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Аннотация. В статье обосновывается актуальность постановки проблемы поликультурного образования,
дается обзор современной технологии поликультурного образования.

Abstract. The paper considers the urgency of the problem of the polycultural education and gives the review of
the modern technology of the polycultural education.

1. Введение
В социально-педагогическом понимании становление и развитие личности представляет собой

многоэтапный процесс вовлечения человека в социум и культуру, то есть в социально-культурные
институты, среду, различные виды культурной деятельности, способствующие социализации,
инкультурации и самореализации личности (Запесоцкий, 2002). Растущее осознание мировой
общественностью обострения противоречия между повышением уровня полиэтничности социальной
среды, в которой живет и трудится человек, и его неподготовленностью к изменяющимся условиям
жизни, выдвинуло на первый план стратегических направлений развития образования поликультурное
образование и воспитание подрастающих поколений. В ряде стран поликультурное образование
становится частью государственной политики.

2. Обзор технологии построения поликультурного образования
Методологическую основу поликультуризации образования составляют философские,

культурологические, этнологические, социологические, исторические, педагогические теории,
концепции и идеи:

– развития этносов и их культур (Ю.В. Бромлей, В.Ф. Вавилин, Л.Н. Гумилев, Н.Я. Данилевский,
В.О. Ключевский, А. Геллнер, Г. Парсонс, А. Тойнби и др.);

– культуры, межкультурных контактов в жизни человечества (А.И. Арнольдов, М.М. Бахтин,
Н.А. Бердяев, В.С. Библер, С.И. Иконников, А.Ф. Лосев и др.);

– культуросообразности образования, отвечающего социокультурной реальности и
этнокультурным характеристикам личности (С.И. Гессен, Э.В. Ильенков, Е.Н. Каган, В.А. Сластенин,
Е.Н. Шиянов, В.Д. Шадриков и др.);

– адаптации личности к иной культурной среде (В.Г. Крысько, Д. Ричардсон, Т.Г. Стефаненко и др.).
В отечественной педагогической науке и практике изучение проблем поликультурализма

осуществляется в следующих направлениях:
– теоретико-методологические основы поликультурного образования (В.В. Макеев, З.А. Малькова,

Л.А. Супрунова);
– поликультурное образование и подготовка учителей (А.С. Бошкарев, С.Г. Ваниев,

С.Б. Узденова);
– реализация поликультурного образования в школе (В.Э. Бауэр, С.Н. Гайдарова, А.Г. Голев,

И.В. Павлов).
Поликультурное образование составляет интегративную часть общего образования и

ориентировано на формирование индивида, готового к активной созидательной деятельности в
развивающейся среде, сохраняющего свою социально-культурную идентичность, стремящегося к
пониманию других культур, уважающего иные культурно-этнические общности, умеющего жить в мире
и согласии с представителями разных национальностей, рас, верований.

Назначение поликультурного образования реализуется посредством признания человеческой
национальной культуры фактором развития образования и необходимости его осуществления в
контексте диалога культур. Целями поликультурного образования являются:

– формирование осознанных позитивных ценностных ориентаций личности по отношению к своей
собственной культуре;



Тишулина С.Г.   Поликультурное образование в системе подготовки будущих учителей

574

– создание поликультурной среды как основы взаимодействия личности с элементом других
культур;

– формирование способности индивида к культурному личному самоопределению.
Построение содержания поликультурного образования основывается на общедидактической

теории четырехкомпонентного состава общего образования. Исходя из этой теории, строится
четырехкомпонентная структура содержания поликультурного образования: развитие социокультурной
идентификации студента как условие понимания и вхождения в поликультурную среду; овладение
основными понятиями, определяющими разнообразие мира; воспитание эмоционально положительного
отношения к разнообразию культур; формирование умений, составляющих поведенческую культуру
мира.

Содержание поликультурного образования ориентировано на создание условий для социально-
культурной идентификации личности, которая определяет ее статус при участии в межкультурном
диалоге и обеспечивает ее первичным опытом изучения культуры; на формирование представлений о
культурно-этническом многообразии мира как в пространстве, так и во времени; на воспитание
терпимости и уважения права каждого народа сохранять свою культурную самобытность; на оснащение
студентов понятийным аппаратом, который обеспечивает возможность наиболее полного описания
поликультурной среды; на обучение студентов технологиям реконструкции ценностей культурных
общностей, участвующих в диалоге, что является первым шагом к пониманию мотивов, установок и
предубеждений участников диалога культур; на развитие у будущих педагогов способностей к
критическому освоению поликультурной реальности.

При отборе содержания поликультурного образования следует учитывать:
– социокультурное окружение студентов;
– индивидуальные интересы студентов к проблемам поликультурного общества в целом или

отдельных социокультурных групп;
– изменяющуюся социокультурную ситуацию в регионе (процессы сближения стран, этнических и

конфессиональных групп);
– этнические, социально-экономические особенности региона;
– методологические, методические и личностные возможности как каждого отдельного педагога,

так и всего педагогического коллектива.
Специфика методов поликультурного образования определяется диалоговым характером

функционирования и развития культуры, уровнем этнокультурной идентификации студента, уровнем
знаний о поликультурной среде, их эмоциональной и поведенческой культурой.

Исходя из целей поликультурной образовательной деятельности, все многообразие методов
можно свести к четырем группам:

– методы актуализации социокультурной идентификации и целеполагания;
– методы получения новых знаний и практических умений и навыков;
– рефлексивные методы;
– методы моделирования и проектирования деятельности (Ершов, 2000).

 Технологии поликультурного образования предполагают:
– отношение к образованию как к культурному процессу, движущими силами которого являются

диалог и сотрудничество его участников;
– отношение к учебному заведению как к целостному поликультурному пространству, где живут и

воссоздаются культурные образцы совместной жизни.
Задачи социокультурной идентификации могут быть достигнуты в результате использования

бесед, дискуссий, изучения местных обычаев, традиций. Эти методы должны обеспечить положительное
самоопределение студентов к поликультурной образовательной деятельности, подготовить студентов к
межкультурному диалогу.

При отборе форм учебной деятельности преподаватель должен опираться на обратную связь в
работе со студентами, которая может быть организована через диалоговые формы работы – семинары,
конференции, коллоквиумы и т.д. Одно из главных требований при этом – создание комфортных
условий, исключающих недоверие и эмоционально-нравственную напряженность, а также
использование образовательных возможностей социальной среды.

Такая модель образования призвана решить комплекс задач, обеспечивающих достижение цели
формирования этнопедагогической культуры:

– создание условий социокультурной идентификации личности, что является условием вхождения
в иную социокультурную общность с учетом опыта освоения своей этнической культуры;
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– формирование представлений о культурно-этническом разнообразии мира, специфике
поликультурной среды, верований, идеалов, быта различных народов, о важности многообразия культур
для развития цивилизации;

– развитие способностей к критическому освоению поликультурной реальности;
– воспитание терпимости и уважения права каждого народа сохранять свою культурную

самобытность (толерантности).

3. Заключение
Исторический опыт развития образовательно-воспитательных систем убедительно

свидетельствует, что механизмы смены содержания образования целиком определяются конкретно-
исторической ситуацией. Иными словами, образование выступает как своеобразная модель
соответствующей культуры, которая вбирает в себя множество разновременных пластов.

Можно сказать, что современный этап развития культуры не имеет адекватной ей системы
образования. Это обусловливает интенсивные поиски оптимальной модели образования (Научная
школа…, 2003).

Поликультурная среда позволяет воспитывать студентов в духе толерантности в условиях
реального диалога культур. Отсутствие должного внимания к поликультурной образованности индивида
приводит к проявлению с его стороны социально-культурной нетерпимости и враждебности к
окружающим его людям.

Поликультурное образование предполагает стирание национальных различий между этносами,
оно создает основу для взаимообогащения культур в учебно-воспитательном процессе.

В процессе поликультурного образования должны решаться вопросы формирования у студентов
представления о культуре и культурном многообразии, их приобщения к культурным ценностям,
формирования позитивного отношения к своей культуре, воспитания у них толерантного отношения к
культурным различиям.
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