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В статье актуализируется необходимость поликультурного подхода в образовании, обусловленная этниче-
ским, религиозным и культурным многообразием современного общества. Автором проанализированы некото-
рые подходы американских ученых к решению данной проблемы. 
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Abstract. The article substantiates the need for multicultural approach in education which is stipulated by ethnic, re-
ligious and cultural diversity of modern society. Some views of American scientists to the solution of this problem are 
analysed. 
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Современное российское общество пред-

ставляет собой своего рода мозаику, состоящую 
из множества народов, различных по экономиче-
ским и социальным характеристикам, уровню по-
литической организации, языку, культуре, духов-
ному складу, национальному характеру. Данное 
многообразие порождает немало проблем и кон-
фликтов. На улицах российских городов нередки 
проявления враждебности к людям иных нацио-
нальностей, часто имеющих трагические послед-
ствия. 

Образование несет свою долю ответствен-
ности за подобные явления. Ведь именно обра-
зование предопределяет личностные качества 
каждого человека, его знания, умения, навыки, 
мировоззрение, поведение, а следовательно, 
нравственный и духовный потенциалы общества. 
Однако такое качество, как поликультурность, не 
закладывается на генетическом уровне, оно 
должно быть воспитано. Поликультурная среда 
высшего учебного заведения диктует насущную 
потребность в специалистах нового типа, сво-
бодных от социальных предубеждений, расизма, 
дискриминации, ксенофобии; способных эффек-
тивно работать с этнически многообразным со-
ставом студентов и преподавателей. Следова-
тельно, сегодня особую актуальность для отече-
ственной педагогики приобретает разработка во-
просов поликультурного образования. 

В настоящей статье, не претендуя на все-
сторонний анализ вышеуказанной проблемы в си-
лу ее сложности и многоаспектности, обратимся 
к современному состоянию практики поликуль-
турного образования в вузах США. 

Основными источниками нижеприведенных 

данных послужили материалы американской на-
учно-педагогической печати, анализ которых 
свидетельствует о том, что, несмотря на много-
летний опыт борьбы с этнической и расовой дис-
криминацией, случаи ее проявления по-преж-
нему распространены в американских вузах. 
Главная причина негативных отношений как ме-
жду студентами и преподавателями, так и между 
самими студентами заключается в их принад-
лежности к разным этническим группам. По 
сравнению с ранее проводившимися исследова-
ниями ученые отмечают увеличение числа слу-
чаев расовой дискриминации в вузах главным 
образом по отношению к афроамериканским и ла-
тиноамериканским студентам. Некоторые препо-
даватели, по словам самих учащихся – предста-
вителей этнических меньшинств, занижают оцен-
ку их успеваемости, намеренно создают нерав-
ные возможности на занятиях для успешного 
учения, демонстрируя при этом более доброже-
лательное отношение к белым студентам [7]. 

Американские психологи подчеркивают, что 
стереотипирование преподавателем студентов 
на основании их этнической принадлежности за-
ключает в себе большую опасность, последствия 
которой трудно преодолеть. Расовая дискрими-
нация нарушает гармонизацию отношений между 
членами общества, препятствует их мирному со-
трудничеству, предоставляя преимущества в со-
циальном и личном благополучии одним индиви-
дам и лишая этих благ представителей иных 
культурных и этнических групп. Отмечается [2], 
что характер взаимоотношений преподавателя 
и студента во многом определяет отношение по-
следнего к учебе и к будущему работодателю. 
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Стереотипирование как вид расовой дискрими-
нации является причиной неуверенности студен-
тов в своих силах и способностях. Результаты 
опроса студентов свидетельствуют, что подоб-
ное отношение преподавателя порождает страх 
в будущем найти хорошую работу, так как сту-
дент боится быть отвергнутым организацией, где 
работают белые американцы [Там же]. Более то-
го, утверждается, что систематическое унижение 
учащихся преподавателем даже порождает не-
нависть к правительству, допускающему нерав-
ноправие граждан и неверие в государственную 
систему. Как следствие, это вызывает безразли-
чие к учебе и враждебность к своему коллективу 
и учебному заведению, поскольку оно является 
неотъемлемой частью этой системы [5]. 

Результаты исследований А. Маккормик, 
проводимые в период с 1988–1998 гг., свиде-
тельствуют, что в 80-е годы случаи дискримина-
ции студентов в университетах по этнической 
принадлежности имели место, но были менее 
выражены. При этом отмечено, что в универси-
тетах, где основной контингент составляли бе-
лые студенты, учащиеся даже не подозревали 
о существовании подобной проблемы в стенах 
их учебного заведения. Автор подчеркивает не-
обходимость своевременного информирования 
преподавателем студентов о происходящих кон-
фликтах и противоречиях, совместного анализа 
подобных ситуаций, что в дальнейшем будет 
способствовать формированию правильного 
подхода к ним, умения находить решение без 
применения силы [4]. 

Среди факторов, влияющих на сохранение 
случаев расовой дискриминации в вузах называ-
ет следующие [3]: отсутствие в уставе универси-
тета принципа многокультурности, а также поло-
жений, предусматривающих степень ответствен-
ности лиц за проявление дискриминации; низкий 
процент латиноамериканцев и афроамериканцев 
среди студентов и преподавателей. В итоге дан-
ная группа студентов и преподавателей оказы-
вается в меньшинстве, что может привести к их 
психологическому дискомфорту из-за иной иден-
тичности. По мнению автора статьи, если вузы 
стремятся гуманизировать отношения в своей 
среде, необходимо обеспечить равный доступ 
к обучению и преподаванию как белых амери-
канцев, так и представителей других этнических 
групп [Там же]. На необходимость этнического 
разнообразия среди профессорско-преподава-
тельского состава указывается в статье "Вопреки 
традиционному подходу: успешные стратегии 
выбора" [6]. 

Конфликты были присущи всегда любому 
обществу, и, как справедливо отмечают выше-
указанные авторы, задача образования заключа-
ется в том, чтобы использовать подобные ситуа-
ции как возможность научить студентов нена-

сильственному разрешению проблем.  
Группой ученых были проанализированы 

различные ситуации, характеризующиеся непри-
язненным отношением как преподавателей, так 
и студентов к учащимся – представителям этни-
ческих меньшинств [1]. Представленные резуль-
таты были получены в ходе анкетирования сту-
дентов, испытавших на себе различные прояв-
ления расовой дискриминации в вузе. При этом 
автором выявлены наиболее распространенные 
формы расовой дискриминации, такие как: уни-
жающие достоинство человека словесные ос-
корбления, основанные на этнических различиях 
(навешивание ярлыков); остракизм, проявляю-
щийся в постоянном исключении студента из 
числа участников различных мероприятий и сту-
денческих обществ; физическое насилие. В неко-
торых вузах, где обучаются главным образом 
белые студенты, не отмечены конфликты с при-
менением насилия, но к немногочисленным сту-
дентам с темным цветом кожи проявляется не-
приязнь. 

Представленный обзор некоторых амери-
канских изданий по вопросам образования сви-
детельствует, что ученые проводят активную ра-
боту по борьбе с проявлениями расовой дискри-
минации в вузах. На наш взгляд, культура выс-
шего учебного заведения призвана сближать 
студентов разных этнических групп для того, 
чтобы воспитывать учащихся в духе нравствен-
ных ценностей поликультурного общества. Не-
смотря на сложность и многоаспектность данной 
задачи, вузы могут внести существенный вклад 
в гармонизацию отношений между различными 
культурами, в развитие толерантности и уваже-
ния к культурному плюрализму. 

В заключение подчеркнем, что актуальность 
исследования зарубежного опыта обусловлена 
возможностями использования наиболее ценных 
достижений мировой педагогической науки и прак-
тики в становлении новой образовательной па-
радигмы России, нацеленной на разностороннее 
гармоничное развитие личности, подготовку к жиз-
ни в условиях культурного, этнического, лингвис-
тического многообразия. 
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