных интервью с учи-

телями школ Челябинска и Екатеринбурга выяв-
лены следующие проблемы работы с мигрантами 
в полиязычном классе:

1) отсутствие сформированных речевых навы-
ков в четырех видах речевой деятельности; в част-
ности, дети-мигранты могут общаться в бытовых 
ситуациях, но не умеют читать и писать;
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2) невозможность уделить большее количество 
времени для объяснения тех или иных тем;

3) невозможность полноценно работать с ино-
язычными детьми (включать их в диалог, вызывать 
к доске) из-за невысокого уровня владения язы-
ком, жесткого тайминга, негативного отношения 
со стороны других детей;

4) необходимость привлечения дополнитель-
ных материалов: визуальная поддержка, перевод, 
большее количество примеров;

5) прерывание образовательного процесса на дол гое 
время в случаях отъезда ребенка с семь ей на родину;

6) отсутствие поддержки со стороны семей де-
тей мигрантов в связи с низким уровнем владения 
русским языком родителями либо их религиозны-
ми взглядами.

Были внесены следующие предложения:
1) Организовать дополнительные системати-

ческие занятия в малых группах или индивиду-

ально, выстраивающиеся параллельно с основным 
курсом обучения.

2) Организовать специальные классы, включа-
ющие детей-мигрантов и русскоязычных школь-
ников, испытывающих проблемы с обучением.

3) Организовывать совместные групповые за-
нятия родителей и детей мигрантов.

4) Организовать на уровне города воскресные/
субботние школы русского языка как иностранно-
го с привлечением специалистов в области РКИ, 
владеющих родными языками мигрантов.

5) Организовать создание и выпуск методичес-
кой литературы: приложений к действующим в го-
роде учебникам для детей-инофонов, адаптирован-
ные к разным уровням владения РКИ.

6) Обеспечить школы тестовыми материалами 
по русскому языку как иностранному/неродному 
для входного контроля детей, прибывающих из-
за рубежа.
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