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Экономическая и политическая си-

туация в стране, межнациональные кон-

фликты и войны, локальные военные со-

бытия, не прекращающиеся до настоя-
щего времени на юге России, натянутые 
отношения с рядом соседствующих 
стран, в том числе и стран СНГ, матери-

альное неблагополучие граждан, ориен-

тация экономики на рыночные отноше-
ния, мировой финансовый кризис, обо-

стрение межэтнических и межкультур-

ных отношений породили тенденцию 

национальной нетерпимости и разоб-

щенности. Развитие процессов миграции 

– появление беженцев, вынужденных пе-
реселенцев, трудовых и учебных мигран-

тов – обострило и без того актуальную 

проблему адаптации данной категории 

граждан в новой социокультурной среде. 
Дети-мигранты в некоторых областях 

РФ составляют до 2/3 численного состава 
образовательного учреждения, и про-

блема организации поликультурной об-

разовательной среды (психологически 

комфортной для обучения и воспита-
ния), а также проблема подготовки про-

фессионально-педагогических кадров в 
системе высшего профессионального об-

разования к работе в поликультурном 

образовании, для поликультурной Рос-
сии является одной из основных задач 

современности. 

Исторически сложилось так, что Рос-
сийское государство в своей структуре 
многонационально. Каждый его гражда-
нин постоянно находится в том или 

ином поликультурном пространстве в 
ходе семейно-бытовой, учебной, произ-
водственной или общественной деятель-
ности. В условиях полиэтнического со-

става того или иного структурного под-

разделения общества – семьи, учебного 
заведения, трудового коллектива – важно 
уметь взаимодействовать с представите-
лями национальных культур. 

В России ситуация культурного мно-

гообразия обуславливает усиление этно-

культурной направленности обучения и 

воспитания при возрастании роли род-

ных языков – как хранителей этнических 
ценностей и русского языка – как инст-
румента межнационального общения и 

транслятора русской и мировой культу-

ры.  

Процесс обучения в поликультурном 

образовании призван опираться на со-

временные концепции и методики лич-

ностно-ориентированного обучения и 

воспитания, на индивидуальный подход, 

реальное обеспечение конкретных усло-

вий для развития способностей и задат-
ков каждого человека, что позволяет об-

разовательному учреждению успешно 
решать проблему развития личности – 

активно мыслящей и эффективно дейст-
вующей в сложном современном мире. 
Данные положения определяют цель и 

современную образовательную страте-
гию поликультурного образования, ори-

ентированного на формирование лично-

сти, способной к активной и эффектив-
ной жизнедеятельности в многонацио-
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нальной среде, обладающей развитым 

чувством уважения, понимания различ-

ных этнических культур, наделенной 

умениями строить конструктивные 
взаимоотношения и жить в мире и согла-
сии с людьми разных национальностей, 

рас, вероисповеданий. 

Говоря о системе образования, нельзя 
не затронуть вопрос и о поликультурном 

воспитательном пространстве, которое 
предполагает не только диалог культур, 

помогающий понять сложную систему 

цивилизации. Его сущность состоит в 
том, чтобы в процессе вхождения челове-
ка в другую культуру, погружения в 
своеобразие, специфику разнообразия, 
развивалась его собственная личная 
культура. Поликультурное воспитание – 

это не только становление толерантного, 
уважительного отношения к другим 

культурам, это – важное условие собст-
венного интеллектуального, эмоцио-

нального, духовного развития человека. 
Оно способствует адекватному воспри-

ятию учащимися меняющихся условий 

жизни. Помогает адаптации как различ-

ных этнических групп, так и каждого от-
дельного человека, включенного во взаи-

модействие и общение. Поликультур-

ность подразумевает, с одной стороны, 

опору на богатство культуры в ее разно-

образии, с другой – систему отношений с 
другими, при которых социальный субъ-

ект (будь то личность, группа или этнос) 
индивидуален, целостен и сохраняет это 
же право за другими. 

Очевидно, что своеобразие историче-
ской ситуации, сложившейся в России и 

странах СНГ к началу 21 века, определя-
ет перенос акцентов с интересов государ-

ства на интересы личности, меняет пара-
дигму воспитания. В свою очередь, это 
требует разработки новой теории и 

практики образования, в которой меж-

культурное воспитание подростков и мо-

лодежи, их социальная защита и психо-

лого-педагогическая поддержка рассмат-
ривались бы как неотъемлемые части це-
лостного поликультурного личностно-

ориентированного образования. Поли-

культурное воспитание направлено на 

сохранение и развитие в процессе непре-
рывного диалога и взаимодействия раз-
личных культур, всего многообразия 
культурных ценностей, норм, образцов и 

форм деятельности, существующих в 
данном обществе. Оно представляет со-

бой педагогическую помощь и психоло-

гическую поддержку обучающимся в по-

нимании своей культуры, понимании и 

принятии других культур, осознании не 
только культурных различий, но и куль-
турного сходства, приобретении навыков 
эффективного общения в поликультур-

ной среде, что, в конечном счете, должно 
привести к интеграции и консолидации 

культур. 

Таким образом, сегодня одной из цен-

тральных задач поликультурного обра-

зования становится не только изучение 
культурного многообразия мира, но и 

формирование межкультурной компе-
тентности как важнейшей составляющей 

социальной компетентности, влияющей 

на предотвращение возникновения и 

развития социально-психологических 
проблем, конфликтов и распрей. В связи 

с этим определяются частные задачи по-

ликультурного воспитания, среди кото-

рых: 
– освоение культуры собственного на-

рода; 
– формирование представлений о 

культурном плюрализме в современном 

мире, положительного отношения к 
культурным различиям; 

– создание педагогических условий 

для интеграции и консолидации куль-
тур; 

– развитие поведенческих навыков 
общения учащихся – представителей 

разных культур и этносов; 
– воспитание в духе единства, сотруд-

ничества и толерантности. 

Высшим показателем достижения 
личности поликультурного развития яв-
ляется ее открытость иным культурам, 

ценностям и взглядам, любым другим 

различиям, при этом она предполагает 
активную позицию субъекта, когда уже 
не возникает сомнения по поводу куль-
турных различий, нет негативных сте-
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реотипов и предубеждений. Для этого 
нужно, как минимум, выйти за рамки 

своей групповой идентичности, осознать 
себя индивидом, существующим в отно-

сительной независимости от того целого, 

с которым связан по факту своего этни-

ческого родства. 
В настоящее время в педагогической 

теории и практике еще недостаточно 
раскрыты особенности организации вос-
питательного процесса в поликультур-

ном образовании, обеспечивающего со-

циально-психологическую защиту и 

поддержу учащихся, как мигрантов, так 
и амигрантов (местных жителей). Вне 
поля зрения философских, психологиче-
ских и социально-педагогических иссле-
дований остаются не только вопросы, 

связанные со статусом учащегося-
мигранта, его беззащитностью, душев-
ными потрясениями, дискомфортом в 
стенах образовательного учреждения и 

социума, что способствует возникнове-
нию и проявлению конфликтов, но и во-

просы, связанные с психологическим со-

стоянием учащихся коренного населе-
ния. 
Помимо этого, особого внимания тре-

буют вопросы подготовки педагогов к 
работе в поликультурной образователь-
ной среде, а также адаптация педагогов-
мигрантов к работе в системе образова-
ния нового места проживания. 
В этой связи закономерно, что соци-

альная и психолого-педагогическая под-

держка и защита учащихся всех нацио-

нальностей включает не только педаго-

гический аспект непосредственного 

взаимодействия внутри социума, но и 

охватывает интегрированную систему 

всех социальных институтов как способ 

жизнедеятельности и показатель уровня 
развития общества, его этико-этнической 

культуры. 

В условиях современного поликуль-
турного образования особенно важно 
определить пути дальнейшего обновле-
ния содержания гражданского воспита-
ния и обучения молодежи, формирова-
ния поликультурной толерантности, под 

которой, согласно определению, данно-

му в Декларации принципов толерант-
ности, понимается уважение, принятие и 

правильное понимание богатого много-

образия культур, форм самовыражения и 

способов проявления человеческой ин-

дивидуальности. Формирование устано-

вок толерантного сознания и поведения 
веротерпимости и миролюбия, профи-

лактика различных видов экстремизма, 
ксенофобий и противодействие им имеет 
для многонациональной России особую 

актуальность.  
Однако существующие различия ин-

тересов социальных групп и слоев, поло-

жения людей в системе общественных 
отношений и форм жизнедеятельности 

определяют многообразие сторон обще-
ственного сознания. Национальные ус-
тановки, стереотипы мышления, прояв-
ляющиеся в массовом сознании, форми-

руют отношение к этническим общно-

стям. Возникновение и развитие кон-

фликтных ситуаций обусловлено рядом 

объективных и субъективных факторов 
межэтнических и межнациональных от-
ношений. Так, учащиеся-мигранты, опи-

сывая ситуации, заставляющие их быть в 
затруднительном положении, испыты-

вать моральные страдания, чувствовать 
свою незащищенность, неполноцен-

ность, связывают их с образовательным 

учреждением, с дискомфортностью в со-

циальном окружении, с незащищенно-

стью в семье. Вследствие этого законо-

мерна вероятность возникновения и раз-
вития социально-психологических про-

блем, конфликтов, особенно в случаях 
отсутствия квалифицированной психо-

лого-педагогической помощи. 

Таким образом, социальные и психо-

лого-педагогические направления дея-
тельности предполагают, во-первых, по-

строение системы защиты и поддержки 

детства в контексте современных об-

ществ, сложившейся социокультурной 

ситуации, обуславливающих соответст-
вующий им тип педагогических систем, 

тип воспитания, вживания в новый соци-

ум, анализ и учет факторов, определяю-

щих реабилитацию и защищенность 
личности; во-вторых, определение задач 
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и функций поликультурного профес-
сионального образовательного простран-

ства как среды духовно-нравственного 
развития личности; в-третьих, исследо-

вание способов, условий социально-

педагогической реабилитации детей-

мигрантов как важнейшего признака 
личностно-ориентированного воспита-
ния в свободном правовом обществе и 

государстве; в-четвертых, разработку 

комплекса технологий диагностики со-

циально-психологических проблем в 
оценке качества поликультурного обра-
зования; в-пятых, разработку и реализа-
цию мер предотвращения или снижения 
выявленных проблем, уровня социально-

го развития образовательной среды. 

Ряд исследователей (Г.В. Безюлева, 
С.К. Бондырева, Н.Н. Бушмарина, Н.И. 

Клименко) полагают, что поликультур-

ный характер образования России дол-

жен состоять из следующих компонен-

тов: 

– воспитание учащихся как преемни-

ков, носителей и продолжателей этно-

культурных традиций; 

– создание условий для более полного 

представления и понимания богатства 
национальной культуры, истории, языка, 
литературы, традиций, социальных норм 

поведения, духовных ценностей; 

– понимание, сохранение, усвоение 
локальных, международных и историче-
ских культур в контексте культурного 
плюрализма и пр.; 

– воспитание гражданственности и го-

товности к проявлению социальной ак-

тивности; 

– воспитание способности защитить и 

преумножить социальные ценности, 

формирующие основу демократического 
общества; 

– обеспечение возможности личности 

самоидентифицироваться как предста-
вителю той или иной национальной 

культуры; 

– формирование толерантного созна-
ния и ассертивного поведения; 

– создание условий для включения 
личности в общероссийский контекст 

образования, в современные мировые 
цивилизации; 

– предоставление возможностей для 
реализации социокультурных потребно-

стей; 

– развитие и совершенствование обра-
зования на всех его уровнях, включая 
подготовку педагогических кадров, по-

вышение их квалификации и пр. 

К принципам поликультурного обра-

зования относятся: принцип диалога и 

взаимодействия культур; принцип стра-
тегии интеграции и консолидации  во 
взаимодействии; принцип овладения со-

держанием поликультурного образова-
ния; принцип творческой целесообраз-
ности потребления, сохранения  и созда-
ния новых культурных ценностей; прин-

цип учета национального и культурного 
факторов. 
Основная цель поликультурного обра-

зования – формирование позитивной эт-
нокультурной идентичности у учащихся, 
осознанных позитивных ценностных 
ориентаций по отношению к собствен-

ной российской культуре, поликультур-

ной по своей природе; воспитание ува-
жения к истории и культуре других на-
родов; создание поликультурной среды 

как основы для взаимодействия личности 

с представителями других культур; фор-

мирование способности обучающихся к 
личностному и культурному самоопре-
делению и саморазвитию. 

Процесс организации поликультур-

ной образовательной среды можно рас-
сматривать на основе различных подхо-

дов, известных в психолого-

педагогической науке, таких как: диалог 
культур (предполагающий помощь уча-

щимся в понимании своей культуры; по-

нимание и принятие других культур; 

осознание культурных различий и куль-
турных сходств; выстраивание диалога в 
поликультурной среде); деятельный под-
ход (предусматривающий осознание и 

понимание чужой культуры посредством 

совместной деятельности, актуализи-

рующего познания своей собственной 

культуры); множества культур (содейст-

вие пониманию мирового многообразия 
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культур, обучение межкультурному 

взаимопониманию, развитие межкуль-
турной компетентности). 

Поликультурное образование должно 
демонстрировать специфические осо-

бенности этнического многообразия и 

являться универсальной образователь-
ной средой социализации обучающихся 
разных национальностей. 

Наряду с мировоззренческой, культу-

ро-ориентированной,   образовательной, 

воспитательной, личностно-развива-
ющей, субъекто-фасилитационной и по-

лисубъектной функциями поликультур-

ного образования, поликультурная обра-
зовательная среда должна выполнять 
функции объединения всех субъектов 

поликультурного взаимодействия (адми-

нистрация, педагоги, психологи, соци-

альные педагоги, медицинские работни-

ки, воспитатели, преподаватели профес-
сионального обучения и т. п., учащиеся 
разных этнических и социальных групп, 

как мигрантов, беженцев и вынужденных 
переселенцев, так и трудовых (учебных) 
мигрантов, и амигрантов (местных жите-
лей), а также родителей и социально-

значимое окружение обучающихся).  
Поликультурное образование предпо-

лагает бесконфликтное взаимодействие 
субъектов различных этнических групп 

на основе уважения общечеловеческой, 

национальной и индивидуальной куль-
тур. Это пространство представляет со-

бой социальную и образовательную сре-
ду, которая отражает специфические ха-
рактеристики культурного многообра-
зия, способствует учебному процессу, 

направленному на удовлетворение по-

требности всех обучающихся в получе-
нии образования, поддержке различных 
этнических общностей и отдельных лич-

ностей, установлению диалога, взаимо-

обогащению и взаимодействию культур. 

Кроме того, оно отражает необходимость 
доступа лицам, находящимся в неблаго-

приятном или маргинальном положе-
нии, к образованию и получению ин-

формации, помогает их адаптации и со-

циализации в инокультурной среде. 

Поликультурное образование утвер-

ждает многокультурную сущность обра-
зовательного процесса, предполагающую 

единство общекультурного, социально-

нравственного, профессионального и 

личностного развития каждого.  
Характеристиками поликультурного 

образования выступают: ценностно-

содержательный, личностно-ориенти-

рованный, операционно-деятельно-

стный, регионально-интеграционный 

компоненты, которые отражают ком-

плекс отношений к: 

– личности, способной к культурному 

самоопределению и саморазвитию, этни-

ческой, социальной, гендерной, лично-

стной, профессиональной идентифика-
ции; 

– педагогу, способному и готовому 

создавать благоприятную социальную 

ситуацию развития учащихся, осуществ-
лять помощь и поддержку в индивиду-

альном самовыражении и самоопределе-
нии, этнокультурной идентичности, ста-
новлении ценностей и продуктивной 

деятельности, формировании толерант-
ного сознания учащихся, эффективно 
функционирующей в системе межэтни-

ческих, межконфессиональных и социо-

культурных отношений; 

– руководителю, способному и гото-

вому создавать условия для эффективно-

го взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса, достижения каче-
ства процесса и результата педагогиче-
ской деятельности; 

– профессиональному образователь-
ному учреждению как к целостному раз-
вивающему, поликультурному, образо-

вательному пространству, где формиру-

ется система культурных ценностей и 

мировоззренческих ориентиров обу-

чающихся на основе образцов поликуль-
турной коммуникации молодежи и 

взрослых; 
– системе образования в целом, основу 

которой составляют личность, личност-
ный смысл, общечеловеческие и нацио-

нальные ценности, диалог и сотрудниче-
ство культур. 
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В открытом поликультурном образо-

вании реализуется процесс, основанный 

на создании условий, обеспечивающих 
защиту и поддержку развития каждой 

личности, как учащихся из семей ми-

грантов (беженцев, вынужденных пере-
селенцев, трудовых и учебных мигран-

тов), так и учащихся из семей коренного 
населения. Ввиду этого в практике рабо-

ты поликультурного образовательного 
учреждения целесообразно использовать 
методы и технологии, способствующие 
индивидуально-личностному подходу в 
социальном становлении, адаптации 

воспитанников в многокультурной и 

разноуровневой социальной образова-
тельной среде посредством различных 
видов деятельности: 

– активизирующей процессы самопо-

знания, самопонимания, саморазвития, 
способствующей формированию меха-
низмов рефлексии; 

– направленной на выявление потреб-

ностей субъектов образования и проблем 

по организации процесса педагогическо-

го взаимодействия, в котором каждый 

имеет возможность определить личност-
но-значимые цели жизнедеятельности  

(индивидуальной сферы самореализа-
ции); 

– ориентированной на создание толе-
рантных отношений, развитие ценност-
ных личностных характеристик – эмпа-
тии, толерантности, ассертивности, субъ-

ектности и др. 

Функциями педагогической деятель-

ности в поликультурном образовании 

следует считать: 
– утверждение социально-адапта-
ционной политики как приоритетной в 
личностно-ориенти-рованном поликуль-
турном образовании; 

– проведение мониторинга поликуль-
турной образовательной среды с исполь-
зованием психологических и педагогиче-
ских диагностических технологий; 

– изучение психологического климата 
в образовательном учреждении и сферы 

межличностных отношений; 

– определение и прогнозирование 
возможности возникновения социально-

психологических, межкультурных и 

межнациональных разногласий, кон-

фликтных ситуаций и организация ме-
роприятий по их снижению и предот-
вращению; 

– определение основных направлений 

приобщения учащихся к этнокультур-

ным ценностям через изучение традиций 

народов, их обычаев, образа жизни и пр.; 

- приобщение учащихся-мигрантов к 
освоению культуры и духовного насле-
дия коренного народа принимающей 

стороны, обеспечение преемственности 

как необходимого условия создания но-

вого потенциала этнической культуры; 

– взаимодействие всех социальных и 

психолого-педагогических служб в рабо-

те с семьями детей-мигрантов и другими 

субъектами поликультурного образова-
ния; 

– актуализацию нравственного, ду-

ховного, физического становления лич-

ности учащихся, осуществление воспита-
тельно-профилактической деятельности, 

помощи и поддержки детям и подрост-
кам – мигрантам, оказавшимся в небла-
гоприятных условиях жизни и/или се-
мейного воспитания; 

– развитие гуманистических, здоровь-
есберегающих образовательных техноло-

гий, направленных на поддержку воспи-

танников-мигрантов в их личностном, 

социальном и профессиональном само-

определении, содействие саморазвитию, 

самоутверждению личности, реализации 

ее творческого потенциала в совместной 

деятельности; 

– утверждение гуманных, толерант-
ных, эмпатийных, полисубъектных от-
ношений в системе поликультурного об-

разования; 
– организация взаимодействия (диало-

га культур и социальных сред) как по го-

ризонтали (где общение, взаимовлияние, 
взаимопроникновение происходит в од-

ном временном пространстве), так и по 
вертикали (где прошлое служит опытом 

для настоящего и основой для будущего). 

Данные положения актуализируют 
значимость изучения адаптационных, 
образовательных и реабилитационных 
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аспектов поликультурного образования 
и определяют направления поддержки и 

защиты учащихся-мигрантов и их семей, 

а также учащихся-амигрантов из семей 

коренного населения. 
В этой связи, мы считаем необходи-

мым усилить процесс самопознания, са-
мопонимания, саморазвития и самореа-
лизации детей-амигрантов (местных жи-

телей), ибо мы полагаем, что познать, 
понять, принять, помочь и поддержать 
Другого (становясь при этом поликуль-
турной личностью) может себе позволить 
только такая личность, которая сама 
прошла все эти этапы личностного ста-
новления и развития (ставшая носителем 

субъектности).  

Отношение в обществе к этническим 

меньшинствам является показателем то-

го, насколько развитым и здоровым мож-

но его считать. В условиях поликультур-

ного образования не только мигрантам 

необходимо приспособиться к особенно-

стям принимающего общества, но и оно 
должно приспособить свои социальные 
институты к потребностям групп мень-
шинства, принимая во внимание тот по-

зитив, который они могут принести об-

ществу: приток новых трудовых ресур-

сов, смягчение демографического кризи-

са, творческий и профессиональный по-

тенциал и др. 
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Россия по праву считается самой мно-

голесной державой мира. На ее долю 

приходится 22,4 % лесного покрова пла-
неты. Земли лесного фонда занимают 
1173 млн. га, или 69 % территории стра-

ны. Лесной комплекс России традицион-

но является источником ресурсов для 
экономического развития страны. Резер-

вы лесного комплекса практически неис-
черпаемы. Наиболее богатой лесом из 
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