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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

  На современном этапе развития общества в России, 

как и во всем мире, складывается новая образовательная 

ситуация, для которой характерны усиление этнизации со-

держания образования, возрастание роли родного языка 

обучения, повышение интереса к историческому наследию, 

традициям, актуализации идей народной педагогики. Од-

новременно особую значимость приобретает становление и 

развитие поликультурного образовательного пространства. 

  Особенностью современного общества являются 

сближение стран и народов, усиление их взаимодействия, 

мультикультурализм, глобализация мира в целом, что обу-

славливает изменения в образовании, которому предстоит 

решить сложную задачу подготовки молодежи к жизни в 

условиях многонациональной и мультикультурной среды, 

к диалогу и межкультурному взаимодействию. 

  Поликультурное образование является средством 

снижения напряженности в обществе, так как одной из 

важнейших его функций является обучение людей прин-

ципиально новому отношению к совместной жизни в од-

ном государстве представителей различных этносов. 

  Совершенно очевидно, что в настоящее время про-

блема поликультурного образования приобретает особую 

актуальность и привлекает внимание отечественных педа-

гогов. В этом направлении особую значимость представ-
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ляют исследования А.Г.Асмолова, Щ.С.Газмана, 

В.И.Загвязинского, М.Н.Кузьмина, С.В.Кульневича, 

И.С.Кона, З.А.Мальковой, В.В.Макаева,  З.Г.Нигматова, 

В.А.Петровского, В.В.Серикова, Л.Л.Супруновой, 

Е.Н.Шиянова, И.С.Якиманской и др. 

  В их работах обосновывается значимость проблемы 

поликультурности и полиментальности в отечественном 

образовании, требующей построения на уровне регионов, 

отдельных учебных заведений прогностической модели 

поликультурного образовательного пространства с различ-

ным языковым, культурным и духовным полиэтничным 

составом учащихся. 

  Современное поликультурное образование призвано 

заложить гражданское начало в человеке, сформировать у 

него умение жить в гармонии с другими народами и наци-

ями, пробудить в нем совесть, выработать стремление к 

самосовершенствованию и самообразованию, к обогаще-

нию своего духовного, морально-нравственного статуса 

современного человека, способного возродить культуру, 

экономику и изменить окружающую действительность к 

лучшему. 

  При этом поликультурное образование призвано 

учитывать целостную картину мира и быть направленным, 

прежде всего, на очеловечивание знаний, на формирование 

гуманистического мироощущения как основы нравствен-

ной ответственности человека перед другими людьми, об-

ществом, природой, на выстраивание особых гуманных че-
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ловеческих отношений к каждому воспитаннику как к 

неповторимой личности, на оказание поддержки и помощи 

учащимся в их культурной идентификации. 

  Поликультурное образование, как правило, сфоку-

сировано на освоении культурно-образовательных ценно-

стей в ситуации плюралистической культурной среды, и в 

его нынешнем состоянии содержание поликультурного об-

разования нуждается в серьезном обновлении. Образова-

ние в своем традиционном классическом виде оказалось 

неприспособленным к новым экономическим отношениям, 

оно слабо увязано с национальными и региональными 

условиями, недостаточно учитывает народную духовную 

культуру, потребности национально-культурного развития 

этносов. 

  На протяжении столетий, тысячелетий, на террито-

рии нынешней России контактировали различные цивили-

зации, в том числе и прежде всего славяно-православная и 

тюрко-мусульманская. В результате Россия всегда являлась 

системой цивилизаций и культур. А.Сулейманов убеди-

тельно показал, что русские и степняки воевали гораздо 

меньше, чем дружили. Это наблюдение справедливо и для 

характера контактов народов Поволжья. 

  Регион Поволжья, где на протяжении веков сосуще-

ствовали фрагменты двух мировых религий и цивилизаций, 

народы различных языковых групп и традиций, можно 

считать уникальной лабораторией поиска и обретения не 

только способа сожительства, но и развития через взаимо-
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действие.  

  В работе обоснованы цели, задачи, принципы поликуль-

турного образования, определены содержание, формы и 

методы подготовки учителя к межкультурному взаимодей-

ствию в поликультурном образовательном пространстве, 

разработана теоретико-прогностическая модель, обеспечи-

вающая благоприятные условия  для формирования поли-

культурной личности в данном пространстве. 
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Глава 1.  Содержание, формы и методы подготовки 

учителя к   межкультурному взаимодействию в поли-

культурном образовательном пространстве 

 

В современных условиях одной из важнейших про-

блем поликультурного образовательного пространства яв-

ляется разработка новой парадигмы воспитания, отвечаю-

щей особенностям сегодняшней социокультурной ситуа-

ции и задачам обновления системы образования. В целом 

попытку позитивного ее решения осуществили авторы ин-

новационных концепций воспитания (И.М. Ильинский, 

О.С. Газман, В.М. Коротов, А.В. Мудрик, З.А. Малькова, 

Л.И. Новикова и др.). Анализ выдвинутых концепций поз-

волил определить ряд аспектов, присущих каждой из них: 

- создание необходимых для выживания и гармо-

ничного развития детей социально-педагогических усло-

вий. Подтверждением служат статистика детской заболева-

емости, появление детей-беженцев, детская преступность и 

правонарушения, состояние эмоционального неблагополу-

чия детей в школе и семье, детское одиночество, безнад-
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зорность и беспризорность; 

- формирование новой практики воспитания, спо-

собствующей развитию личности, готовой к жизнетворче-

ству и самостоятельному, ответственному выбору дей-

ствия, поступка, позиции, свободному высказыванию соб-

ственных взглядов; 

- ориентация современного воспитания на возрож-

дение ценностей общечеловеческой и национальной куль-

туры, способствующего преодолению разрушения куль-

турно-исторического опыта, разобщения поколений, дегу-

манизации личности и общества; 

– решение новых, порожденных современной соци-

ально-педагогической ситуацией, проблем экономического 

воспитания, охраны среды обитания и экологии детства. 

Неформальные молодежные объединения и пути сотруд-

ничества с ними, воспитание исторической памяти, отно-

шение к религии и др.; 

- разработка теории поликультурного образования, 

формирование глобализма и планетарного мировоззрения. 

При разработке современных концепций воспита-
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ния авторы обращаются к наследию отечественной педаго-

гики. Гуманистические идеи, разрабатываемые виднейши-

ми педагогами России (идея ценности человеческой инди-

видуальности И.И. Бецкого; общечеловеческое воспитание 

Н.И. Пирогова, В.А. Сухомлинского; народность воспита-

ния Н.Г.Чернышевского, К.Д.Ушинского, Л.Н. Толстого; 

личность учителя и его место в педагогическом процессе 

Н.А. Добролюбова, К.Н. Вентцеля, П.Ф. Каптерева и дру-

гих нашли свое отражение в современных концепциях вос-

питания подрастающего поколения. 

Гуманизация и демократизация педагогического 

процесса, связанные с преобразованием нашего общества, 

требуют отношения к ребенку как к субъекту обществен-

ных отношений, в том числе осознания им себя как пред-

ставителя определенной нации, человеческого рода, усвое-

ния высоконравственных общечеловеческих и националь-

ных ценностей. 

Вот почему сегодня на фоне раздора, агрессии, дис-

гармонии мира, бесчеловечности, ненависти возрастает с 

невиданной силой и скоростью стремление к воз-
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вышенному, гуманному и светлому в определении челове-

ческих отношений, в воспитании духовности, нравственно-

сти, культуры личности. 

Одной из основных причин конфликтов и столкно-

вений, происходящих в различных регионах нашей страны 

в последнее время, является чрезвычайно низкий уровень 

культуры межнационального общения и идентификации 

личности в поликультурном обществе. Сегодня исключи-

тельно приоритетными становятся исследования вопросов 

совершенствования межнациональных отношений, разра-

ботка теории поликультурного образования, являющиеся 

важнейшими политическими проблемами существования 

нашего общества и определяющие перспективы его разви-

тия. 

Участие молодежи в межнациональных конфликтах, 

националистических эксцессах, ее гражданская и полити-

ческая незрелость в интеркультурном взаимодействии под-

тверждают наличие недостатков в содержании, формах и 

методах современного воспитания. 

Интерес к проблемам межкультурной адаптации 

возник в мировой науке в начале XX в. Серьезные иссле-
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дования проводились по изучению аккулътурации, опреде-

ляемой как культурные изменения, возникающие при по-

стоянном, непосредственном контакте между двумя куль-

турными или этническими группами. Первоначально акку-

льтурация рассматривалась как феномен только груп-

пового уровня, и лишь значительно позже было введено 

понятие «психологическая аккультурация». Постсоветская 

миграция, имеющая общие черты и особенности для раз-

ных регионов, определяется социально-психологическим 

термином «кризис социальной идентичности». 

Все это обусловило появление новых разработок и иссле-

дований, в том числе и концептуально-теоретических, 

нацеленных на анализ сложившейся ситуации и поиск со-

временных решений этнонациональных проблем образова-

ния в России и зарубежом. Кроме того, стал расширяться 

масштаб общего видения проблемы, начал расти интерес к 

зарубежному опыту ее решения в условиях гражданского 

общества (концепции «диалога культур», «мультикультур-

ного образования», «глобального образования» и т. п.). В 

контексте данной парадигмы начались переосмысление и 

переоценка истории развития национальной школы в доре-

волюционной России и СССР. Внимание к развитию куль-
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туры межнациональных отношений и гармонизации этни-

ческих взаимоотношений вызвано и геополитическим по-

ложением России как евроазиатского многонационального 

государства, в котором живут более 130 этносов, в том 

числе 89 коренных народов. 

Большинство государств планеты по данным 

ЮНЕСКО многонациональны и, следовательно, важней-

шим условием их прочности становится формирование 

дружественных межнациональных отношений на основе 

гибкой национальной политики, прежде всего в области 

образования. 

Одним из приоритетных направлений нашей работы мы 

считаем критическую переработку опыта, накопленного в 

области гражданского интернационального воспитания, 

выявление исходных условий и взаимосвязи развивающих-

ся сегодня межэтнических отношений в российском обра-

зовательном пространстве. В этом контексте наши иссле-

дования направлены на разработку теории и практики по-

ликультурного образования в ракурсе национальных и об-

щечеловеческих ценностей, реализации межкультурного 

взаимодействия в поликультурном образовательном про-

странстве региона.  

В этой связи необходимость исследования пробле-
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мы культуры межнационального общения связана с рядом 

обстоятельств: изменением социально-политической 

структуры общества, обострением межнациональных от-

ношений, миграцией населения, переходом экономики на 

рыночные механизмы и, соответственно, новыми социаль-

ными требованиями к воспитательным структурам. Эти 

требования четко выражены в законе об образовании, в 

концепции общего среднего образования, являющихся ве-

хами государственной национальной политики Российской 

Федерации в деле возрождения культурно-созидательной 

роли школы, ее развитии на основе национальных тради-

ций, ее демократизации и гуманизации. Эти методологиче-

ские документы являются ориентиром построения совре-

менной образовательной системы и выработки новой док-

трины образования в поликультурном социуме. Как уже 

отмечалось, особенность национальных регионов в совре-

менных условиях состоит в становлении такого социума, 

как поликультурное образовательное пространство, отра-

жающего специфические характеристики этнического мно-

гообразия и служащего универсальной образовательной 

средой социализации детей разных национальностей, 

включающей в себя как формальные (детские сады, школы, 

училища, вузы), так и неформальные (семья, друзья, сосе-

ди, общности и др.) структуры. В этих условиях требуется 

разработка и обоснование новой теории и практики  поли-
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культурного образования, в которой актуализируется соци-

ализация личности, возрастает значимость и роль воспита-

ния детей. 

 Методология изучения особенностей  поликуль-

турного образования зависит от того, какие способы реше-

ния социально-педагогических проблем преобладают в 

обществе на данном этапе его развития. Чем сложнее об-

щество, тем более широкий набор факторов необходимо 

учитывать, планируя практические действия. 

В нашем исследовании концептуальными выступа-

ли проблемы идентификации личности в поликультурной 

среде, механизмы межкультурного взаимодействия. 

Так, для более глубокого понимания сущности межкуль-

турного взаимодействия и выявления его особенностей 

большое значение в нашей работе имели этнологические 

теории Ю. В. Бромлея, С. А. Арутюнова,   Э. А. Баграмова, 

Л. Н. Гумилева, О.В.Гукаленко  и др. На основе получен-

ных ими данных и наших разработок мы пришли к выводу 

о том, что межкультурное взаимодействие - это процесс, 

обусловленный одновременно природными (этноланд-

шафтными) и социальными, стереотипно поведенческими 

условиями взаимодействующих культур. Таким образом, 

гармоническая интеркультурная коммуникация требует 
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понимания «чужих» стереотипов поведения, отраженных в 

национальных традициях, обычаях, и восприятия их путем 

перевода на «свои». 

Анализ существующего опыта воспитания культуры 

межнационального общения в средней профессиональной 

школе ряда регионов страны позволил определить его по-

ложительные стороны, а также выявить противоречия, 

которые мешают решению данной проблемы: 

- объективная потребность обретения нового виде-

ния национальной жизни и межнационального взаимодей-

ствия, основывающегося на принципах глобализма универ-

сальных, общечеловеческих ценностей, и сохраняющаяся 

ориентация на соблюдение интересов определенной общ-

ности, группы (класса, нации, государства, профессио-

нального объединения, творческого союза и др.); 

- необходимость совершенствования межнацио-

нальных отношений среди учащейся молодежи и недоста-

точная разработанность теории развития и реализации 

концепции поликультурного воспитания, базовой культуры 

личности в сфере межнационального общения; 

- специфика проявления культуры межнационального об-

щения как качества учащегося в поликультурной школе и 

преимущественное использование содержания, традицион-

ных форм и методов воспитательной работы, заимствован-

ных из опыта прежней средней образовательной школы; 
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- необходимость для учащегося быть сознательным 

субъектом межнационального общения и отсутствие у 

учащихся разной национальности взаимного интереса друг 

к другу, толерантности и нормативности в их отношениях, 

проявление равнодушия, пренебрежения и агрессивности, 

национальной замкнутости и эгоизма; 

- необходимость самоутверждения и саморазвития 

личности в процессе межнациональных контактов и взаи-

модействия с людьми другой национальности и отсутствие 

соответствующей положительной мотивации в силу того, 

что зачастую учащийся является не субъектом учебно-

воспитательного процесса, а объектом педагогического 

воздействия. 

Настоящее исследование направлено на то, чтобы 

осуществить критический анализ практически и теоретиче-

ски обосновать сущность педагогики работы с детьми в 

поликультурном образовательном пространстве с целью 

объяснения методологических положений по-

ликультурного образования и педагогической интеграции в 

мультикультурном обществе. Сегодня необходимо рас-

сматривать проблемы детей в контексте исследований 

школы и социума, которые могут структурно измениться 

так, чтобы в конечном итоге стать мультикулътурной и 
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многоязыковой средой и защищать право на образование, 

гармоничное развитие всех школьников. 

Борьба с проявлениями человеческой деструктивности, 

агрессивности и жестокости всегда была в центре внима-

ния гуманистической педагогики, которая наряду с други-

ми общественными институтами формировала основные 

принципы человеческой морали и нравственности, в со-

временном многогранном, поликультурном мире такие 

функции призвана выполнять педагогика работы с детьми. 

Реализация профессиональных функций учителя в 

рамках поликультурного образования обладает рядом спе-

цифических признаков: 

- сущностные ее характеристики базируются на ка-

тегориях национальных (языка, истории, искусства, фольк-

лора, традиций народной педагогики и др.) в сочетании с 

общенациональными; 

- динамичный воспитательный процесс обладает 

различной степенью актуализации на всем протяжении 

развития личности; 

- ее содержание определяет формирование плане-

тарного мировоззрения и базовой культуры личности; 

- в формировании ее сущности определяющим явля-

ется принцип глобализма и регионализации, т. е. учет объ-
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ективно опосредуемых социальных и педагогических усло-

вий; 

- ее функционирование проходит в рамках мульти-

культурного общества и поликультурного образовательно-

го пространства; 

- механизмами, обеспечивающими ее совершен-

ствование и развитие, является интеграция педагогических 

усилий на основе принципов: комплексного подхода, учета 

национально-этнического, культурного фактора, синерге-

тики, индивидуального и дифференцированного подхода, 

преемственности в педагогической деятельности при усло-

вии, что учащийся является активным субъектом учебно-

воспитательного процесса. 

В мультикультурном обществе закладываются ос-

нования необходимости воспитания детей для жизни в со-

временном обществе с учетом его разнородности. 

Теория и практика поликультурного воспитания 

требуют от школы, чтобы она стала местом возможной 

культурной дискуссии для того, позволила детям не одним, 

а с такими же как они пережить личностные различия, 

научиться решать проблемы межкультурного взаимодей-

ствия путем диалога, компромиссов и сотрудничества. 

Поликультурное воспитание в ракурсе реализации 
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межкультурного взаимодействия призвано: 

- сформировать у учащихся систему ценностей, связанных 

с реальностью модели мира; 

- помочь детям овладеть способами и навыками по-

следовательной мыслительной деятельности в интеркуль-

турной коммуникации; 

- дать учащимся представление о них самих, смысле 

их существования, важнейших жизненных проблемах че-

ловека и человечества; 

- сформировать личностные качества учащегося, 

необходимые ему при его идентификации в иную культу-

ру, навыки толерантного поведения в мультикультурном 

обществе. 

Данные положения подводят к определению цели 

реализации межкультурного взаимодействия с в поликуль-

турном образовательном пространстве. 

Главная цель межкультурного взаимодействия  в 

поликультурном образовательном пространстве – форми-

рование человека культуры, обладающего личностным че-

ловеческим достоинством, способного к автономной и кол-

лективной деятельности в условиях глобализма и культур-

ной интеграции, а также поиск условий гармоничного со-

существования  разных этносов в регионе с учетом совре-
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менных этногенетических процессов и тенденций культу-

рогенеза. 

Для достижения выдвинутой цели необходимо ре-

шать следующие задачи: 

- культивирование бережного отношения к людям различ-

ных национальностей, проживающих в стране, к их язы-

кам, социальным ценностям; 

- воспитание глубокого уважения к народам, насе-

ляющим общую Родину; интернационального и граждан-

ского сознания и чувств; 

- формирование планетарного мировоззрения, глобализма, 

базовой культуры личности, ориентация на национальные 

и общечеловеческие нравственные ценности, на лучшие 

достижения человеческой цивилизации, на осознание при-

надлежности к мировому сообществу; 

- воспитание в духе мира и уважения ко всем наро-

дам Земли, их этнонациональным особенностям; обраще-

ние к национальному достоинству и чувствам людей, сти-

мулирование непримиримого отношения к проявлению 

шовинизма, национализма и расизма; 

- воспитание веротерпимости, обеспечение мирного 

разрешения возникающих конфликтов культур на стыке 

разных религий. 

Анализ социальных, психологических и этнокуль-
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турных особенностей обучающихся позволил составить 

социально-педагогический портрет учащегося в условиях 

поликультурного образовательного пространства. При 

этом применилась новая для педагогической науки струк-

тура - поликультурное образование. Зарубежные исследо-

ватели проблем мультикультурализма, глобализации счи-

тают целесообразным выделение следующих понятий в те-

заурусе поликультурного образования: «фоновые знания», 

«культурный шок», «аккультурация», «адаптация», «ин-

теркультурная коммуникация», «личность на рубеже куль-

тур». 

Так, «фоновые знания» - это знания, известные всем 

членам национальной общности, или стереотипы сознания 

об общем культурном фоне, общих ценностях и установ-

ках, которые формируют тот или иной национальный мен-

талитет, создают своеобразную духовную атмосферу. 

Фоновые знания образуют то, что социологи назы-

вают массовой культурой, то есть они предоставляют со-

бой сведения, безусловно, известные всем членам нацио-

нальной общности. Характерно, что писатели осознают 

существование страноведческих фоновых знаний, и это 

означает, что они ориентируются на них в своем творче-

стве не только интуитивно, но и вполне осознанно. 
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Как синхронный срез языка имеет исторический ге-

незис, так и актуальная культура неотделима от истории. 

Следовательно, желающий понять и усвоить страноведче-

ские фоновые знания русских людей начала 90-х годов XX 

в. должен познакомиться с древнерусской историей, с ис-

кусством Рублева, творчеством Карамзина, поэзией Пуш-

кина, прозой Толстого и Достоевского, музыкой Чайков-

ского и Бородина. 

Обосновывая содержание реализации межкультурного вза-

имодействия в поликультурном образовательном про-

странстве, мы исходили из этнологических знаний, позво-

ляющих изучить соотношение личности и культуры, гене-

зис, становление личности. В этой связи  для организации 

работы с учащимися многонациональных школ нами вво-

дятся такие понятия этнологии, этнографии, как аккульту-

рация, ассимиляция, межкультурная коммуникация, нацио-

нальные реалии и др. Введение термина «аккультурация» 

позволяет понять не только процесс освоения ребенком но-

вой для него культуры (русской), но и анализировать соци-

ально-педагогические и психологические механизмы, зако-

номерности социализации, соотношения родной и присва-

иваемой культуры. Эти процессы формируют тип личности 

«личность на рубеже культур». 

Вопросы аккультурации и ассимиляции, как показа-

но в нашем исследовании, связаны с межкультурной ком-

муникацией. 
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Имеющиеся в философской и педагогической лите-

ратуре определения понятия межкультурной коммуника-

ции применительно к проблемам поликультурного образо-

вания не отражают динамики социально-педагогических 

образовательных процессов, как следствие этого и поня-

тийный аппарат не соответствует реалиям. Поэтому мы 

уточняем данную категорию, рассматривая понятие «меж-

культурная коммуникация» как особый тип культуры пред-

ставителей разных национальностей, характеризующейся 

взаимодействием национальных культур, этнокультурной 

компетентности личности, толерантности, стремлениям к 

межнациональному согласию во всех сферах общения.   

Рассмотрим «межкультурную коммуникацию» лич-

ности  на примере контингента студентов  Казанского фе-

дерального университета. Наше исследование выявило, что 

контингент студентов юридического факультета (направ-

ление: педагогическое образование, профиль: учитель пра-

ва и английского языка) по этническим корням и уровню 

усвоения двух языков и культур, по своему отношению к 

межэтническому взаимодействию неоднороден. 

Мы в своем исследовании считаем правомерным 

выделение следующих типов студентов: 

1.Студент, усвоивший одну культуру (родную) и 

психологически готовый к трансляции этой культуры обу-

чающимся. Мы будем называть его студент-этнал. Студен-

ты вышеназванного факультета – это студенты(40%) явля-
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ющиеся по этническим корням татарами и усвоившими эту 

культуру, а русским языком и культурой овладели на бы-

товом уровне. 

2.Студент-маргинал, по этническим корням, проис-

хождению относящийся к одной культуре, но в силу исто-

рических и внешних обстоятельств усвоивший другую 

культуру и язык. В нашем случае – это студенты по своим 

корням являющиеся татарами, но усвоившими язык и 

культуру славянского народа. 

Остановимся подробнее на понятии «маргинал». В 

публикациях и научных изысканиях (Ф.Г.Мухаметзянова и 

др.) встречаются понятия «маргинальная личность», «мар-

гинал», «маргинальная ситуация» и т.д. 

Маргинальность (от лат. «margo» – «край», «margin-

alis» - «находящийся на краю») – пограничное, промежу-

точное, двойственное положение, состояние. 

Ведущий английский психолог и педагог Р.Бернс 

определяет маргинальную личность как личность, вклю-

ченность которой в какие-то социальные функции является 

неполной, в результате чего она испытывает ролевую не-

определенность. 

Этнический маргинал – это человек, испытывающий 

затруднения, неопределенность, двойственность в этниче-

ской самоиндентификации, т.е. национальной принадлеж-

ности. 

Качества этнической маргинальности в условиях 
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нашей республики приобретались в результате обществен-

но-исторического и социо-культурного развития. Полити-

ка, направленная на создание «единого советского народа», 

на культурную и языковую унификацию создала условия 

для возникновения маргинальных личностей. Из-за нару-

шения этнокультурных связей со своим этносом (незнание 

родного языка, национальной культуры, вероисповедаль-

ных и народных традиций) индивид, усвоивший культуру, 

язык другого этноса испытывает определенные затрудне-

ния в этнической идентификации себя с той или иной эт-

нической группой. Особенно ярко этот процесс наблюдал-

ся в урбанизированных местностях. Сегодня налицо мы 

имеем маргинализованную прослойку татарского народа, 

людей стремящихся идентифицировать себя с татарским 

этносом (по происхождению действительно являющиеся 

татарами), но испытывающие серьезные трудности в силу 

перечисленных обстоятельств. 

Однако на современном этапе социокультурного 

развития маргинальная личность может сыграть положи-

тельную роль. При росте этноцентризма в обществе марги-

налы могут оказаться своего рода буфером, сглаживающим 

конфликтные ситуации между этносами, проживающими 

на одной территории. 

Учитель-маргинал может внести неоценимый вклад в 

осуществлении поликультурного подхода в обучении и вос-

питании, при организации интегрированных уроков и курсов, 
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в осуществлении диалога культур, выполняя функцию инте-

гратора. 

При целесообразной организации обучения оба типа 

студентов будут приближаться к идеалу – студенту-

интерналу (учителю-универсуму, поликультурному учителю). 

3.Студент-интернал, усвоивший два языка и две куль-

туры(своего этноса и общегосударственного) в равной мере 

способный транслировать эти культуры в различных по этни-

ческому составу группах обучающихся. Студенты-интерналы 

с меньшими усилиями и временными затратами будут дости-

гать идеала учителя-универсума, осознавать и принимать 

роль (функцию) интегратора и организатора диалога культур. 

Большая часть студентов в нашем вузе являются вы-

пускниками национальных сельских школ (студенты-этнал). 

 Процесс адаптации таких студентов  в инокультур-

ную среду включает несколько периодов: предадаптацию, 

культурный шок, аккультурацию, социальную адаптацию. 

Для обозначения первого периода, называемого также 

переходным, вводится термин «культурный шок» («Culture 

Shock»). Он дифференцируется четырьмя стадиями. 

1. На стадии ожидания и надежд (Eager Expectation 

Stage) студент-этнал, планируя переселение, собирает инфор-

мацию о новом месте жительства. 

2. Стадия восхищения. (Everything is beautiful Stage) 

начинается с момента прибытия учащегося в иную этнокуль-

турную среду и характеризуется эйфорией, которая длится от 

двух недель до шести месяцев. 
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3. Затем начинается самая болезненная стадия куль-

турного шока, именуемая стадией страха и растерянности. 

(Everything is awful Stage), когда студент  сталкивается с серь-

езными проблемами. 

4. Попытки войти в конструктивный диалог с город-

ским населением приводят к завершающей стадии культурно-

го шока - стадии равновесия (Everything is OK), которая за-

вершает переходный период, т.е. процесс адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Стадии культурного шока 

 

Термин «культурный шок» был введен К. Обергом, 

предложившим идею о том, что вхождение в новую куль-

туру сопровождается неприятными чувствами (потери дру-

зей и статуса, отверженности, удивления и дискомфорта 

при осознании различий между культурами), путаницей в 

ценностных ориентациях и личностной идентификации. 

СТАДИИ 

 культурного шока 

ожидания и 

надежд 
восхищения  страха и 

растерянно-

сти   

равновесия    
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Симптомами «культурного шока» могут оказаться недоста-

ток уверенности в себе, тревожность, раздражительность, 

бессонница, психосоматические расстройства, депрессия. 

Чаще всего «культурный шок» ассоциируется с 

негативными последствиями, и лишь немногие обращают 

внимание на его позитивную сторону. Так, с точки зрения 

Я. Ким, при благоприятных условиях вхождения в новую 

культуру индивид проходит цикл «стресс - адаптация - 

личностный рост». 

За пределами культурного шока находится процесс 

долговременной адаптации, именуемый аккультурацией 

(«acculturation»), т.е. кумуляция ценностей иной культуры 

при сохранении своих, исходных этнокультурных характе-

ристик. 

С учетом учебно-воспитательных задач для  работы 

с группами разной национальности программа исследова-

ний адаптации учащегося в поликультурной среде включа-

ет в себя, в частности, изучение таких характеристик  кон-

тингента учащихся как: 

- стартовый уровень знаний о принимаемой стороне, 

динамика представлений о реальной действительности в 

зависимости от культурного уровня и этапа обучения лич-

ности; 
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- национальные и социально-психологические осо-

бенности учащихся, их интересы и ценностные ориента-

ции; 

- потребностно-мотивационная сфера, социальный и 

материальный статус семьи учащегося. 

Сравнительный анализ вариативных воззрений на 

природу педагогических явлений, теоретическое обобще-

ние результатов этнологических, исторических, этнопеда-

гогических исследований позволили сформулировать ряд 

закономерностей  работы с детьми разной национально-

сти. 

Целеполагания: 

- цели педагогики работы с детьми объективны и 

определяются социальными, экономическими, историче-

скими условиями жизни, особенностями национальной 

психологии в поликультурном социуме; 

- потребность в полноценной подготовке подраста-

ющего поколения к жизни обусловливает выдвижение на 

рубеже культур комплексной цели воспитания личности, 

специфика, которой определяется особенностями жизнен-

ного уклада, планетарным мировоззрением; 

- на цели поликультурного воспитания корректиру-

ющее влияние оказывает общественное мнение и социум 
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как выразитель интересов и потребностей основных носи-

телей культуры; 

Содержания: 

- специфика содержания поликультурного образования де-

терминирована природными, экономическими, социаль-

ными условиями жизни современного общества, ведущими 

культурными традициями на основе национальных и об-

щечеловеческих ценностей; 

- содержание межкультурного взаимодействия 

определяется доминирующими социальными отношения-

ми, предполагающими личностно-ориентированное отно-

шение к личности, любовь к нему в сочетании с разумной 

требовательностью; 

- подготовка к полноценной жизни в мультикуль-

турном обществе требует учета в содержании межкультур-

ного взаимодействия возможностей разностороннего гар-

моничного развития личности; 

- содержание поликулътурного образования преду-

сматривает интеграцию глобального и регионального на 

основе системного, междисциплинарного подхода.  

Организации поликультурного образования и 

его технологии: 

- действенность поликультурного образования обу-
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словлена наличием воспитывающей многокультурной сре-

ды, включающей воспитанника в процессы современной 

жизнедеятельности; 

- качество поликультурного образования зависит от 

степени сохранения культурных и педагогических тради-

ций народа, этносов и внедрения на этой основе соответ-

ствующих технологий; 

- результативность поликультурного образования 

достигается доминированием объективных факторов вос-

питания над субъективными, общественной жизнью и вос-

питанием личности в единстве с природой и культурой со-

циума; 

- эффективность поликультурного воспитания обес-

печивается опосредованным, незаметным воздействием на 

внутреннюю структуру личности ребенка этнопедагогиче-

ских средств, приемов, источников в их оптимальном соче-

тании. 

Общие закономерности реализации межкультур-

ного взаимодействия в поликультурном образовательном 

пространстве определяют и ее особенные законы: 

- диалогичность, личностно-ориентированный под-

ход в процессе педагогического взаимодействия; 

- ориентация на зону ближайшего развития в гар-
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моничном становлении учащегося; 

- освоение базовой гуманитарной культуры в гармонии с 

общечеловеческой и национальной; 

- самоактуализация, саморазвитие и самовыраже-

ние как факторы формирования личности на рубеже куль-

тур. 

Технологию данного процесса отражают методы и 

формы реализации межкультурного взаимодействия в по-

ликультурном образовательном пространстве. Особенно-

стью является уместность сочетания общепедагогических и 

специфических методов. К последним считаем целесооб-

разным отнести: 

- мониторинг и диагностику; 

- педагогическое моделирование; 

- стимулирование интереса и приобщение к дея-

тельности; 

- содействие и творчество. 

При разработке содержательной характеристики 

специфических методов нами учитывались: 

- возрастные и индивидуальные особенности учаще-

гося; 

- специфика межкультурного общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми; 
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- возможности школы, учителя, всех социальных 

институтов и служб в оказании конкретной помощи уча-

щимся по их поддержке в интеркультурной адаптации. 

Метод мониторинга и диагностики является од-

ним из наиболее прогрессивных в реализации межкультур-

ного взаимодействия в поликультурном образовательном 

пространстве региона, поскольку дает возможность оце-

нить состояние детей, перспективу их развития, адаптации 

в инокультурную среду, выявить совокупный потенциал 

социума, школы, семьи по реабилитации и защите лично-

сти. Этот метод предполагает исследование потенциальных 

возможностей не только отдельной личности, но и любых 

объединений и движений поликультурного образователь-

ного пространства. При организации процесса социально-

педагогической адаптации детей может присутствовать ме-

тод педагогического моделирования. Его применение в 

сочетании с методом проектирования позволяет разрабо-

тать и обосновать конкретные направления поиска в созда-

нии условий для педагогической поддержки  учащихся. 

Внедрение данного метода поможет создать методики ак-

туализации внутренних сил учащихся и их потенциальных 

возможностей адаптации ; осуществить прогноз развития 

процесса идентификации для конкретных детей в отдель-
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ных регионах; обосновать создание, обеспечение и органи-

зацию деятельности учителей, общественных институтов.  

Метод, направленный на стимулирование инте-

реса и приобщение к деятельности, применяется для со-

здания установки и стремления к участию в определенной 

деятельности. Личность оказывается вовлеченной в поли-

культурный воспитательный процесс, стимулирующий 

психологические импульсы, которые проектируются ком-

плексно. При использовании данного метода воспитание 

находится на эмоционально-рациональном уровне, глав-

ный результат которого - возникновение установки на ин-

теркультурную, адаптационную деятельность и связанные 

с ней цели. 

Этот метод должен вызвать у ребенка установку на необ-

ходимость выполнения определенных действий по его 

адаптации в поликультурном образовательном простран-

стве, в котором он может раскрыться с неожиданной, но-

вой для себя и окружающих стороны. 

Метод содействия и творчества доводит развитие 

воспитательного процесса до самого высокого уровня - 

осознанности самоконтроля и самоактуализации личности 

в поликультурном образовании. Посредством использова-

ния этого метода можно достичь максимальных результа-
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тов  в овладении ими качественно новым содержанием де-

ятельности в межкультурном взаимодействии. 

В реализации межкультурного взаимодействия в 

поликультурном образовательном пространстве целесооб-

разно применение и общепедагогических методов, прие-

мов, средств, традиционно классифицируемых как методы 

формирования сознания, отношений (методы стимуляции) 

и методы организации деятельности, контроля. Выделим 

наиболее актуальные из них применительно практического 

решения задач поликультурного образования. К ним отно-

сятся: убеждение и, в частности, одно из его средств - 

разъяснение; положительный пример и - демонстрация по-

ложительной модели поведения; создание проблемных си-

туаций, ситуаций успеха; анализ конфликтов, моделей, 

стилей поведения, принятия решений; демократический 

диалог; соревнование; «знаковая экономия» (педагогиче-

ский менеджмент); ролевые игры; педагогическое управле-

ние лидером и культивирование его авторитета; использо-

вание средств массовой коммуникации; методики коллек-

тивных творческих дел, традиций, ритуалов, атрибутов и 

символики, средств народной педагогики. 

Какие же формы определяют особенности реализа-

ции межкультурного взаимодействия  в поликультурном 
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образовательном пространстве? Глубокие изменения в ми-

ре и российском обществе требуют таких новых подходов 

к этой проблеме, которые может обеспечить только поли-

культурное образование при условии творческого освоения 

накопленного опыта. Клубы интернациональной дружбы, 

фестивали, спортивные состязания, путешествия, экскур-

сии, совместный отдых детей и подростков разных наро-

дов, населяющих Советский Союз, формировали добрые, 

человеческие межнациональные отношения. 

В современном поликультурном образовательном 

пространстве могут быть апробированы разнообразные 

формы воспитательного взаимодействия: пресс-клубы, 

брейн-ринги, агитбригады, кооперативы, бизнес-клубы, 

лагеря труда и отдыха, учебно-производственные брига-

ды, аукционы, ярмарки; встречи, экскурсии, олимпиады, 

праздники, вечера, конкурсы, краеведческая работа, 

КВНы, поисковая деятельность, экологические походы, 

благотворительное движение; клубы юного юриста, уча-

стие в правозащитных акциях, патриотические клубы, ра-

бота в музее и др. 

Практическую направленность перечисленных ме-

роприятий, ориентированных на непосредственное взаимо-

действие личности с членами других групп в процессе обу-
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чения и воспитания, призван обеспечивать тренинг как не-

традиционная форма культурной идентификации. Любая 

программа тренинга пытается ответить на вопрос «как?» - 

как индивид может наладить межличностные контакты в 

новом для себя окружении, как он может овладеть ценно-

стями, нормами, ролевыми структурами чужой культуры? 

По мнению Г. Триандиса, межкультурный тре-

нинг ставит перед собой две основные задачи: познако-

мить с межкультурными различиями в межличностных от-

ношениях, что потребует проигрывания ситуаций, в кото-

рых что-либо протекает по-разному в двух культурах; сде-

лать возможным перенос полученных знаний на новые си-

туации. Это достижимо, если обучающийся знакомится с 

самыми характерными особенностями  культуры соседних 

народов. 

В поликультурной школе необходимо обращать 

больше внимания на организацию созидательной культур-

но-просветительной и социально-добротворческой дея-

тельности. С этой целью проводятся выставки картин и де-

коративно-прикладных работ, концерты учащихся, органи-

зуются встречи со сверстниками из других школ, деятеля-

ми национальных культур, представителями других рес-

публик. Учащиеся часто посещают выставки и музеи, 
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устраивают зрелищные мероприятия учебного и воспита-

тельного характера. Они участвуют в городских фестива-

лях национальной культуры и конкурсах. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что 

содержательной основой воспитательной работы поли-

культурного образовательного пространства по формиро-

ванию культуры межнационального общения среди уча-

щихся выступают национальные обычаи и традиции в со-

четании с многоплановой учебно-воспитательной деятель-

ностью. При организации учебно-воспитательного про-

цесса следует руководствоваться принципом природосооб-

разности, что предполагает не только учет половозрастных 

индивидуально-психологических особенностей детей, но и 

национально-специфических их склонностей и стереотипов 

поведения, обусловленных этническими семейно-

бытовыми традициями и обычаями. Нам думается, что та-

кая деятельность способствует гармонизации ме-

жэтнической атмосферы в многонациональной школе, 

формирует чувство равноправия различных этносоциумов. 

Поэтому мы считаем обязательным проведение таких эт-

нокультурных мероприятий, как празднование националь-

ных праздников и памятных дат, имеющих историческое 

значение для народа, знаменательных дней, посвященных 
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выдающимся деятелям национальной культуры и науки, 

национальным героям, трудовым подвигам, знаменитым 

людям. Одним из основных педагогических принципов 

проведения национальных праздников является принцип 

участия в нем каждого воспитанника и каждой семьи, а 

также членов национальных культурных центров. Когда 

организуются конкурсы, олимпиады, фестивали, выставки, 

спортивные состязания, стимулирующие межэтнические 

культурные контакты между учениками, то при этом рас-

крываются как особенности каждой национальности, так и 

индивидуальные способности и таланты каждого ученика. 

Одновременно у детей возникает стремление к познанию 

богатств родной национальной культуры. 

Приведем для иллюстрации нашего исследования 

содержание отдельных мероприятий, апробированных в 

поликультурных образовательных регионах и отдельных 

учреждениях. Так, в гимназии № 27  г. Казани проведены: 

1. Цикл лекций: «Проблемы развития культур наро-

дов нашего края»; беседа: «Необходимость и красота чело-

веческого общения»; дискуссия: «Роль культуры общения 

в жизнедеятельности многонационального коллектива»; 

деловая игра: «Выбор форм общения с людьми разных 

национальностей»; литературные чтения: «Раздумья о Ро-
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дине», «Моя республика». 

2. «Круглый стол»: «Разговор о памяти всех наро-

дов»; диспут: «Необходимо ли знать историю своих пред-

ков?»; викторина: «Знаешь ли ты обычаи соседних наро-

дов». 

3. Занятия в «школе хороших манер», «клубе меж-

национальных встреч», «кружках народных песен и тан-

цев», праздник «Сабантуй», «Науруз», «Дни славянской 

культуры», «Святого Валентина» и др. 

4. Лектории педагогических знаний для родителей 

учащихся (например, «Нравственное воспитание в разно-

национальной семье»), дискуссии («О национальных тра-

дициях семейного воспитания»), встречи «за семейным 

столом» («Культурные проблемы смешанного брака»). 

Апробация форм и методов реализации межкуль-

турного взаимодействия в поликультурном образователь-

ном пространстве выявили трудности в обеспечении педа-

гогического процесса кадрами, владеющими технологиями 

поликультурного образования. 

Так, проблема готовности студентов - будущих пе-

дагогов к выполнению функций межнационального обще-

ния и поликультурного образования все больше и больше 

привлекает внимание ученых. Действительно, самое глав-
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ное в любой работе - ее результативность, а готовность и 

есть практическая реализация всего процесса профессио-

нальной подготовки учителя. Вот почему все больше ис-

следователей обращаются к проблеме готовности в различ-

ных ее аспектах. Сегодня работают целые школы ученых, 

исследующих проблему готовности учителя к профессио-

нальной деятельности (В.А. Сластенин, В.В. Краевский, 

Е.В. Бондаревская, Н.В. Кузьмина, А.В. Мудрик, А.А. Бо-

далев и др.) 

В научной школе Е.В. Бондаревской система про-

фессиональной подготовки учителя включает следующие 

компоненты: овладение профессиональной культурой; 

подготовка учителя-исследователя; формирование лично-

сти учителя; фундаментализация образования; обеспечение 

широкого общегуманитарного образования; технизация 

гуманитарного образования; обеспечение высокого уровня 

практического владения профессиональным мастерством; 

интеграция курсов педагогики, психологии и методики; 

возможность индивидуальной самореализации; дифферен-

цированная оценка не знаний, а профессиональных уме-

ний, профессионального мастерства. 

С учетом этого нами определены требования к про-

фессиональной подготовке учителя, ориентированного на 
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работу с детьми в поликультурной образовательной среде: 

- овладение несколькими языками и знаниями в об-

ласти различных культур, теорией поликультурного обра-

зования, понимание социально-психологических особенно-

стей учащихся, владение современными педагогическими 

технологиями; 

- проектирование кросскультурных интегрирован-

ных курсов, учет, особенностей менталитета обучаемых, 

способность к диалогическому общению, знание учителем 

задач, основных идей, понятий поликультурного образова-

ния; 

- наличие культурологических, этноисторических, 

этнопсихологических знаний, позволяющих осознать мно-

гообразие современного мира и специфику культурных 

проявлений на уровне личности, группы, социума, обеспе-

чить понимание важности культурного плюрализма для 

личности и общества; 

- умение выделять или вносить в содержание обще-

го образования идеи, отражающие культурное многообра-

зие мира, страны, этнической группы, организовать педа-

гогический процесс как диалог носителей различных куль-

тур во времени и пространстве; 

- глубокие и обширные знания национальных 
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культур, традиций, обычаев как своего этноса, так и этно-

сов-соседей; 

- стремление и умение использовать прогрес-

сивные идеи и опыт этнопедагогики и этнопсихологии в 

воспитании и обучении детей; 

- знание современных задач и путей совершен-

ствования межнациональных отношений; 

- умение выделять и вносить в содержание об-

разования идеи, отражающие культурное многообразие 

мира, страны, этнической группы; 

- умение организовать педагогический процесс 

в контексте диалога культур. 

Современный педагог, работающий в поликультур-

ном учебном заведении, является связующим звеном меж-

ду всеми воспитательными институтами и факторами, вли-

яющими на личность ребенка. Он призван сформировать 

систему социальной помощи в развитии (точнее - в само-

развитии) личности, создать условия наибольшего благо-

приятствования, психологического комфорта. Учитель по-

могает подросткам пережить период их социального взрос-

ления, адаптации и профессионального выбора, защищает 

права детей в обществе. При этом он не поручает, не руко-

водит, не командует, не приказывает и не запрещает. Вся 
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его энергия направлена на то, чтобы вдохновить и побу-

дить детей, подростков к увлекательной, интересной дея-

тельности, к творчеству. А вместе с этим педагог должен 

помочь детям и взрослым в их совместной деятельности, 

установить доброжелательные, гуманистические отноше-

ния, устранить дефицит общения. Сделать это можно лишь 

постоянно находясь среди детей, чувствуя их настроение, 

интересы, проблемы, трудности, реально оценивая воз-

можности личности, влияние микросреды, особенно семьи, 

соседского окружения, групп сверстников, объединений, 

взрослых. 

В этой связи актуализируется такая качественная 

характеристика учителя, как методологическая и этнопеда-

гогическая культура, обеспечивающая эффективность пе-

дагогического взаимодействия в мультикультурном обще-

стве. 

Реализовать перечисленные качества учителя можно 

путем введения в учебный план дисциплин, где изучаются 

отрасли хозяйства, прикладное художественное, музыкаль-

ное искусство народа, культура народов мира и региона; 

формирования национального самосознания студентов че-

рез внедрение в содержание профессиональной подготовки 

прогрессивных традиций народа, его философии, культу-
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ры, воспитания в национальном стиле с учетом лучших на-

родно-педагогических идей; мотивации необходимости 

овладения этнопедагогической культурой; частичного вве-

дения отдельных элементов традиций в программу педаго-

гических курсов и педагогическую практику; разработки и 

апробации спецкурсов и спецсеминаров. Данные положе-

ния реализуются, как во внеучебной работе, так и в ходе 

преподавания педагогических дисциплин, спецкурсов и 

учебной практики. 

В Поволжском регионе и в других регионах  России  

накоплен ценный опыт приобщения студентов к народной 

педагогике. При использовании этнопедагогических зна-

ний рекомендуется руководствоваться принципом «целе-

сообразной меры», обусловленной целями и содержанием 

занятий. 

Критерием развитости профессионального сознания 

является не только то, насколько студент усвоил эти зна-

ния, но и то, в какой мере они стали для него значимыми, 

т. е. приобрели субъективный, личностный смысл. 

Профессиональная педагогическая культура специ-

алиста предполагает органическое сочетание высокого 

профессионализма, интеллигентности, социальной зрело-

сти и инициативы. Кроме того, следует отметить ряд лич-
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ностных качеств педагога, необходимых для работы в по-

ликультурном образовательном пространстве: 

- владеет толерантностью, коммуникабельностью, 

умеет погасить отрицательные эмоции, подавить агрессию, 

раздражение; 

- личные и общественные споры с учащимися реша-

ет посредством диалога и через сотрудничество, исходит из 

убеждения, что ребенок - высшая ценность, он всегда луч-

ше своих поступков; 

- демонстрирует ощущение радости жизни, чувства 

юмора, внутренней свободы, поскольку только свободный 

учитель может воспитать свободного человека, при разре-

шении конфликтных ситуаций всегда руководствуется в 

своих поступках нравственной позицией. 

Таким образом, условием формирования педагога, 

плодотворно работающего поликультурном образователь-

ном пространстве, является единая этико-нормативная ос-

нова - нравственная позиция взаимодополняющего сотруд-

ничества и диалога сторонников поликультурного образо-

вания, придерживающихся различных мировоззренческих 

ориентации. 

Нами апробированы некоторые образовательные техноло-

гии профессиональной подготовки учителя к работе с уча-
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щимися, в частности, спецкурс «Подготовка будущего учи-

теля к работе в поликультурном образовательном про-

странстве» и «Поликультурное образование и этнопедаго-

гика» целью которых является формирование профессио-

нальной готовности учителя к работе в мультикультурном 

обществе. 

В заключение следует отметить, что научная новиз-

на и практическая значимость исследования состоит в тео-

ретическом обосновании и реализации социально-

образовательной технологии поликультурного образования 

учащихся, а также технологий профессиональной подго-

товки учителя для осуществления поликультурного обра-

зования. 

Глава 2. Интеграция человековедческих знаний 

в практику поликультурного образования учащихся 

На современном этапе развития мультикультурного 

общества теоретическое обоснование сущности понятия 

поликультурная личность предполагает хорошее освоение 

каждым индивидом своей культуры и культуры совместно 

проживающих с ним народов и опирается на человековед-

ческие знания в философии, психологии, культурологии, 

медицине, социологии, юриспруденции и других науках. 

Интеграция таких знаний позволяет учитывать по-
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требности, интересы, возможности учащихся, строить про-

цесс поликультурного образования на принципах диалога, 

сотрудничества учителя и учащихся, дифференцированно-

го, личностно-ориентированного подходов. Содержание 

междисциплинарного, интегрированного обучения опреде-

ляется учителем совместно с учеником, занятия проводятся 

как с классом, группой, так и индивидуально во внеуроч-

ное время. 

Интеграция знаний в практике педагогики имеет 

свою историю и представляет собой продукт сложных диа-

лектических превращений научного сознания, впитавшего 

в себя достижения мировой культуры. 

Попытки создания системы образования на ком-

плексной, интегрированной основе были предприняты в 

20-е годы американским исследователем Дж. Дьюи и оте-

чественными учеными С. Т. Шацким, С.Л. Рубинштейном. 

Комплексный метод (или метод проектов) предпо-

лагал объединение знаний из различных областей наук во-

круг общей проблемы на межпредметной основе. 

В 50-60-е годы интеграция в образовании рассмат-

ривалась в аспекте укрепления отношений между предмет-

ными и профессионально-техническими знаниями (О.Ф. 

Федоров, В.А. Кондраков, П.Н. Новиков). Позже этот про-



 49 

цесс приобретает новое направление и основывается на 

установлении и развитии содержательных системных, ди-

дактических отношений между школьными учебными дис-

циплинами (В.Н. Максимова, Н.А. Логинарева, Н.А. Соро-

кин, П.Г. Кулачин и др.). Задачи, которые преследовали 

сторонники межпредметных связей, включали формирова-

ние целостного мировоззрения учащихся, внедрение зна-

ний в процесс их жизнедеятельности, активное и созна-

тельное вхождение ребенка в мир культуры, стимулирова-

ние творческой учебно-познавательной деятельности уча-

щихся. 

В 70-е годы межпредметные связи приобретают ста-

тус дидактического принципа, что придает интеграции 

фундаментальный характер. С учетом этого, в 80–90-х го-

дах создается множество интегрированных учебных кур-

сов, выходят работы по проблемам комплексного обучения 

и интеграции в образовании (К. Ю. Колесина, В. Т. Фомен-

ко и др.). 

Интегративный метод открывает перспективу ис-

пользования общенаучных методов междисциплинарного 

исследования в педагогике работы с учащимися, приводит 

к заинтересованному, личностно-значимому и осмыс-

ленному восприятию материала, мотивации учения, при-
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влечению учащихся к разнообразным видам общественно-

полезной, творческой деятельности, помогает осуществ-

лять комплексный, системный, гуманный педагогический 

процесс по обучению и воспитанию учащихся. При этом, 

интегрирующим фактором может служить философское, 

историческое, психологическое, валеологическое, культу-

рологическое, правовое и другое знание, используемое в 

различных вариациях в учебно-воспитательном процессе . 

Главным фактором интегративного подхода  высту-

пает антропологическая философия, так как речь идет о 

человеке и мире, которые взаимодействуют и определяют 

деятельность педагога в поддержке и защите личности. 

Цель интегративного междисциплинарного подхода - по-

мочь учащимся в их личностном росте на основе индиви-

дуального творческого изменения. 

Интегративные связи понятия «индивидуализм» по 

вертикали (индивидуализм-достоинство) и по горизонтали 

(индивидуализм-коллективизм) позволяют рассматривать 

поликультурное образование как один из важных системо-

образующих факторов в понятии «личность». 

Личностно-ориентированный подход как системное 

единство, в свою очередь, порождает потребность в разра-

ботке средствами и приемами интеграции модели поли-



 51 

культурной личности учащегося, основу содержания кото-

рой составляет единство трех культур – достоинства, по-

лезности и межнационального взаимодействия. 

Анализ, практические разработки, результаты наше-

го исследования позволяют определить значимые основа-

ния междисциплинарной интеграции в поликультурном 

образовании учащихся. 

1. Интеграция возможна и в теоретических, и прак-

тических областях человеческих знаний, так как способна к 

установлению связей, отношений практически между лю-

быми объектами при условии, что в этом есть необходи-

мость, а связи интегрируемых объектов классифицируются 

как связи порождения, происхождения, построения, управ-

ления. В противном случае полученное объединение не бу-

дет иметь целостный характер. Отметим, что интегратив-

ные связи могут выстраиваться как по вертикали (практи-

ка-методика-теория), так и по горизонтали (внутреннее пе-

реструктурирование объектов, находящихся на одном 

уровне, или объединение ранее самостоятельных элемен-

тов, испытывающих взаимное тяготение, близость). 

2. Интеграция является методом научного познания 

и способом проектирования и организации практической 

деятельности, обладает способностью соединять теорию и 
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практику. Цель интеграции – восстановление утраченных 

связей, перестройка прежних или создание новых систем. 

3. С учетом главного принципа - преемственности – 

интеграция способна играть существенную роль в объеди-

нении историко-педагогического опыта и современных ан-

тропологических знаний с целью обогащения опыта прак-

тической деятельности, сохранения и развития лучших пе-

дагогических традиций по обеспечению защиты прав и 

свобод учащихся, оказанию им помощи и поддержки. 

4. Междисциплинарная интеграция помогает педа-

гогу использовать эффективные средства для создания 

сложных, полифункциональных педагогических систем и 

процессов, способных к установлению и поддержанию свя-

зей с учащимися, соединить в себе традиции и новаторство 

в осуществлении процесса их адаптации . 

Эффективность процесса интеграции зависит от 

следующих субъективных и объективных факторов: 

- наполненности банка педагогических и человеко-

ведческих знаний альтернативными идеями, концепциями, 

теориями, подходами, а также наличия широкого выбора 

альтернативных образовательных программ, разнообраз-

ных методов и форм, которые могут быть апробированы в 

практике поликультурного образования учащихся; 
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- мотивированности обращения к интеграции чело-

вековедческих знаний, определяемой потребностью в кон-

центрации, уплотнении знаний, реальной необходимостью 

насыщения деятельности по социально-педагогической 

поддержке учащихся наибольшим количеством информа-

ции на межпредметной основе; 

- наличия у педагогов соответствующих теоретиче-

ских и практических знаний, умений для эффективного 

применения возможностей интегративного знания меха-

низма его внедрения в практику работы с учащимися, а 

также достаточной подготовленности учащихся к взаимо-

действию с интегративными субъектами, включения в сов-

местную деятельность с учителем интегративных способов 

и форм; 

- способности руководителей поликультурного об-

разовательного пространства, работников органов управ-

ления образованием к творческой организации своей дея-

тельности, к реализации целостного подхода к управлению 

педагогическими системами и процессами, концентрации 

педагогических сил, интеграции социальной и педагогиче-

ской среды. 

С учетом изложенного, мы утверждаем, что посред-

ством интеграции можно значительно изменить систему 
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обучения и воспитания учащегося во всех ее компонентах 

и на всех ее уровнях. В свою очередь, взаимное проник-

новение научных идей, методов исследования – объектив-

ный источник совершенствования процесса поликультур-

ного образования личности учащегося, интегрированный 

подход при этом выступает как «пронизывающий» все 

остальные науки о человеке. 

Как уже неоднократно отмечалось, полиэтничность, 

поликультурность, многоязычие и полиментальность Рос-

сии вносят в систему целей и в содержание образования 

ряд объективных сложностей и выдвигают нетрадицион-

ные цели и задачи, которые можно обозначить как инте-

гративные. При этом интеграция человековедческих зна-

ний в практику поликультурного образования учащихся 

выступает как объективное междисциплинарное основание 

целостной, органической образовательной системы в дан-

ном направлении. 

Следуя логике нашего исследования, целями меж-

дисциплинарной интеграции выступают: 

- генерализация идеи поликультурного образования 

учащихся; 

- создание блоков, модулей, интегрированных про-

грамм поликультурного образования, отражающих помощь 
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учащимся; развитие гармоничной целостной личности, 

способной к самовыражению в мультикультурном об-

ществе 

- формирование у учащихся целостной, объектив-

ной картины мира, способов активного межкультурного 

взаимодействия. 

Базисный учебный план поликультурной школы, в 

котором выделены не предметы, а блоки предметов в своей 

основе, уже предполагает интегрированное построение 

учебного процесса. В этой связи реализация целей инте-

грирования человековедческих знаний в поликультурном 

образовании учащихся будет осуществляться через реше-

ние следующих задач: 

- междисциплинарной интеграции в  поликультурном обра-

зовании учащихся, способствующей сохранению их само-

ценности, возрождению национальных, моральных ценно-

стей, созданию новых гуманных межнациональных отно-

шений, возвышающих человеческое в человеке; 

- интегрированного образования, являющегося не 

только основой приобщения ученика к культурным, в том 

числе научным достижениям человечества, а одновременно 

формирующего высоконравственную, свободную и ответ-

ственную личность. 
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Поликультурное интегрированное образование  мо-

жет развиваться в нескольких направлениях. 

Одно из них предполагает создание учебного курса, 

объединяющего несколько предметов из одной образова-

тельной области, при этом взаимопроникновение предме-

тов выводит содержание поликультурного образования на 

качественно новый уровень. Данный вид интеграции мо-

жет предложить такое сочетание предметов, когда один из 

них сохраняет свою специфику, а другие выступают в ка-

честве вспомогательной основы. Такой вид интеграции мы 

определяем как предметно-содержательный. 

Вместе с тем, уместно выделить еще один вид интеграции, 

когда человековедческие дисциплины и курсы группиру-

ются вокруг общественно-значимой проблематики, при 

этом особая роль отводится решению проблем взаимоотно-

шений людей, приобретению социальных навыков, выра-

ботке умений взаимодействовать в мультикультурном об-

ществе. Учебные материалы таких курсов охватывают раз-

личные области знания и практической жизнедеятельности 

человека. Данный вид интеграции условно нами обозначен 

как социально-значимый. 

В практике поликультурного образования учащихся 

человековедческие знания из области философии, психоло-
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гии, медицины, права, культурологии, социологии и других 

наук интегрируются как на предметно-содержательном, так 

и на социально-значимом уровнях. 

Создание поликультурного образовательного про-

странства выступает как проявление и отображение реаль-

ных связей наук о человеке в объективном процессе под-

держки и защиты личности учащихся, при этом учебно-

воспитательные заведения, школа, вузы призваны взять на 

себя не только образовательные, но и языковые, культур-

ные и духовные интегративные функции. 

В ракурсе поликультурного образования  целесооб-

разно знакомить школьников с историей, художественным 

искусством, традиционными ремеслами своего народа в 

контексте культурного развития России и мира. Это позво-

лит более четко определить роль и место родной культуры 

в общецивилизационном процессе, не допустить самоизо-

ляции этноса, обеспечить единое культурное и образова-

тельное пространство и, в конечном счете, способствовать 

расширению социальной мобильности личности. Интегра-

ция разных образовательных областей знания стирает гра-

ницы между предметами, позволяет рассмотреть большое 

число связей, восстанавливает в сознании ребенка единст-

во и целостность изучаемого мира. 
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Важнейшими направлениями интеграции являются: 

культурная, языковая и социальная. Использование прин-

ципа культуросообразности, как отмечалось ранее, будет 

способствовать решению важных задач, обеспечивающих в 

современном поликультурном образовательном простран-

стве: 

- трансляцию национальных культур, формирование 

национального самосознания у новых поколений людей, 

воспроизводство определенного типа личности; 

- творческое проникновения в другие культуры и 

особенно в культуру народов-соседей в интересах гармо-

низации национальных отношений; 

- обеспечение потребностей современного цивили-

зационного развития нации; 

- внедрение технологий межкультурного, интегри-

рованного образования. 

Идеи интегрированного культурологического под-

хода представлены во многих трудах видных ученых, слу-

жат предметом дискуссий теоретиков и практиков, иссле-

дующих различные области науки. 

Так, Е. В. Бондаревская в качестве цели воспитания 

выдвигает «возрождение гражданина, человека культуры и 

нравственности». Необходимым условием возрождения, по 
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ее мнению, является интеграция образования в культуру. 

Поликультурное образование, по ее мнению, предполагает 

теоретическую и практическую подготовку подрастающего 

поколения к жизни в определенном культурном простран-

стве. Возрождение человека культуры и нравственности 

невозможно без соответствующей системы личностных 

целей: понимания смысла жизни, формирования культур-

ных потребностей, нравственного идеала, развития творче-

ских способностей, нравственного самовоспитания [46]. 

Культурологический подход требует осмысления 

роли и места родного языка в школе и всестороннего ана-

лиза проблем, связанных с ним. При этом мы исходим из 

того, что язык считается главным и наиболее выразитель-

ным признаком этноса, нации и, конечно же, первоосновой 

национальной культуры. Подлинное возрождение этниче-

ской традиционной культуры может быть достигнуто лишь 

на основе возрождения и развития родного языка. С этой 

позиции в полиэтнической школе в первую очередь возни-

кает проблема языка общения. 

Учитывая, что сфера образования имеет решающее 

значение в трансляции научных знаний и культур, задача-

ми развития образования являются национально-

культурное возрождение и этнокультурная консолидация 
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народов  региона, страны в целом. Именно поэтому инте-

грация наук в образовании должна осуществиться на осно-

ве повышения фундаментальности, развития гуманитарных 

начал, языковой культуры, усиления потенциала нацио-

нальной культуры, что предполагает внедрение альтерна-

тивных, интегрированных курсов «История и традицион-

ная культура родного народа», «Культура родной речи и 

общения», «Национальный этикет» и пр. 

Следует отметить, что в многонациональном учени-

ческом коллективе рождению и развитию общих интересов 

детей, бесспорно, способствует функционирование общего 

межнационального русского языка, который помогает уста-

новлению взаимопонимания между народностями. В усло-

виях больших городов, а также в регионах с интенсивным 

развитием экономики и многонациональным составом 

населения, русский язык является главным средством об-

щения.  

Актуальным и востребованным в поликультурном 

образовании сегодня выступает русско-национальное дву-

язычие (когда русские изучают язык людей другой нацио-

нальности, проживающих в России), способствующее 

включению носителей русской культуры в уникальный 

мир проживающих в России этносов, формированию ува-
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жительного отношения к другим народам. Например, в 

республике Татарстан  татарский и русский языки стали 

государственными языкам, их изучают татары и русские. 

Целостность понимания учащимися культурных процессов 

может быть обеспечена посредством введения в содержа-

ние общего образования интегративного курса «Российская 

литература», в котором представлены лучшие образцы ху-

дожественных произведений народов России. Курсы, от-

ражающие содержание и достоинство культуры, литерату-

ры, искусства того или другого народа нашей многонацио-

нальной страны, должны входить в состав предметов по 

выбору. 

Представляется, что решающую роль в этом про-

цессе должны сыграть прежде всего «национальная» дву-

язычная, бикультурная и биментальная школы и их педаго-

гика. При этом проблематика педагогики национальной 

школы не будет исчерпываться лишь специальной методи-

кой преподавания тех или иных предметов или этнопедаго-

гикой, получившей у нас в последние годы широкое рас-

пространение. Речь должна идти не о частных и фрагмен-

тарных вопросах дидактики или теории воспитания, а о це-

лостном комплексе образовательных и интегративных эт-

ноязыковых и этнокультурных педагогических проблем. 
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Их теоретическое и практическое решение обеспечит пол-

ноценную интеграцию личности в единое поликультурное 

общественное и духовное пространство Российской Феде-

рации, ее самоидентификацию в качестве гражданина 

страны, возможность ее самореализации при сохранении 

органической духовной взаимосвязи с родным языком, 

культурой и сознанием. 

Таким образом, знания о культуре, традициях и 

обычаях, представленные в интегрированных формах, при-

водят к эффективному сотрудничеству с представителями 

другой национальности, расширяют целостное видение 

мира. При этом очень важно придерживаться ряда психо-

лого-педагогических принципов, предполагающих: 

- сочетание национальных, общероссийских и об-

щечеловеческих ценностей в содержании поликультурного 

интегрированного образования; 

- преемственность достижений в научной педагогике, фи-

лософии, психологии и в других антропологических 

науках; 

- последовательность и прогностичность в осу-

ществлении межредметного комплексного обучения; 

- системно-деятельностный творческий подход в ре-

ализации интегрированного образования; 
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- учет возрастных, индивидуальных, национальных 

особенностей личности учащихся в апробации интеграци-

онных образовательных технологий. 

Изучение спецкурсов, внедрение интегрированных 

спецпрактикумов этнопедагогической ориентации могут 

осуществляться посредством оригинальных форм учебной 

работы: лекция-концерт на тему «Национальная инстру-

ментальная музыка»; лекция-экскурсия на выставку нацио-

нального костюма, национальной кухни, инсценировки 

народных праздников, ролевые игры и др. 

В нашей предыдущей главе нами рассматривался 

аспект практического внедрения знаний философии, пси-

хологии, социологии, права в систему поликультурного 

образования личности учащегося. Считаем целесообраз-

ным более подробно остановиться на использовании зна-

ний анатомии, медицины, валеологии в данной системе. 

Так, работа школы в этом контексте может осуществляться 

по следующим направлениям: 

- разработка критериев здоровья и здорового образа 

жизни; 

- формирование новой системы ценностей в представлении 

учителей о здоровом образе жизни, а также выработка при-

емов и навыков саморегуляции поведения при совместной 
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деятельности учителя и ученика; 

- внедрение интегрированных тренингов, «ассими-

ляторов» по снятию стрессов, зажимов у детей; 

- оптимизация режимов обучения в школах - иссле-

дование физиолого-гигиенических основ учебного режима 

при пятидневной учебной неделе; разработка физиолого-

гигиенических основ физического воспитания, способ-

ствующих гармоническому развитию учащихся, формиро-

вание индивидуального способа и стиля физического само-

совершенствования; 

- разработка комплекса мер и методов профилакти-

ки заболеваний нервной системы, органов зрения, опорно-

двигательного аппарата; создание и апробация адаптивных 

программ для учащихся, маргинальных детей; 

- поиск и совершенствование методов врачебно-

профессиональной валеологической консультации, введе-

ние и обоснование понятия «экология детства». 

Всю деятельность педагогов, физиологов, гигиени-

стов, психологов, медиков, валеологов необходимо напра-

вить на охрану здоровья учащихся, а всю работу по воспи-

танию и обучению детей в школе строить с учетом анато-

мо-физиологических особенностей онтогенетического раз-

вития детей и подростков. 
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В поликультурном обществе теоретическое и прак-

тическое решение проблемы культурной и духовной кон-

солидации этносов и отдельных людей, подготовка лично-

сти к жизни должны являться главными функциями обще-

образовательной школы. При этом построение учебно-

воспитательной работы следует осуществлять с учетом 

национальных и индивидуально-психологических осо-

бенностей детей и на основе доброжелательного гуманного 

отношения ко всем воспитанникам, глубокого уважения их 

национального достоинства. Все это призвано стать осно-

вой педагогической деятельности в многонациональной по-

ликультурной школе. Открытые доброжелательные отно-

шения между детьми, создание благоприятной атмосферы, 

основанной на всеобщей любви и взаимопонимании явля-

ются основой интегрированной воспитательной, социаль-

но-педагогической помощи детям. Здесь важно, чтобы пе-

дагог, психолог, врач, социальный работник выступал как 

«терапевт», «адвокат», «посредник», «защитник» или 

«консультант», интегрировал немалый арсенал знаний и 

умений из областей психологии, педагогики, медицины, 

социологии, юриспруденции, философии, акмеологии. Эти 

знания должны найти свое отражение как в содержатель-

ном (изучение интегрированных дисциплин), так и в мето-
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дическом (лекция-ринг, проект) планах, а также в таких 

формах, как проектное обучение, проблемно-поисковые 

методы, индивидуализированные программы обучения, 

учебные центры, темацентрированное общение, техника 

«недирективной беседы», тренинга и рефлексивное слуша-

ние, психотерапевтическая ориентированность преподава-

телей поликультурного образовательного пространства. 

Так, проведение лекции-ринга, на которую можно пригла-

сить специалистов разных областей наук, облегчает инте-

грирование теоретических знаний различных дисциплин. 

Среди других форм наиболее эффективным является семи-

нар-практикум, ориентирующий обучаемого не на количе-

ство знаний, а на их качественное освоение в ходе осозна-

ния информации, осмысления ее с помощью преподавателя 

группы, а также путем самопознания и рефлексии. 

Началом интегрированной парадигмы образования 

является интеграция наук в разнообразных вариативных 

методологиях и технологиях. 

Новые учебные планы, по которым работает в 

настоящее время поликультурное образовательное про-

странство Татарстана, составлены на основе го-

сударственных образовательных стандартов и включают в 

себя республиканский национально-региональный, школь-
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ный компонент. Так, региональный компонент представлен 

в учебных планах набором соответствующих образова-

тельных дисциплин и интегрированных курсов. Этот ком-

понент занимает 65-70% объема времени, отведенного на 

освоение учебного материала. Остальные 35-30% направ-

лены на усвоение национально-этнического, культуроло-

гического образовательного компонента. В учебных планах 

последний представлен предметами, отражающими нацио-

нальную духовную культуру, историю родного края и 

имеющихся в школе этнических групп и классов. 

Интегрированный принцип построения учебных 

планов в РФ позволил выделить блоки образовательных 

дисциплин, которые определили новое содержание образо-

вания в поликультурном образовательном пространстве 

Поволжского региона: историко-этнокультурологический; 

естественнонаучный; гуманитарный; физкультурно-

оздоровительный; художественно-прикладной, трудовой. 

Содержание образовательных дисциплин историко-

этнокулыурного блока ориентировано на формирование у 

учащихся научно-объективной картины мира, способов ло-

гического мышления и освоение исторической и реальной 

действительности, духовной, нравственной, эстетической 

культуры. Основные курсы этого блока - основы этнокуль-
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туры, история цивилизации, в том числе религиозная куль-

тура, традиционная культура, культура межнационального 

общения и др. 

      Содержание образовательных дисциплин историко-

культурологического блока обеспечивает практическую 

реализацию идей гуманизации образования, приобщение 

индивида к культурно-историческим ценностям своего 

народа и приоритетам человечества, интеграцию личности 

в отечественную, в мировую и национальную культуру. 

Принципиально новые установки положены в осно-

ву определения содержания и структуры предметов позна-

вательного характера (природоведение, география, биоло-

гия и др.), эстетического цикла, физической и трудовой 

подготовки. В полинациональной школе элементы нацио-

нальной культуры в учебных программах становятся не 

только приоритетным, но и определяющим ядром содер-

жания обучения по приобщению учащихся к национальной 

и мировой культуре. 

Отправным пунктом новой интеграционной пара-

дигмы образования стал Закон «Об образовании» 1992 г., 

обозначивший поворот школы к признанию субъективно-

сти личности. Закон определил необходимость принятия 

демократической интегративной модели этнического и на-
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дэтнического воспитания в поликультурном обществе. 

В этой связи актуализировалась проблема разработ-

ки содержания технологий поликультурного образователь-

ного пространства и управления им через сохранение инте-

гративных блоков межпредметных связей, учебных ком-

плексов, а также путем использования технологий концен-

трированного обучения. 

Так, в условиях поликультурного образовательного 

учреждения (гимназия № 27, г.Казани) реализация нацио-

нального компонента (школьного) образования осуществ-

ляется: 

- путем обогащения национальной проблематикой 

базовых образовательных дисциплин; 

- посредством введения в учебный план (программу) 

материалов, связанных с этническими, национальными 

особенностями школьника. 

При этом следует отметить, что в условиях стандар-

тизации образования и при углубленном изучении нацио-

нальной культуры существует проблема рационального 

определения в содержании образования количественного 

соотношения общемирового, отечественного и националь-

ного наследия. Естественно, что решить эту задачу путем 

установления простого арифметического баланса невоз-



 70 

можно. 

Проблема требует, на наш взгляд, не только всесто-

роннего осмысления, но и объединения творческих усилий 

ученых и практиков для специального исследования с це-

лью установления оптимального их соотношения. 

Совершенствование процессуальной стороны изу-

чения национальной культуры позволяет интенсифициро-

вать учебные технологии. Содержание учебных планов 

предоставляет возможность педагогам школы внедрить в 

учебный процесс такие различные ее формы и методы обу-

чения, как: деловые игры, диалогические формы обучения, 

самостоятельную работу познавательно-поискового харак-

тера и т. п. Кроме того, обнаружено, что эффективность 

межкультурного взаимодействия  зависит от разумных 

внедрений новых педагогических технологий поликуль-

турного образования, соответствующего уровня позиции 

учителей и родителей. 

Главной целью образовательно-воспитательной си-

стемы в поликультурном социуме должно стать создание 

гуманистической атмосферы, ориентированной на лич-

ностный подход в формировании каждого ребенка. Можно 

предположить, что новая школа будет способствовать ро-

сту современных прогрессивных механизмов социализа-
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ции, адаптации личности в поликультурной среде. Такой 

подход требует коренных изменений содержания, методов 

и самих форм организации учебного процесса, изменения 

самого типа школы, где образовательный процесс будет 

осуществляться в форме диалога культур. 

В многонациональном коллективе действуют носи-

тели различных культур и традиций, и не все его члены 

способны проявлять терпимость и тактичность, правильно 

воспринимать ценности культур других народов. Совмест-

ная учеба, труд, общеполезная деятельность, общение спо-

собствуют формированию у молодежи уважения к нациям 

и народностям, к их культурам. Задача школы - це-

ленаправленно формировать нормы и эталоны поликуль-

турного общения, отражающие специфику социально-

исторического опыта жизни народов, проживающих в той 

или иной местности. Важно научить учащихся узнавать и 

понимать окружающий мир, воспитать у них чувства сим-

патии, сопереживания, солидарности, терпимости. 

С этой целью учебно-воспитательные программы поли-

культурного образования следует наполнять современны-

ми технологиями личностно-ориентированного взаимодей-

ствия. 

Интересным в этой связи представляется внедрение 
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тренингов, включающих реальные межкультурные контак-

ты, групповые дискуссии, семинары-практикумы по об-

суждению ситуаций, возникающих при личных контактах 

представителей разных народов. Все это помогает учащим-

ся более полно понять поведение представителей другой 

культуры, способствует освоению традиций, обычаев, ха-

рактерных для представителей культуры, с которыми лич-

ности предстоит взаимодействовать. 

Как уже отмечалось ранее, в подготовке учащихся к 

межкультурному взаимодействию во многих странах ши-

рокое распространение получили культурные ассимилято-

ры. Их цель - научить человека видеть ситуации с точки 

зрения членов чужой группы, понимать и принимать их 

видение мира. В «культурных ассимиляторах» информация 

подбирается таким образом, чтобы ситуации, в которых 

проявляются значимые, ключевые различия между культу-

рами, были представлены должным образом: учитывались 

взаимные стереотипы, различия в ролевых ожиданиях, 

обычаи, особенности невербального поведения и многое 

другое. При этом можно использовать метод незакончен-

ных предложений, интервью с использованием методики 

«критического инцидента», т. е. выделения прототипных 

ситуаций взаимодействия представителей двух культур. 
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В целом внедрение инновационных технологий в 

поликультурные образовательные учреждения с полиэтни-

ческим составом учащихся призвано обеспечить каждой 

личности возможность самоидентифицироваться как пред-

ставителю той или иной национальной культуры и тради-

ций; создать условия для равноправного диалога с этно-

культурным окружением; вовлечь учащихся в глобальные 

процессы современности, основывающиеся на националь-

ных и общечеловеческих ценностях. 

Интересным в этом направлении выступает опыт 

гимназии № 9 г. Казани. Так, в данном учебном заведении 

приобщение детей к своей национальной культуре, искус-

ству, традициям, родному языку и литературе осуществля-

ется путем интеграции с культурами других народов. Од-

новременно проводится работа в воскресных школах, 

национальных клубах, организация национальных празд-

ников, чествования памятных дат исторического значения, 

юбилеев выдающихся деятелей культуры, литературы, 

науки и народных героев, фольклорных концертов, кон-

курсов на лучшее изготовление национальных блюд и дру-

гие мероприятия. Все они способствуют гармонизации ме-

жэтнических отношений, создают комфортную эмоцио-

нальную и психологическую атмосферу поддержки и за-
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щиты личности в поликультурном образовательном учре-

ждении. 

Для того, чтобы обеспечить нормальное развитие 

ребенка, в процессе обучения учителю необходимо при-

влекать в определенных ситуациях родителей, а также дру-

гих специалистов. Учителю следует заранее планировать 

стратегию взаимодействия с детьми, в которой представле-

ны диагностика - коррекция, оценка - беседа, лекция - под-

держка, обсуждение. В ходе такой работы ребята знако-

мятся с этнокультурным достоянием своего народа, а так-

же других народов, у них формируется духовно-

нравственный потенциал, ориентированный на общечело-

веческие категории. Многонациональная школа призвана 

организовывать согласованное взаимодействие между 

детьми разных национальностей, идеологических взглядов, 

религий, традиций и обычаев, культур на основе при-

оритета общечеловеческих ценностей. Это и есть цивили-

зованный подход к решению проблем воспитания. 

Современное развитие и интеграция науки в обла-

сти человековедческих знаний характеризуются новым 

направлением в этой области, именуемой «синергетика». 

Данный феномен заявлен нами как обоснование методоло-

гии нашего диссертационного исследования и нашел до-
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статочное разъяснение во второй главе. 

Синергетика, имея изначально естественную осно-

ву, сегодня все более гуманитаризируется. Она постепенно 

становится человекомерной областью знания. Обнаружи-

вается плодотворность ее применения в понимании фено-

мена человека и человеческой культуры, в разгадывании 

тайн человеческого сознания и психики. 

Благодаря синергетике начинают устанавливаться внут-

ренние связи между естественными и гуманитарными 

науками, новейшими достижениями в области науки и ста-

рыми традициями, культуры и искусства, между наукой и 

философией. Синергетика несет в себе интегративную или 

синтетическую ценность, служит основой для междисци-

плинарного синтеза знания. Понятия самоорганизации, ха-

оса и порядка, нелинейности начинают широко использо-

ваться как в естественных, так и в гуманитарных дисци-

плинах. Как уже отмечалось, теория самоорганизации ак-

тивно разрабатывается в настоящее время в ряде научных 

школ различных стран в самых разнообразных аспектах (И. 

Пригожий, Г. Хакен, Ф. Варела, Э. Ласло, К. Майнцер, Б. 

Мандельброт, Э. Моран). 

Сегодня благодаря синергетике формируется новый 

нетрадиционный взгляд на мир - синергетическое виде-
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ние мира. 

Благодаря своему междисциплинарному характеру, 

теория самоорганизации (синергетика) может рассматри-

ваться также как исходное основание для кроссдисципли-

нарной, кросспрофессиональной и кросскультурной ком-

муникации. Синергетические знания или, по крайней мере, 

синергетический стиль мышления могут служить опреде-

ленной платформой для открытого творческого диалога 

между учеными, мыслителями, деятелями искусства, име-

ющими различные творческие установки и взгляды на мир. 

Синергетический подход к образованию (синерге-

тика образования) может быть охарактеризован по анало-

гии с генштальтобразованием. Процедура обучения, способ 

связи обучаемого и обучающего, ученика и учителя - это 

не перекладывание знаний из одной головы в другую, не 

вещание и преподнесение готовых истин. Это - нелинейная 

ситуация открытого диалога, прямой и обратной связи, со-

лидаристического образовательного взаимодействия. Это - 

ситуация пробуждения собственных сил и способностей 

обучающегося, инициирование его на один из собственных 

путей развития, открытие себя или сотрудничество с самим 

собой и другими людьми. 

Теория самоорганизации имеет прямое отношение к 
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проблеме нашего исследования, так как личность учащего-

ся в процессе своей адаптации выбирает свой дальнейший 

путь, ориентируется на собственный, определяемый внут-

ренними свойствами среды, путь эволюции и вместе с тем  

- на свои ценностные предпочтения. Индивид выбирает 

наиболее благоприятную для себя дорогу, которая может 

быть реализована в данной поликультурной среде. Синер-

гетику поэтому можно рассматривать как оптимальный 

способ овладения нелинейной ситуацией. 

В свих выступлениях М.Н.Таланчук отмечал, что 

синергетика не учит быть добрым, она излучает добро, она 

также не учит быть мудрым, она и есть эволюционная муд-

рость. 

Синергетика – это мудрость мягкого управления че-

рез советы и рекомендации, фактически управления как 

соуправления и самоуправления. Синергетическое знание 

советует подражать природе в разрешении конфликтов, в 

притирании частей к целому, в развитии от этапа к этапу. 

Она неразрывно связана с оптимизмом, имеет мажорное 

звучание, помогает осознать, как преодолевать хаос его не 

преодолевая, а делая его симпатичным, творческим, пре-

вращая в поле, рождающее искры инноваций. В синергети-

ке принцип дополнительности выступает как инструмент 
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кросскультурного диалога. Для этого необходимы интегра-

тивные процессы как в профессиональном междисципли-

нарном сознании, так и в социальной действительности 

разных масштабов. Тогда, возможно, в естественном диа-

логе между различными образовательными позициями ис-

полнителей - «учителей», «воспитателей», «педагогов», 

«преподавателей», «тьюторов», «аниматоров», «эдюкейто-

ров» и разного типа заказчиками могут возникнуть новые 

образовательные модели, изменится содержание образова-

ния, востребованные третьим тысячелетием. 

Данные методологические основания предопреде-

ляют комплексный подход, обеспечивающий целостность 

и всестороннее воздействие на объект исследования, взаи-

модействие участников образовательного процесса в кон-

тексте комплексной интеграции культур. Кроме того, не-

обходим личностно-ориентированный подход, требую-

щий изучения социально-педагогических процессов, носи-

телем которых всегда выступает конкретная личность с ее 

потребностями и интересами, ценностными ориентирами, 

чувствами и мыслями, способами творческой деятельно-

сти. Обязательным условием этой деятельности является 

соответствие организации поликультурного образования 

основным современным принципам развития образования 
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в нашей стране - интеграции, гуманизации, активности 

личности и др. 

Необходима также преемственность, предусматри-

вающая связь со всей исторически развивающейся отече-

ственной педагогикой и психологией, социальной работой, 

а в наиболее высоких своих проявлениях - со всей высоко-

нравственной культурой человека, философией и педаго-

гикой гуманизма. 

Демократический подход в современном образовании тре-

бует умения устанавливать психологический контакт с 

учащимися, соблюдения норм и правил общения, уважения 

его достоинств и прав путем исключения излишней регла-

ментации поведения, режима дня, досуга. Внешняя регла-

ментация деятельности заменена системой опосредованно 

развивающегося влияния, направленного на самоопределе-

ние и самоорганизацию «Я».  

Нельзя забывать и о технологической компетент-

ности, предполагающей глубокую осведомленность педа-

гога об условиях технологии решения возникающих про-

блем и умение грамотно реализовать свои знания на прак-

тике. Технологическая компетентность в педагогической 

работе - емкая и богатая по своему содержанию категория, 
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предполагающая систематическую учебу и переподготовку 

кадров, четкую постановку информации, аналитическую и 

прогностическую деятельность во всех звеньях управле-

ния, умение работать в поликультурной среде, выстраивать 

межкультурное интегрированное взаимодействие. 

Таким образом, пути и способы интеграции челове-

коведческих знаний в практику поликультурного образо-

вания учащихся обосновывают значимость корректирова-

ния содержания курсов педагогики в соответствии с совре-

менными тенденциями в образовании, направленными на 

его гуманизацию и интеграцию. Профессионализм буду-

щего учителя, его методологическая культура и высокая 

нравственная позиция становятся необходимым условием 

процесса интеграции человековедческих знаний в практику 

поликультурного образования. Реализация интегрирован-

ного подхода к развитию отечественного образования 

должна начаться с подготовки будущего педагога к работе 

в поликультурном образовательном пространстве. Обяза-

тельным условием такой подготовки учителя является 

внедрение интегрированных курсов и междисциплинарных 

программ. При этом осуществляется реорганизация педа-

гогического образования, обновление его концептуальных 
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основ: введены многоуровневая система подготовки педа-

гогических кадров; дифференциация в подготовке учителя 

для различных типов школ, сделан акцент на личностный 

подход в обучении, увеличилась доля самостоятельной ра-

боты студентов по самообразованию и самовоспитанию. 

В настоящее время существует богатейший опыт 

преподавателей вузов различных стран, ведущих поиск 

эффективных методов активной помощи будущим учите-

лям в приобретении знаний и методологий гуманной, лич-

ностно-ориентированной педагогики. 

В своей практической деятельности в качестве пре-

подавателя педагогики в ТГГПУ автором был апробирован 

ряд вариантов реализации идей поликультурного образо-

вания по следующим направлениям: 

- фрагментарное внедрение. В рамках уже суще-

ствующих курсов базового цикла педагогических дисци-

плин вводились отдельные тематические лекции и семи-

нарские занятия (или их фрагменты) с использованием 

примеров, методов, способов и материалов поликультурно-

го образования для усиления общей гуманитарной направ-

ленности теоретических курсов; 

- поисково-практическое. В содержание творче-
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ских заданий к педагогической практике старшекурсников 

были включены тематические вопросы по поликультурно-

му образованию учащихся; 

- углубленное изучение основ поликультурного 

образования включало в себя разработку программ и ме-

тодических материалов к спецкурсам: «Поликультурное 

образование и этнопедагогика», «Основы межкультурного 

общения» и др. 

Наиболее разработанными и принятыми как обяза-

тельные для студентов факультетов иностранных языков, 

татарской филологии  мы считаем курс «Поликультурное 

образование и этнопедагогика». 

Тематический план курса включает изучение сле-

дующих концептуальных направлений: 

- возникновение, становление и основные характе-

ристики поликультурного образовательного пространства 

региона: сущность, цели, задачи, функции; 

- современные образовательные парадигмы: крите-

рии оценки и выбор учителем образовательной модели; 

- ценности поликультурного образования: учитель и 

ученик в мире педагогических ценностей; 

- понятийно-методологический аппарат; категории, 
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функции, принципы; 

- система педагогического мониторинга, комплекс-

ной диагностики  личности учащегося; 

- основы поликультурного образования: предмет, 

специфика, функции, принципы; 

- аксиологический, культурологический и систем-

ный подходы; 

- народное воспитание и народная педагогика; 

- педагогическая культура и педагогическое творче-

ство учителя; 

- методология и технологии поликультурного 

образования. 

Внедрение данного курса призвано обеспечить си-

стему подготовки учителя к реализации профессиональных 

способностей в поликультурном образовании, про-

пагандирующем дружбу народов, внедрение в процесс 

воспитания учащихся и молодежи принципов уважения к 

людям, терпимости, стремления к миру. По окончании 

спецкурса на факультете иностранных языков ТГГПУ, сту-

денты-заочники делали следующие выводы: «Я теперь осо-

знаю и осмысливаю сущность и значимость по-

ликультурного образования», «Я по-другому теперь смот-
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рю на учащегося», «Я как будущий учитель осознал значе-

ние умений вступать и поддерживать кросскультурный 

диалог с учениками», «Я понял, как важно поддержать и 

защитить ученика». 

Формируя гуманистическую позицию у будущего 

учителя, спецкурс «Поликультурное образование и этнопе-

дагогика» способствует воспитанию культуры межнацио-

нального общения, осознанию исторического прошлого 

нашей страны, когда такие понятия как солидарность, со-

трудничество, межнациональное взаимопонимание и взаи-

мопомощь разных народов, населяющих страну, становят-

ся значимыми для студентов. Основной результат данного 

спецкурса - воспитание у студентов толерантности и спо-

собности к пониманию других народов и культур, уваже-

ния к правам людей и народов. 

Теоретические знания о целях и задачах комплекс-

ного образования, о сущности, содержании, принципах, 

формах и методах педагогического процесса в поликуль-

турном образовательном учреждении, интегрированные в 

педагогике, составляют основу профессиональной дея-

тельности учителя, а также являются принципиально важ-

ными при определении профессиональной культуры учите-
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ля, его мастерства, способности к самовыражению в невер-

бальных коммуникациях и др. Поэтому при изучении темы 

«Педагог - поиск средств самовыражения» в курсе «Введе-

ние в педагогическую деятельность и общие основы педа-

гогики» для решения задачи «развивать мышление студен-

та, формируя гуманистическое мировоззрение» на семи-

нарском занятии мы стремились показать, что методы са-

мовыражения должны быть основаны на действиях этиче-

ского принципа абсолютного уважения к человеку, что гу-

манные действия предполагают творческий анализ воз-

никших ситуаций, и для их разрешения могут быть приме-

нены разнообразные приемы: анализ конфликта, совет, 

предложение, диалог, переговоры, посредничество и др. 

В этой же теме при изучении вопроса «Что следует 

понимать под профессиограммой учителя?» среди важ-

нейших черт личности педагога, его профессиональных 

качеств следует назвать наличие базовой культуры и ощу-

щение свободы как неотъемлемые условия становления 

настоящего учителя. Сегодня учитель должен ощущать се-

бя свободным и быть культурным. 

Одним из направлений формирования творческой, эмпа-

тийной позиции у будущих учителей является изучение 
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ныне существующей практики обучения и воспитания в 

поликультурных образовательных учреждениях. В содер-

жании педагогической практики была введена серия зада-

ний по выявлению знаний студентов в области гуманизма, 

поликультурной педагогики и их использования в реаль-

ном педагогическом процессе. В этой связи им было пред-

ложено провести в школах мини-сочинения (рассуждения), 

в которых учащиеся смогли бы ответить на все вопросы, 

или на часть из них, а, возможно, только на один из вопро-

сов, наиболее близкий для них. Рассуждения школьников 

могли быть представлены в любой последовательности, 

тема раскрыта на основе личного опыта или опыта своих 

знакомых, близких, либо носить вообще абстрактный ха-

рактер как рассуждение о героях нашего времени. 

В перечень были включены следующие вопросы для 

учащихся (и студентов): 

- Что мешает Вам считать себя свободным? 

- Где Вы себя чувствуете защищенным? 

- Каким бы Вы хотели видеть учителя для себя (если 

бы Вы обладали возможностью выбора)? 

- Что Вас больше всего тревожит? 

Контент-анализ показал, что наиболее характерны-
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ми ответами на вопрос: «Что или кто мешает Вам считать 

себя свободным?» были ответы: 

- «родители» - 65%; 

- «школа» - 30%; 

- «отсутствие свободных денег» - 79%. 

Ответы на вопрос «Где Вы чувствуете себя защи-

щенным и независимым?» были представлены следующим 

образом: 

- «в семье» - 70%; 

- «в кругу друзей, родных» - 27%; 

- «в школе» - 14%; 

- «в обществе, в своем государстве» - 8%. 

На вопрос «Что Вас больше всего тревожит?» отве-

ты распределились следующим образом: 

- «низкий заработок моих родителей» - 30%; 

- «отсутствие друзей» - 22%; 

- «невозможность продолжить образование» - 44%; 

- «экологическая ситуация в регионе» - 18%; 

- «нестабильность в обществе» - 10%; 

- «страх потерять здоровье» - 16%. 

В ситуации выбора учителя для себя в большин-

стве своем учащиеся избрали «человека, знающего свой 
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предмет, но обязательно душевного, ласкового, правдиво-

го, высоконравственного» (90%). Это еще раз подтвержда-

ет наше утверждение о том, что учителю необходимо соче-

тать в себе профессионализм с высокой нравственной по-

зицией, глубоким профессионализмом и культурой. 

Таким образом, отличительной особенностью под-

готовки выпускника педагогического вуза на основах инте-

грированного междисциплинарного подходов в контексте 

идей поликультурного образования следует считать соче-

тание высокой компетентности, профессиональной культу-

ры и нравственности. При этом практически невозможно 

разделить эти составные части готовности к профессио-

нальной деятельности, так как они ориентированы на реа-

лизацию задач предстоящей деятельности в поликультур-

ном образовательном пространстве. 

Исходя из содержания изложенного следует сделать 

вывод о том, что интеграция человековедческих знаний на 

основе поликультурного образования открывает перспек-

тиву использования внутрипредметных и межпредметных 

отношений в осуществлении поликультурного образова-

ния, позволяет анализировать и синтезировать отдельные 

процессуальные и функциональные составляющие наук в 
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данном направлении. 

  Глава  3. Прогностическая модель поликультурного 

образования                                                                        

Проблемы поликультурности и полиментальности в отече-

ственном образовании требуют построения на уровне ре-

гионов, отдельных учебных заведений теоретико-

прогностической модели  поликультурного образова-

тельного пространства с различным языковым, культур-

ным и духовным полиэтническим составом учащихся. Пе-

дагогическое прогнозирование обусловлено закономерно-

стями взаимодействия науки и практики, теории и опыта, а 

также социально-экономической ситуации. 

Разрабатывая модель  поликультурного образова-

ния, мы опирались на существующие в педагогической 

науке модели: опережающего интеллектуального развития 

личности (В. В. Давыдов, Л. В. Занков, В. В. Репкин); при-

оритетного формирования эмоционально-чувственной 

сферы (Л. Н. Толстой, К. Н. Вентцель, Р. Штейнер); гармо-

нического синтеза ориентации на интеллект, образно-

эмоциональную сферу, практическую деятельность и нрав-

ственное самоопределение (В. А. Сухомлинский, Ш. А. 

Амонашвили); гуманистического личностно-
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ориентированного воспитания (К. Роджерс, Е.В. Бондарев-

ская, В. В. Сериков, И.С. Якиманская). 

С учетом систематизации представленного феноме-

на в науке и его прогнозирования целесообразным видится 

выделение таких отдельных положений поликультурного 

образования, как: 

- фактора социальной стабильности и адаптации личности 

в поликультурной среде; 

- пути реализации аксиологических императивов; 

- средства удовлетворения образовательных, познаватель-

ных и культурных потребностей человека; 

- формы социально-педагогической поддержки  

личности учащегося. 

Перечисленные основания отражают целевую, 

структурную и содержательную характеристики поликуль-

турного образовательного пространства и раскрывают 

предпосылки его прогностического моделирования. 

Моделирование поликультурного образования - за-

дача непростая. В настоящее время педагогическая наука 

не располагает достаточными средствами для описания та-

кого сложного многофакторного процесса, каким является 

поликультурное образовательное пространство. Вообще 

модельный эксперимент в педагогике скорее исключение, 
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чем правило. Несмотря на то, что в педагогическом про-

гнозе (Б. С. Гершунский) моделирование только проклады-

вает себе дорогу, его можно использовать при создании 

принципиально новых педагогических систем. 

Понятие модели в современной науке вообще и в педаго-

гике в частности достаточно расплывчато. В ряде случаев 

моделью объясняется все: начиная от математической 

формулы и зоологического муляжа и кончая текстовым 

описанием школьного урока или коллективного творческо-

го дела. При этом очень важно, изучая реально происходя-

щие педагогические процессы, не просто прибегать ко вся-

кого рода теоретическим посредникам в лице моделей, а 

осмысливать тот факт, что моделирование существенным 

образом объединяет реальный, живой процесс воспитания 

и развития личности и уж во всяком случае требует от ав-

тора серьезных усилий при описании динамики процесса и 

его качественных характеристик. 

В нашем исследовании гибкая прогностическая 

модель представлена как подсистема, раскрывающая объ-

ективные потребности общества в инновационных техно-

логиях поликультурного образования, в кросскультурном 

социуме, и отражающая его сущностную, содержательную 

и методологическую характеристики. 



 92 

Сущность прогностической модели поликультурно-

го образования вытекает из обоснования противоречий 

между: 

- необходимостью обращения в поликультурном образова-

нии к целостности культуры и необходимостью отражения 

ее этнических компонентов, актуальных для субъектов об-

разования. 

- целостностью культурной среды и функционированием в 

ней различных этнических компонентов; 

- противоречием, связанным с необходимым обес-

печением усвоения личностью целостной общечеловече-

ской культуры и ее этнического национального содержа-

ния. 

Поликультурное образовательное пространство со-

здается для бесконфликтного преодоления этих противоре-

чий на основе его наполнения ценностями общечеловече-

ской, национальной и индивидуальной культуры. 

Цели  поликультурного образования заключаются в созда-

нии условий, механизмов и технологий интеграции лично-

сти в культуру посредством образования. Необходимо 

также определить способы нахождения, поддержки, разви-

тия Человека в человеке и заложить в него механизмы са-

мореализации, адаптации в кросскультурном обществе. 
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Названные цели отражают необходимость доступа лиц, 

находящихся в неблагоприятном или маргинальном поло-

жении, к образованию и информации, их адаптации в ино-

культурной среде, а также их участия в межкультурном, 

межнациональном взаимодействии. 

Цели поликультурного образования реализуются 

посредством признания человеческой, национальной куль-

туры фактором развития образования и необходимости его 

осуществления в контексте диалога культур. Прогностиче-

ская модель  поликультурного образования  устремлена в 

будущее, она отражает перспективы развития личности в 

мультикультурном обществе путем ее интеграции в миро-

вую и национальную культуру. 

Задачи поликультурного образования могут быть 

вычленены как: 

- обеспечение каждому ребенку индивидуальной траекто-

рии развития и обучения с учетом его психологических 

особенностей, способностей, склонностей; 

- создание условий и механизмов поддержки лично-

сти, ее быстрейшей адаптации в инокультурную среду пу-

тем использования методологий и технологий поликуль-

турного образования; 

- вооружение учащихся знаниями базовых основ 



 94 

национальной и мировой культуры, приобщение к общече-

ловеческим ценностям, формирование мотивации к само-

развитию в мире культуры; 

- организация социального опыта, приобретение 

элементарных знаний, формирование способов и навыков 

толерантного поведения в урегулировании конфликтов, 

принятие решений в ситуации выбора, умений в установ-

лении контактов в межнациональном инокультурном взаи-

модействии. 

Обоснование сущности, цели и задач прогностиче-

ской модели поликультурного  образования позволило вы-

членить ее перспективные функции: 

- гуманитарно-образовательную; 

- интеграционная; 

- педагогической поддержки . 

В сложившихся условиях поиск путей гармонично-

го развития этнокультур и неконфликтного их сосущество-

вания представляется для многонациональной России, По-

волжья, важнейшей государственной и социально-

политической задачей. 

Как уже отмечалось, одним из эффективных средств 

решения этой задачи является система образования, в рам-

ках которой государство способно позитивно и целена-
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правленно формировать этнокультурные процессы в обще-

стве. 

Гуманитарно-образовательная функция  отражает 

современные мировые и региональные тенденции построе-

ния системы поликультурного образования, утверждающе-

го полисубъектную сущность образовательного процесса, 

предполагающего единство общекультурного, социально-

нравственного и профессионального развития личности. 

Поликультурное образование реализует гуманитар-

но-образовательную функцию посредством организации 

общего демократического пространства; подготовки лич-

ности к надэтнической реальности; обеспечения возможно-

стей для гармоничного развития каждого учащегося, его 

полноценной самореализации независимо от его нацио-

нальной, культурной и языковой принадлежности. 

Реализация гуманитарно-образовательной функции 

способствует подготовке молодежи к жизни в условиях 

многонациональной и поликультурной среды, умению це-

нить и понимать своеобразие других культур, общаться и 

сотрудничать с людьми разных национальностей, рас, ве-

роисповеданий, воспитанию плюрализма мнений, форми-

рованию свободной открытой личности, готовой к творче-

скому самовыражению и самореализации, обеспечению 
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уважения прав и свобод ребенка, принятию его как дан-

ность, созданию оптимистической мажорной атмосферы 

защиты и поддержки вокруг него. 

Гуманитарно-образовательная функция поликуль-

турного образования обеспечивает апробацию академиче-

ских курсов по этнопсихологии, межкультурной коммуни-

кации, дидактических программ, тренингов, инструктажей, 

формирующих у учащихся представления и знания о есте-

ственнонаучной картине мира, глобальных проблемах раз-

вития человечества, об эволюции жизни на земле, основ-

ных философско-этических учениях и религиозных взгля-

дах народов мира, общечеловеческих социально-

культурных ценностях, о социальном наследии, мульти-

культурализме и билингвизме. 

В целом же гуманитарно-образовательная функция 

поликультурного образования предопределяет: 

- смену образовательных парадигм (приоритетным 

выступает личностно-ориентированное образование в кон-

тексте субъект-субъектных отношений); 

- доступность и непрерывность образования; 

- глобализацию и фундаментальность поликуль-

турного образования.  

Интеграционная   функция   поликультурного   об-
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разовательного пространства призвана обеспечить его за-

дачи через: 

- адаптацию школы и учителя к ученику; 

- опору на положительное в ребенке; 

- восприятие личности ученика как данность; 

- поддержку ребенка средствами дидактической, со-

циальной, культурной адаптации . 

Адаптация и  интеграция в поликультурную обра-

зовательную среду рассматривается нами как двусторон-

ний противоречивый процесс, особенность которого за-

ключается в совместной деятельности учащихся и педаго-

гов. При этом задача учителя видится в том, чтобы при-

общить детей к культуре, научить языку той страны, к 

жизни в которой он адаптируется. Одновременно учащийся 

должен не потерять в этом процессе свою индивидуаль-

ность, самобытность, сохранить свой менталитет. Возника-

ет проблема поиска оптимальных путей разрешения этого 

противоречия в пользу учащихся. Процесс образователь-

ной адаптации должен проходить без ущемления нацио-

нального самосознания и личного достоинства учащихся. 

Реализация интеграционной функции в учебном за-

ведении, школе: 

- обеспечивает учащемуся возможность самоопре-
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делиться как представителю того или иного этносоциума, 

той или иной национальной культуры; 

- создает условия для вступления личности в диалог 

с этнокультурным окружением иной культуры посред-

ством образования; 

- включает личность в современные мировые циви-

лизационные процессы, общекультурное мировое про-

странство посредством адаптационных технологий. 

Время адаптационного процесса в  полиэтнической 

группе и степень выраженности «культурного шока» зави-

сят от многих показателей, в том числе от индивидуальных 

особенностей учащихся, от «фоновых» знаний, знаний 

языка, условий жизни, степени сходства и различия между 

культурами и др. 

В процессе идентификации дети не отказываются от 

собственной культуры, а учатся видеть ситуацию с точки 

зрения ряда этнических групп, понимать диапазон видения 

мира одновременно с членами разных этносов. Интеграция 

учащихся зависят от объединения усилий совокупного по-

тенциала школы, семьи, социума государственных и об-

щественных органов, частных инициатив разного профиля 

для наиболее полного удовлетворения его потребностей, 

раскрытия собственных возможностей и задатков. Успеш-
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ная интеграция предполагают овладение богатствами еще 

одной культуры без ущерба для ценностей собственной. 

Функция педагогической поддержки обеспечивает 

преобразование позиции педагога и позиции учащегося в 

личностно-равноправные, в позиции сотрудничающих лю-

дей. При этом педагог не воспитывает, не учит, а активизи-

рует, стимулирует стремления, формирует мотивы учаще-

гося к саморазвитию, изучает его активность, создает усло-

вия для самодвижения, естественного, свободного разви-

тия. Данная функция вытекает из сущности новой, гумани-

стической, ненасильственной педагогики, в которой педа-

гогическая поддержка и защита определяются средствами 

учебно-воспитательного процесса и включают дидактиче-

скую, моральную, психологическую, общую, индивиду-

альную и другие стороны. Она аккумулирует все ценности, 

отношения, нормы, которые будут использованы в образо-

вательном процессе и в дальнейшей жизненной перспекти-

ве учащегося. 

Эти положения подводят к обоснованию основных 

принципов, определяющих требования к эффективному 

функционированию поликультурного образовательного 

пространства. 

К особенным, специфическим принципам мы отно-
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сим принципы: кулътуросообразности; полиилингвизма и 

глобализма; синергетической самоорганизации, учета кон-

кретных историко-региональных и местных особенностей 

взаимодействия народов. 

Принцип культуросообразности предусматривает 

поворот всех компонентов образования и культуры к чело-

веку как к творцу и субъекту, способному к личностному 

саморазвитию, раскрывает основы межнационального об-

щения в полиэтническом обществе, предусматривает осво-

ение культуры как системы ценностей в контексте разви-

тия ребенка и становления его как творческой личности. 

Принцип определяет отношения между образованием и 

культурой как средой, питающей личность. Отношение к 

учащемуся в этом контексте определяется исходя из пони-

мания его как свободной, целостной личности, способной 

по мере своего развития к самостоятельному выбору цен-

ностей, самоопределению в мире культуры и к творческой 

самореализации. 

По определению академика Д.С. Лихачева, культура 

человечества движется вперед не путем перемещения в 

«пространстве и времени», а путем накопления ценностей. 

Чем большими ценностями мы овладеваем, тем более 

изощренным и острым становится наше восприятие иных 
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культур. 

Таким образом, культуросообразный принцип обос-

новывает объективную связь человека с культурой как си-

стемой ценностей, способствует его развитию и становле-

нию, обеспечивает личностно-ориентированное развитие 

учащихся при поддержке индивидуальности, неповторимо-

сти каждой детской личности, ее способности к самоизме-

нению и культурному саморазвитию. 

Современный характер цивилизации, культурная 

неоднородность общества, система поликультурного обра-

зования предусматривают апробацию принципа поли-

лингвизма и глобализма в  образовательном простран-

стве. Знание двух и более языков выступает как неизбеж-

ное социальное явление, способное искоренить пренебре-

жительное отношение к национальным языкам, преодолеть 

отрицательный стереотип, укоренившийся в сознании 

народов по отношению к духовным ценностям предков. 

Мир существенно изменился и продолжает быстро 

меняться в сторону все большей взаимозависимости стран 

и народов перед лицом общецивилизационных глобальных 

проблем планетарного масштаба и значимости. В нынеш-

нем взаимозависимом и целостном мире сосуществуют 

разные народы, с различными культурой, менталитетом, 
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психологией и прошлым. Понимание этой простой истины 

и ее учет при взаимодействии культур - обязательный эле-

мент и своеобразный тест на умение понимать других, не 

оставаясь под гнетом собственных схем и привычных сте-

реотипов. 

В этой связи обосновывается и значимость поли-

лингвистической культуры учащихся, обеспечивающая 

транснациональную коммуникативность, позволяющая 

определить в педагогической науке проблему воспитания 

учащихся на принципах глобализма и полилингвизма, их 

подготовку к межнациональному общению в условиях ре-

альной и виртуальной действительности. 

Когда неизмеримо расширяются пространственно-

временные рамки бытия человека, трансформируется его 

мировоззрение, он начинает мыслить категориями, отра-

жающими глобальный характер его жизни. Все это, в ко-

нечном итоге, влияет на его сознание. Глобализация созна-

ния однозначно приводит к объединению знаний, пред-

ставлений, взглядов, убеждений, идеалов в целостную кар-

тину мира, это одна из форм общественного сознания, 

включающая в себя знания об этносах, глобальных про-

блемах человечества, представления об эволюции жизни на 

Земле, отражающая опыт взаимодействия между людьми, 
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природой и обществом с позиции ответственности за все 

происходящее в мире. 

Таким образом, принцип полилингвизма и глобализ-

ма в поликультурном образовании способствует формиро-

ванию планетарного сознания личности, продуцирует но-

вое мировоззрение на основе ненасильственного отноше-

ния к человеку, природе и обществу, является стратегией 

педагогики будущего. 

Анализ системы поликультурного образования сви-

детельствует о том, что сложноорганизованной категории 

"поликультурная личность " нельзя насильственно навязы-

вать пути развития, ей скорее необходима система под-

держки потенциала саморазвития, самоактуализации, са-

мореализации. В этих условиях актуальным выступает 

принцип синергетической самоорганизации. 

Так, представители синергетического подхода 

(Н.Н.Моисеев, И.Пригожин, Г.Хакен и др.) утверждают, 

что именно возможность выбора из различных, зачастую 

непредсказуемых, вариантов лежит в основе саморазвития, 

способствует появлению новых, более современных форм 

организации и самоорганизации. В этом контексте адапта-

ция учащегося в поликультурной среде может рассматри-

ваться как процесс самоорганизации личности средствами 
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внутренних ресурсов, востребуемых определенной иници-

ацией. Самоорганизация личности предполагает аналити-

ческую оценку ситуации: способность к постановке про-

блемы, планирование решений и соответствующих практи-

ческих действий; умение создавать необходимые условия 

для их реализации, обеспечить непосредственно саму реа-

лизацию; готовность к сознательному выбору самостоя-

тельной преобразующей деятельности, мобилизацию всех 

внутренних ресурсов на формирование защитных свойств 

организма человека. 

Раскрытие функций и принципов поликультурного 

образования позволяет определить его структурные и со-

держательные компоненты: ценностно-содержательный; 

личностно-ориентированный; операционно-деятельност- 

ный; регионально-интеграционный. 

Ценностно-содержательный подход присущ гума-

нистической педагогике, поскольку человек рассматрива-

ется в ней как высшая ценность общества и самоцель об-

щественного развития. Данный компонент обеспечивает: 

усвоение учащимися материальных и духовных ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры; осмысление 

единства человеческого рода и себя как его неповторимой 

части; переосмысление ценностных оснований воспитания, 
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самовоспитания и саморазвития личности; ориентацию на 

личностно-ориентированное воспитание с наполнением его 

содержания проблемами истории, экологии, культуры ми-

рового и регионального характера уровней. В этой связи 

целесообразным является определение в поликультурном 

образовательном пространстве кодекса личностных, граж-

данских, семейных, отечественных и общечеловеческих 

ценностей. 

В нашем исследовании таковыми выступают лич-

ностные ценности: развитие и саморазвитие, взгляды, ми-

ровосприятие, сфера чувств, гражданская позиция, нрав-

ственность, культура, поступки, самооценка;  

- семейные ценности родного очага (мать, отец, 

отношения в семье, реликвии, обычаи и др.);  

- гражданские ценности (достоинство, честь, 

свобода, собственная индивидуальность, гражданское со-

знание, язык, культура);  

- отечественные ценности (родной город, памят-

ники культуры, народ, менталитет народа, особенности его 

миросозерцания, подвижничество, гуманность свободо-

мыслие, интернационализм, язык, традиции, природа стра-

ны, историческая память, народное творчество);  

- общечеловеческие (Мир, Планета, Земля, труд, 
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гуманизм, жизнь человека, свобода, образование, творче-

ство, красота и др.). 

Ценностно-содержательный компонент  поликуль-

турного образования раскрывает эффективность образова-

ния и развития учащихся в личностно-ориентированном 

воспитании. Содержание образования призвано обеспечить 

формирование у учащегося планетарного мировоззрения, 

адекватного современному уровню общей и профессио-

нальной культуры. Оно должно способствовать интеграции 

личности в систему мировой и национальной культуры, т. 

е. сформировать человека, адаптированного в современном 

социуме, нацеленного на совершенствование, соответ-

ствующее требованиям культуры и цивилизации общества. 

Содержание поликультурного образования призвано со-

действовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами, различными этносоциумами, учитывать 

мировоззренческие подходы, способствовать реализации 

прав на свободный выбор взглядов и убеждений. Все это 

предполагает включение предметов этнологического, 

национально-культурного характера родного народа, реа-

лизацию в практике обучения принципов билингвизма, 

мультикультурализма. 

В этой связи целесообразно апробировать специ-
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альные программы, чтобы обучить взаимодействию пред-

ставителей различных этнических групп. Эти программы 

названы «культурными ассимиляторами». Опыт внедрения 

подобных программ хорошо представлен в Америке, где 

только за период 1951-1981 годов было предложено более 

20 тыс. разнообразных межкультурных обучающих про-

грамм для учащихся, студентов, военнослужащих, тури-

стов и др. Цель таких программ - дать учащимся за корот-

кое время как можно больше информации о различиях 

между двумя культурами. В странах СНГ работа по созда-

нию таких программ только начата.  

В этом направлении интересен региональный опыт. 

Так, в рамках реализации президентской программы «Дети 

России» и региональной программы «Дети Татарстана» в 

городе Казани разработаны и апробированы на практике 

целевые программы:  «Образование и здоровье школьни-

ков РТ»,  «Социальное воспитание и защита детства» и др. 

В настоящее время в КФУ разрабатываются и дру-

гие программы межкультурного ориентирования и комму-

никации. Практическая их апробация реализуется в работе 

с учащимися и студентами в виде консультирования, ин-

структажа и тренинга. Инструктаж призван обеспечить 

широкий взгляд на возможные проблемы или фокусирова-
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ние на отдельных аспектах приспособления к многонацио-

нальному окружению. В ходе тренингов выполняются за-

дачи знакомства с межкультурными различиями в межлич-

ностных отношениях путем проигрывания ситуаций, в ко-

торых что-либо протекает по-разному в двух культурах, а 

также осуществляется перенос полученных знаний на но-

вые ситуации посредством ознакомления с особенными 

характеристиками чужой культуры. 

В этой связи основными направлениями деятельно-

сти современной мультикультурной школы как фактора, 

влияющего на становление открытого свободного поли-

культурного общества, выступают формирование обще-

ственного самосознания граждан, культуры межнацио-

нального общения, конструктивное сотрудничество с орга-

нами общественного самоуправления, службами социаль-

но-педагогической поддержки и помощи детству, стабиль-

ность внутреннего устройства на основе взаимодействия 

различных субкультур, неформальное влияние на развитие 

поликультурного социума и др. 

Таким образом, реализация ценностно-

содержательного компонента в поликультурном образова-

тельном пространстве возможна при решении следующих 

задач: 
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- принятия кодекса ценностей; 

- определения содержания образования согласно об-

разовательных стандартов РФ; 

- обучения языку, истории и этнокультурным традициям 

своего народа, внедрения в практику школы билингвизма; 

- расширения багажа знаний и их систематизация во 

всех областях науки и культуры народов; 

- развития национального самосознания, межэтни-

ческой толерантности, фундаментальности и глобализации 

образования, приобщения к общечеловеческим, националь-

ным этнокультурным ценностям других народов посред-

ством оптимизации инновационных технологий учебно-

воспитательного процесса, мотивации и стимулирования 

навыков межкультурного диалогичного общения и дея-

тельности в едином полиэтническом пространстве. 

Обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть, 

что ценностно-содержательный компонент  поликультур-

ного образования определяет комплекс отношений: 

- к ребенку как высшей ценности в педагогическом взаи-

модействии, как субъекту жизни, способному к культурно-

му самоопределению и самоизменению; 

- к педагогу как посреднику между ребенком и 

культурой, способному ввести его в мир культуры и ока-
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зать помощь и поддержку каждой детской личности в ин-

дивидуальном самоопределении в мире отношений, ценно-

стей и деятельности; 

- к образованию, его содержанию как культурному 

процессу, в основе которого стоят личность учащегося, 

личностный смысл, общечеловеческие и национальные 

ценности, диалог и сотрудничество; 

- к школе, учебному заведению как к целостному, 

поликультурному образовательному пространству, где жи-

вут и воссоздаются культурные ценности и образцы сов-

местной жизни детей и взрослых, осуществляется интер-

культурная коммуникация, межнациональное воспитание 

человека культуры. 

На основе инвариантных общечеловеческих ценностей 

должны быть сформированы и поддержаны национальные 

и межнациональные ценности, парадигмы конвергенции и 

интеграции духовных ценностей, базовая культура лично-

сти, ее соответствие реалиям меняющегося мира. 

В открытом поликультурном образовательном про-

странстве реализуется процесс, основная цель которого - 

создание условий, обеспечивающих развитие каждой лич-

ности учащегося. В соответствии с этим в практику работы 

внедряются методы и технологии, способствующие лич-
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ностно-ориентированному подходу в социальном станов-

лении, адаптации детей в поликультурную образователь-

ную среду посредством различных видов деятельности: 1) 

активизирующей процессы самопознания, саморазвития, 

способствующей развитию механизмов рефлексии; 2) 

направленной на выявление школьниками их важнейших 

потребностей и проблем по организации процесса педаго-

гического взаимодействия, в котором школьники имеют 

возможность выявить личностно-значимые цели жизнедея-

тельности (индивидуальной сферы самореализации); 3) 

направленной на поиск средств и форм формирования лич-

ности консультативного, информационного и практическо-

го характера. 

Личностно-ориентированный подход - это последо-

вательное воплощение гуманистической парадигмы, он ре-

ализуется на основе культурологического содержания, эф-

фективных технологий, а также разрешения противоречия 

между социализацией и личностно-культурной идентифи-

кацией, осознанием себя субъектом определенной культу-

ры. 

В этом аспекте личностно-ориентированный компо-

нент отражает культурные основания образования. Его 

главными критериями выступают: 
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- не знания, а личностный смысл учения и жизни 

ребенка; 

- не педагогические требования, а педагогическая 

поддержка и забота, сотрудничество и диалог учителя и 

ученика; 

- не отдельные (предметные) умения и навыки, а 

индивидуальные способности, самостоятельная учебная 

деятельности и жизненный опыт личности; 

- не объем знаний, не количество усвоенной инфор-

мации, а целостное развитие, саморазвитие и личностный 

рост ученика. 

Гуманистические основания личностно-

ориентированного подхода в поликультурном образова-

тельном пространстве включают в себя: утверждение цен-

ности любого ребенка; создание условий для развития его 

способностей и дарований; умение выстраивать свою дея-

тельность и свои отношения с детьми на основе сотрудни-

чества, равенства, справедливости и гуманности. 

Эти положения хорошо подтверждают, что лич-

ностно-ориентированное образование - это такое образо-

вание, которое создает условия для проявления личност-

ных функций учащихся: мотивации, выбора смыслотвор-

чества, самореализации, рефлексии и др. 
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В этом контексте созвучно мнение американского 

ученого В. Клайна, утверждающего, что лучший способ 

воспитания и образования детей, которые станут в буду-

щем по-настоящему ответственными, уверенными в себе, 

компетентными людьми с высокой самооценкой, заключа-

ется в том, чтобы в детстве проявлять к ним индивидуаль-

ный подход, постоянно доказывать им на практике, что они 

способны быть ответственными, компетентными и, глав-

ное, добрыми. 

Для реализации личностно-ориентированного ком-

понента в поликультурном образовательном пространстве 

необходимо: 

- создание гуманного психологического климата, 

обеспечивающего защиту и поддержку каждой личности 

учащегося внутри класса, школы, семьи и социальной сре-

ды; 

- наличие у учащегося фоновых знаний и умений, 

обеспечивающих адекватное вхождение в поликультурный 

социум, его готовность к самоактуализации и самовыраже-

нию в поликультурном обществе; 

- формирование установки на идентификацию лич-

ности в новой культурно-образовательной среде, на утвер-

ждение и реализацию позитивной «Я - концепции». 
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Таким образом, личностно-ориентированный компонент 

означает ориентацию поликультурного образования на 

личность как ценность, цель, субъект, результат и главный 

критерий его эффективности. В его основе лежит призна-

ние уникальности, неповторимости каждого учащегося, его 

право на уважение, опирающиеся на естественный процесс 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

Операционно-деятелъностный компонент раскры-

вает технологию эффективного решения проблем обучения 

и воспитания детей в личностно-ориентированном поли-

культурном образовательном процессе. 

Методология и технология  поликультурного обра-

зовательного пространства основывается на методах, спо-

собах, приемах и операциях образовательно-

воспитательного взаимодействия в целях поликультурного 

образования  учащегося. При этом, сущностными основа-

ниями поликультурного образования в контексте операци-

онно-деятельностного компонента выступают: формирова-

ние творческой деятельности личности по овладению базо-

вых положений культуры; организация образовательной, 

материальной и духовной деятельностей учащегося в целях 

личностного самосовершенствования и творческого преоб-

разования окружающего мира. 
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Выбор вида деятельности, на который нанизывается 

целостный процесс  поликультурного образования, обусло-

вил экскурс в историю педагогических учений, которые 

подтверждают, что все без исключения педагогические 

доктрины строились на каком-либо одном, основном виде 

деятельности школьников. Так, А.С. Макаренко видел ос-

новное средство воспитания в труде, В. Н. Сорока-

Росинский предпочитал учебную деятельность воспитанни-

ков, И.П. Волков сделал основной упор на развитие ху-

дожественного творчества детей, И.П. Иванов выделял 

общественно-организаторскую деятельность подростков, 

И.Ф. Харламов отдает предпочтение познавательной дея-

тельности. 

Для реализации доктрины поликультурного образо-

вания нами избрана оценочная деятельность учащихся как 

наиболее приемлемая и проникающая во все остальные ви-

ды деятельности, позволяющая осуществить их коррекцию 

и контроль, управлять ими как извне (педагогически), так и 

изнутри (т. е. самим школьником). 

В этой связи реализация операционно-

деятельностного компонента посредством оценочной дея-

тельности в поликультурном образовании предполагает: 

- отношение к образованию как к культурному про-
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цессу, движущими силами которого являются поиск лич-

ностных смыслов, диалог и сотрудничество его участников 

в достижении целей культурного саморазвития; 

- отношение к школе как к целостному поликуль-

турному пространству, где живут и воссоздаются культур-

ные образцы совместной жизни детей и взрослых, проис-

ходят культурные события, осуществляется воспитание че-

ловека культуры; 

- обоснование культуры как средства, вооружающе-

го личность умениями постигать причины, тенденции со-

циальных преобразований в поликультурном обществе, 

помогающего целенаправленно, эффективно в них участ-

вовать путем самореализации сущностных сил и способно-

стей. 

В поликультурных образовательных учреждениях 

должны пройти апробацию более гибкие, мягкие педагоги-

ческие системы и операции обучения и развития, способ-

ствующие адаптации учащихся к иной культуре по-

средством образования. Особенными характеристиками 

педагогических технологий в ходе учебно-воспитательных 

операций поликультурного образования выступают: со-

трудничество, диалог, деятельностно-творческий характер, 

направленность на поддержку, защиту индивидуального 
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развития ребенка, предоставление ему свободного про-

странства для принятия самостоятельных решений, разно-

образие способов, форм и приемов творческого са-

мовыражения личности учащегося в его культурной иден-

тификации. 

Таким образом, операционно-деятельностный ком-

понент предполагает специальную работу педагога по вы-

бору и организации деятельности ребенка в творческом, 

созидающем ключе, по активизации его внутренних спо-

собностей и переводу его в позицию субъективных отно-

шений в учебно-воспитательном процессе, по овладению 

базовых основ культуры. 

В содержании поликультурного образования особое 

место отводится регионально-интеграционному компонен-

ту, раскрывающему особенности образовательной полити-

ки регионов и ее интеграцию в отечественное и мировое 

поликультурное пространство. 

Региональный подход является одним из ведущих в 

современных концепциях воспитания. Его основаниями 

являются: 

- интеграция образования и воспитания со сферами 

науки, здравоохранения, культуры, экономики, сельского 

хозяйства, промышленности конкретного региона; 
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- достаточность внутренних ресурсов и возмож-

ностей для реализации региональных программ поликуль-

турного образования; 

- - ориентация на саморазвитие поликультурной 

образовательной системы как соответствие направлениям 

развития культурно-исторических традиций и современ-

ным тенденциям отечественного образования. 

Регионально-интегрированный подход в концепции 

поликультурного образования создает предпосылки и 

условия для улучшения положения детей в обществе, се-

мье, школе и способствует решению ряда задач: повыше-

нию культурно-образовательного уровня населения регио-

на; возрождению и сохранению его культурно-

национальных традиций; удовлетворению потребностей 

региона в кадрах; поиску наиболее эффективных способов 

раскрытия возможностей человека и т. д. При этом он 

предполагает: 

- определение целей и задач поликультурного обра-

зования в соответствии с региональными особенностями и 

возможностями конкретного образовательного учрежде-

ния; 

- выработку междисциплинарных, интегрированных 

средств развития личности в контексте взаимодействия гу-
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манистических принципов и принципов, актуализирован-

ных региональной социокультурной ситуацией; включение 

в содержание учебно-педагогического процесса местного 

культурно-исторического опыта, традиций, способов и 

стилей жизнедеятельности этносов. 

Интересным в этом аспекте выступает разрешение 

экономических и социально-педагогических проблем раз-

вития Поволжья, где существует миграция людских ресур-

сов внутри региона и эмиграция в высокоразвитые эконо-

мические страны. 

В этой связи в Поволжском федеральном округе Поволж-

ским  отделением РАО определены цели национального 

образования в различных областях, территориях региона. 

При этом учитывается, что национальное стремление  

народов Поволжья сводится к расширению социальной ба-

зы для возрождения или интенсификации развития этниче-

ских культур, что в данном регионе существует диалог 

культур народов Поволжья, диалог  религиозных культур: 

ислама и православия, исторически сложившиеся  тради-

ции уважительного отношения между народами.  И выдви-

нута   идея сближения национальных культур как условие 

их расцвета. 

В 1995 году в г.Казани была открыта многонацио-
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нальная воскресная школа. В 1999 году школа была пере-

именована в Центр образования «Многонациональная вос-

кресная школа» на основе Устава, зарегистрированного 

Министерством юстиции РТ.  Многонациональная вос-

кресная школа представляет собой микромодель многона-

циональной республики и имеет 12 отделений (чувашское, 

марийское, еврейское, арабское, армянское, грузинское, 

немецкое, польское, украинское …) Для желающих изу-

чать иностранные языки также работают группы англий-

ского и итальянского языка. Имеются кружки: чувашского 

фольклора при Казанской государственной академии куль-

туры и искусств, кружок детского художественного твор-

чества народов Поволжья(д/с № 373). Всего в школе 350 

учащихся. Культурно-масовые мероприятия как обязатель-

ный компонент учебно-воспитателного процесса являются 

формой отчетности преподавателей о проделанной работе, 

а также формой фиксации успехов учащихся: приобретен-

ных ими знаний, умений и навыков, выраженных в знании 

родного языка, истории, традиции и культуры. 

Перспективные инновации поликультурного обра-

зовательного пространства г.Казани, обеспечивающие его 

устойчивое развитие в будущем, состоят в следующем: 

- в городе создается единое поликультурное про-
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странство, система непрерывного, вариативного образова-

ния, обеспечивающая качество образования и свободу вы-

бора форм и способов его получения; 

- в образовательных учреждениях осуществляется 

переход к личностно-ориентированному, поликультурному 

типу образования, которое обращено к человеку, ребенку, 

проблемам его жизни, здоровья, жизненного самоопреде-

ления, культурной идентификации; 

- управление инновационными процессами в обра-

зовании обеспечивается на основе системных изменений в 

содержании, технологиях,   средствах, а также путем внед-

рения принципов личностно-ориентированной педагогики 

и нормативно-правовой базы. 

Региональный компонент поликультурного образо-

вания находит свое отражение и в деятельности учебно-

воспитательных учреждений Поволжья по созданию еди-

ного поликультурного образовательного пространства.  

Так, в этой связи в Поволжье осуществляется: 

 - концептуализация образовательной деятельности 

в регионе; 

- интеграция детских садов, школ и вузов, создание 

учебно-научно-педагогических комплексов; 

- дифференциация регионального образовательного 

пространства, создание образовательных микрорегионов; 

- взаимодействие учреждений образования с учре-
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ждениями культуры, здравоохранения, социальной защи-

ты, правопорядка; 

- создание личностно-ориентированной воспита-

тельной среды в микрорайонах образовательных учрежде-

ний, в социуме; 

- объединение усилий школы, семьи, общественных 

движений в образовательном пространстве. 

Регионализация образования в Поволжье ориенти-

рована на создание образовательного региона, предпола-

гающего учет социально-экономических, демографиче-

ских, культурных его особенностей в проектировании со-

держания образования и воспитания в каждом образова-

тельном микрорайоне, конкретной школе, учебном заведе-

нии нахождении оптимального сочетания между базовым, 

региональным и школьным компонентом образования. 

Регионализация предусматривает взаимосвязь обра-

зования с реальными требованиями мира, в котором будут 

жить и работать учащиеся. Культурный потенциал образо-

вательного региона призван обеспечить возрождение исто-

рико-культурных и этнокультурных воспитательных тра-

диций, определяющих его уникальность и самобытность. 

Таким образом, реализация регионально-

интеграционного компонента обосновывает такие положе-
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ния, как: 

- приоритет поликультурного образования как цен-

ности, вхождение личности в мировую, региональную и 

национальную культуру посредством образования; 

- создание единого, хотя и внутренне дифференци-

рованного, поликультурного образовательного простран-

ства в регионах и отдельных учебных заведениях; 

- обеспечение интеграции и преемственности отече-

ственных и мировых культур в системе образования, раз-

витие, поддержка и защита личности учащегося в поли-

культурной среде. 

Образовательная система XXI века должна разви-

ваться на принципах экономической стабильности, куль-

турной интеграции, экологической безопасности, социаль-

ной справедливости. Образование становится всеобщим, 

непрерывным, интегрированным, опережающим, ноосфер-

ным (разумным). Эта характеристика выражает глобальное 

стремление мира к гармонии, продуктивной интеграции, 

поиску способов сочетания противоположных сил и тен-

денций, несущих в себе прогрессивное начало, а также от-

ход педагогики от парадигмы формирования личности с 

заданными свойствами и качествами, к разработке основ 

гуманистического, личностно-ориентированного воспита-
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ния. 

Обзор современных концепций воспитания, сделан-

ный Т.В. Фроловой, разделяет их на два направления. В 

первом из них воспитание трактуется в широком социо-

культурном и конкретном, практико-ориентированном 

смысле (Е.В. Бондаревская, В.Г. Бочарова, Б.П. Битинас, 

З.А. Малькова, Л.И. Новикова и др.). Ко второму направ-

лению отнесены концепции, касающиеся разработки новых 

подходов к воспитанию в определенных образовательных 

ситуациях, а также разрабатывающие отдельные аспекты 

воспитания (Д.М. Зембицкий, Е.В. Квят-ковский, В.М. Ко-

ротов, Мухаметзянова Г.В., Б.М. Неменский, З.Г.Нигматов,  

Н.М. Таланчук и др.). 

Т.В. Фролова отмечает, что большинство авторов 

считают необходимым строить гуманистические отноше-

ния с детьми и подростками, ориентироваться на такие 

формы, как сотрудничество, взаимодействие, опосредован-

ное влияние на сферы жизнедеятельности детей. Автором 

подчеркивается, что ребенок, его развитие и самоосу-

ществление ставится во главу угла в процессе воспитания; 

субъект-субъективные отношения рассматриваются как 

определяющие в этом процессе. 

Реализация поликультурного образования требует 
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введения нетрадиционных методов и инновационных тех-

нологий: ролевых игр, тренингов, дискуссий, симпозиумов, 

поисковой самостоятельной деятельности, диалогов, ими-

таций и пр. Формами поликультурного взаимодействия 

могут выступать: фестивали культуры; национальные 

праздники; выпуск информационных бюллетеней, от-

ражающих многообразие культур; тематические вечера, 

посвященные национальным персоналиям; конкурсы 

народных обычаев, народной кухни; экскурсии, путеше-

ствия, связанные с познанием истории и культуры своего и 

других этносов и др. 

Выдвинутые функции, компоненты, принципы, ме-

тоды и формы  поликультурного образования определяют 

такие его особенные характеристики как: интеркультур-

ная коммуникация; двуязычная школа; целостная система 

образовательных, интегративных, этноязыковых и этно-

культурных, социально-педагогических услуг; интеграция 

личности в культуру, ее самоидентификация, возможность 

самореализации при сохранении взаимосвязи с родным 

языком, культурой. 

Вместе с тем, выделенные основания не охватывают 

полностью тот сложный социокультурный феномен, каким 

является поликультурное образование. Методологические 
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исследования (В.В. Краевский, В.А. Сластенин, Г.Н. Фило-

нов и др.) показывают, что социальные законы, а к ним от-

носятся и законы поликультурного образования, представ-

ляют собой многоуровневую, многокомпонентную целост-

ность. По мере развития теории и методологии поликуль-

турного образования могут быть выявлены новые положе-

ния, обосновывающие его сущность и содействующие 

поддержке и защите личности в мультикультурном социу-

ме. 

Поликультурное образовательное пространство 

обеспечивает функцию социально-педагогической защиты 

и поддержки детей путем организации служб помощи (се-

мья, школа, специальное психолого-педагогическое кон-

сультирование, комитет по делам молодежи и спорту, ор-

ганы социальной защиты и пр.). 

Эффективность педагогического обеспечения педа-

гогической  поддержки учащихся в  поликультурном обра-

зовательном пространстве, степень реализации его компо-

нентов, функций, принципов, технологий и служб помощи 

отражают критерии, среди которых можно выделить три: 

когнитивный, социально-психологической комфортности, 

деятелъностный. 

Когнитивный критерий характеризует достаточ-
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ность знаний у учителя и учащегося о естественнонаучной 

картине мира, глобальных проблемах развития человече-

ства, об общечеловеческих, национальных, культурных 

ценностях, о социальном поведении в поликультурном об-

ществе, о гуманистических основах межкультурного взаи-

модействия. Этот критерий отражается в субъективной 

оценке достаточности психолого-педагогических знаний о 

поликультурном образовании; в умении отобрать необхо-

димые знания для оценки определенной ситуации; умении 

вычленить необходимые знания и дать их учащимся в кур-

се преподаваемой науки; постоянном поиске новых знаний. 

Критерий социально-психологической комфортно-

сти в оказании  поддержки учащегося находит свое выра-

жение в  способности преподавателей и родителей ставить 

защиту личности выше своих дидактических и родитель-

ских принципов; уверенности в справедливости разреше-

ния конфликтных ситуаций; гуманном, толерантном отно-

шении к детям. 

Деятелъностный критерий подчеркивает и включа-

ет в себя умение учителей, родителей, государственных и 

общественных служб прийти на помощь учащимся в дра-

матических для них ситуациях, включать их в различные 

виды деятельности по овладению культурой, строить лич-
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ностно-ориентированное взаимодействие с учащимся на 

гуманной основе; внедрять современные технологии меж-

культурной коммуникации по оказанию помощи и под-

держки детям в поликультурном социуме. 

Анализ вышеизложенного позволяет нам сделать 

вывод о том, что  поликультурное образование призвано 

реализовать: 

- ценностное отношение к человеку, гуманизацию 

отношений между людьми, бережное отношение к ребенку, 

культурную идентификацию каждой личности; 

- возвращение образования в контекст культуры и 

его регионализацию, приобщение воспитанников к культу-

ре посредством образования; 

- творческий профессионализм и педагогическое 

мастерство в любой сфере деятельности, повышение педа-

гогической культуры, педагогизацию общества, интеркуль-

турную коммуникацию. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим 

в разработке психолого-педагогических аспектов поли-

культурного образования учащихся  в контексте гумани-

стической педагогики; дальнейшем исследовании поли-

культурного образовательного пространства как фактора 

целостного гармоничного развития личности; исследова-
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нии частных методик поликультурного образования сред-

ствами учебной и внеучебной деятельности; изучении воз-

можностей использования основ сравнительной педагогики 

и современного зарубежного опыта по поликультурному 

образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Поликультурное образовательное пространство отража-

ет специфические особенности этнического многообразия 
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и существенным образом сказывается на культурной среде 

региона, является своеобразной социокультурной систе-

мой, обеспечивающей гармоничное развитие, поддержку и 

защиту личности в ее культурной идентификации. При 

определении его методологической позиции мы опирались 

на теоретические положения психолого-педагогической 

науки о том, что межличностное поведение, в котором реа-

лизуются отношения людей друг к другу, совпадающие по 

своей направленности с отношением к себе самому, долж-

ны отвечать нравственно оправданным принципам много-

культурного общества. 

   Факторами формирования поликультурного образования 

в нашем исследовании являются сближение и интеграция 

различных доктрин образования, национальных образова-

тельных систем на началах совместимости, международ-

ного консенсуса, признания универсальных образователь-

ных идеалов и ценностей при непременном сохранении и 

поддержке особенностей и приоритетов интегрируемых 

образовательных систем. 

   Важнейшей составляющей содержания поликультурного 

образования учащихся в исследовании выступает куль-

турный компонент становления личности. При этом 

подчеркнута исключительная значимость традиционной 

культуры в развитии национального самосознания и фор-

мирования внутреннего мира личности, приобщения рас-

тущего человека к накопленным веками духовным ценно-

стям. 
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     Поликультурное образование рассматривается в интегра-

ции с мировыми культурами и с учетом освоения нацио-

нальных и общечеловеческих ценностей. Именно соотне-

сенность народа с мировой культурой, с культурой других 

народов, а не замкнутость «на самого себя» делает его 

нацией.  

     Концептуальными в этом отношении выступают гумани-

стические основания личностно-ориентированного подхо-

да, включающие в себя: утверждение ценности любого ре-

бенка; создание условий для развития его способностей и 

дарований; умение выстраивать свою деятельность и свои 

отношения с учащимися на основе сотрудничества, равен-

ства, справедливости и гуманности. 

     Поликультурное образовательное пространство своим 

назначением и содержанием обеспечивает формирование 

поликультурной личности, закладывает базовые, фунда-

ментальные основы культуры личности: общечеловече-

скую, нравственную, экологическую, эстетическую, эко-

номическую, правовую. Поликультурное образовательное 

пространство аккумулирует условия и средства личностно-

го, человеческого общения учащихся в процессе их взаи-

модействия с окружающим миром. 

     В работе определены условия, определяющие эффектив-

ность формирования поликультурной личности в поли-

культурном образовательном пространстве:  

- создание и внедрение системы педагогического мони-

торинга, раскрывающего положение семей  и их детей;  
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- соблюдение международных и государственных норм 

права в обеспечении педагогической поддержки и защиты 

учащихся; 

-  усиление культурологического и акмеологического 

принципов по обеспечению содержания и технологий по-

ликультурного образования;  

- повышение уровня профессионально-личностного раз-

вития педагога, его педагогической культуры и компетент-

ности. 

     Апробация указанных условий позволяет осуществить 

гуманный, личностно-ориентированный подход к обучае-

мому; усилить материально-техническое, научно-

методическое, правовое обеспечение процесса поликуль-

турного образования; осуществить подготовку педагогиче-

ских кадров с учетом современной парадигмы личностно-

ориентированного поликультурного образования. 

     Теоретико-прогностическая модель поликультурного об-

разовательного пространства в работе представлена двумя 

характеристиками: 

- как система, раскрывающая объективные потребности 

общества в инновационных технологиях поликультурного 

образования в кросскультурном социуме и отражающая его 

сущностную, содержательную и методологическую сущ-

ность;  

- и как среда, в которой удовлетворяются потребности в 

образовании, адаптации, поддержке и защите различных 

этнических общностей и отдельной личности на основе 
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диалога, взаимообогащения и взаимодействия культур. 

   Основаниями, определяющими сущность поликультур-

ного образовательного пространства выступают: воспита-

ние миролюбия; интеграционные процессы в образова-

нии, культурная конвергенция; педагогическая куль-

тура народа; религиозно-этническая культура. 

   В работе выявлены критерии поликультурного образо-

вания:  

- превалирование гуманистической компоненты содер-

жания и технологий образования;  

- характеристика уникальных этнических, национальных 

самобытных черт в культурах народов России и мира; 

- раскрытие в культурах российских народов общих эле-

ментов традиций, позволяющих жить в мире, согласии, 

терпимости, гармонии; 

- приобщение учащихся к мировой культуре, раскрытие 

процессов глобализации, взаимозависимости стран и наро-

дов в современных условиях;  

   - осуществление педагогической поддержки и идентифи-

кации личности в культуру посредством образования.  

   При этом функциями поликультурного образовательного 

пространства в формировании поликультурной личности 

являются: гуманитарно-воспитательная; социально-

адаптационная; культурологическая; образовательно-

развивающая; коммуникативно-интеграционная. Поли-

культурное образовательное пространство выполнит ука-

занные функции в том случае, если вся воспитательная си-
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стема будет отражать гуманистический характер и строит-

ся на принципах личностно-ориентированного подхода, 

педагогики гуманизма. 
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