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Неравенство в развитии государств и обществ стало столь очевидным, что миграцию 
остановить уже невозможно. В то же время демографические проблемы большинства разви- 
тых стран побуждают теперь правительства этих государств не к закрытию границ, а к поиску 
новых путей совместного существования различных этносов и культур, конфессиональных 
и социальных групп. Миграция не является исключительным злом: в ситуации быстрого 
старения населения большинства европейских стран она дает шанс на сохранение возрас- 
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тного, а, следовательно, и экономического баланса в обществе. В последнее время это пра- 
вило становится применимым и к России. 

Мигранты приносят с собой особую культуру, которая воспринимается большинст- 
вом в обществе как чужеродная и ассоциируется в первую очередь с языковыми и образова- 
тельными проблемами. Первые попытки решения образовательных и социальных проблем 
семей мигрантов подвели гражданское общество большинства европейских стран, а затем   
и государство к осознанию феномена мультикультурности существующего общества. В то 
время как правительства озабочены правовой стороной проблемы: принимаются законы о 
государственном языке и языках народов, населяющих страну, о гражданстве, программы 
по формированию установок толерантного сознания и профилактике экстремизма и т.д., пе- 
дагогическая общественность также пытается найти адекватный ответ на спровоцирован- 
ные миграцией проблемы. 

Педагогический опыт большинства принимающих мигрантов и изначально мульти- 
культурных стран показывает, насколько важно принятие концепции межкультурного обра- 
зования как ведущей парадигмы воспитания и обучения. В первую очередь это несет пользу 
коренному населению (или национальному большинству) страны, озабоченной сохранени- 
ем социальной стабильности в обществе. Родители зачастую не осознают, как своими шо- 
винистскими установками готовят почву для развития ксенофобии и межкультурных кон- 
фликтов. Не вмешиваться в формирование детской личности – означает позволить "осесть" 
негативным национальным стереотипам в детское сознание, когда способность к критиче- 
скому их осмыслению еще не сформирована. 

Особая ценность реализации межкультурного образования именно в детском возрас- 
те обусловлена высокой сензитивностью детства к формированию позитивных установок в 
межкультурном общении и развитию межкультурной компетентности. Дети повсюду "на- 
талкиваются" на мультикультурность – она та среда, где взрослеют современные дети. 
Классы современных европейских, американских, австралийских, российских школ далеки 
от однородности состава: дети различаются в языковом (языки и диалекты), религиозном    
и мировоззренческом отношении, в географическом происхождении и личной истории (все 
больше отличаются дети села и города, за одной партой могут оказаться местный житель и 
мигрант или беженец). Каждый ученик имеет свою уникальную структуру личности, несу- 
щую отпечаток той культуры, в какой он воспитывался и рос. 

В то же время мультикультурное общество не отражается в содержании детских книг 
и школьных учебников, а дети больше знают об экзотических культурах других стран, чем  
о культуре соседей – этносов; часто история преподносится с точки зрения культуры боль- 
шинства (т.н. история "суперэтноса"). Это несет большую опасность для становления дет- 
ской личности. Для детей иной этнокультуры очень важно знать, что язык и культурные 
ценности их семьи уважаемы и приняты в обществе, это положительно сказывается на со- 
циализации ребенка в группе сверстников и даже на школьных успехах. Если же детям на- 
вязывается государственная идеология или мировоззрение большинства, в классе может 
сложиться атмосфера скрытой вражды. 

Межкультурное образование постоянно подвергается критике за акцентирование 
культурных различий, невольно ведущее к усилению дискриминации, за изучение имми- 
грантской культуры, потерявшей свое функциональное значение в условиях миграции (ас- 
симиляции большинством) и ставшей фольклором. Однако большинство исследователей 
подчеркивают именно здоровьесохраняющую функцию культуры для развития детской 
личности. Этноидентичность – один из важнейших механизмов адаптации, присущих толь- 
ко человеку. Наиболее "здоровой" с этой точки зрения является интеграция ребенка в новую 
культуру (культуру большинства) при сохранении тесной связи с родной культурой. Это 
приводит к взаимному обогащению культур и становлению нового вида культурных ценно- 
стей, расширяет репертуар поведения человека, делает психику более устойчивой. 
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Дети, отличающиеся от большинства по внешности, языку, религии первыми испы- 
тывают на себе враждебное отношение к иностранцам. Недостаток уверенности в себе, не- 
умение отстоять свою точку зрения, незнание других культур, порождающее страх, дис- 
комфорт – вот причины нетерпимого отношения детей к культурным отличиям. 

Особенности межэтнического восприятия обусловлены возрастом и социальными 
условиями развития. Так, дети до 6 лет имеют достаточно размытое представление о своей 
национальности. И если дошкольники и младшие школьники остаются в большинстве сво- 
ем непредубежденными, но уже приблизительно с 9 лет эмоциональные предпочтения склады- 
ваются в устойчивые стереотипы, изменить которые становится очень трудно. С другой 
стороны, дети, вынужденные жить в ситуации этнической напряженности, в районах меж- 
национальных и межрелигиозных конфликтов, очень рано осознают свою этническую при- 
надлежность и становятся особенно чувствительными к усвоению как позитивных, так и не- 
гативных национальных стереотипов. 

Межкультурное образование ориентируется на универсальные права человека: оно 
признает равноценность всех людей и рассматривает достоинство человека как неприкос- 
новенное. Однако ценности межкультурного образования разделяются далеко не всеми. 
Признание плюрализма и демократических прав для всех граждан является проблемой для 
всех европейских обществ. Всегда есть склонность оценивать другую культуру с высоты 
своей. Межкультурное образование тогда легко становится "педагогикой сочувствия", "пе- 
дагогикой для иностранцев" или "фольклорной педагогикой". 

Концепция межкультурного образования – не очередной предмет "регионального 
компонента" в содержании образования, не дополнительный урок или праздник. Осознан- 
ная необходимость воспитания детей в уважении к культурным различиям требует от обще- 
ства и государства специальных усилий по проникновению такой педагогики в жизнь каж- 
дой группы детского сада, каждого класса школы, каждой семьи. 

Межкультурное образование ориентируется на универсальные права человека: оно 
признает равноценность всех людей и рассматривает достоинство человека как неприкос- 
новенное. Однако ценности межкультурного образования разделяются далеко не всеми. 
Признание плюрализма и демократических прав для всех граждан является проблемой для 
всех европейских обществ. Всегда есть склонность оценивать другую культуру с высоты 
своей. Межкультурное образование тогда легко становится "педагогикой сочувствия", "пе- 
дагогикой для иностранцев" или "фольклорной педагогикой". 

Концепция межкультурного образования – не очередной предмет "регионального 
компонента" в содержании образования, не дополнительный урок или праздник. Осознан- 
ная необходимость воспитания детей в уважении к культурным различиям требует от обще- 
ства и государства специальных усилий по проникновению такой педагогики в жизнь каж- 
дой группы детского сада, каждого класса школы, каждой семьи. 

В настоящее время теория поликультурного или мультикультурного образования яв- 
ляется наиболее актуальной и в связи с этим рассматривается идея единого мирового обра- 
зовательного пространства. Мировое образование представляет собой систему учреждений, 
обеспечивающих организацию процесса познания с учетом присущих каждой эпохе веду- 
щих тенденций передачи опыта и развития личности. 

Главной функцией мирового образовательного пространства для детей мигрантов 
является зона взаимодействия глобальных национальных образовательных систем на ре- 
гиональном и национальном уровне. В структуре мирового образовательного пространства 
ощущается воздействие тенденций глобализации, интеграции и регионализации, что осо- 
бенно важно для перемещенных лиц (мигрантов, беженцев). Разделение этих двух катего- 
рий граждан – вынужденные переселенцы и беженцы, происходит при наличии или отсут- 
ствии российского гражданства. 
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В работе с мигрантами необходимо учитывать уровень знаний, динамику представлений 
в зависимости от этапа обучения, национальные, социальные, психологические особенности, 
ценностные ориентации и мотивационную сферу. Воспитание и образование проходит через 
воздействие этнических процессов, национальной культуры и межкультурных процессов. 

Межэтническое общение выступает как сложный и противоречивый процесс. В про- 
цессе межэтнического общения посредством воспитания и обучения создаются условия для 
всестороннего развития личности. 

Становление поликультурного образования меняет положение и подходы в воспита- 
нии и обучении с учетом этнопедагогики, этнопсихологии и инновационных процессов. 

Сложность процесса адаптации к иной этнокультурной среде объясняется тем, что 
этническая культура является опытом выживания этнической общности, закрепленной в 
памяти традициями. 

В новой социокультурной и языковой среде мигранты испытывают процессы куль- 
турной дезадаптации, потери языкового пространства, поэтому важнейшим направлением 
сохранения родного языка, традиций является образование и воспитание мигрантов, бежен- 
цев и их детей. 

Решение проблем образования детей мигрантов и беженцев на современном этапе 
обусловлен рядом объективных и субъективных факторов: противоборством мотивов, по- 
требностей, интересов человека, этногрупп, этнообщности, несовместимостью целей и цен- 
ностей и норм, конфликтов между этногруппами и этнообщностями, преследующими несо- 
вместимые цели и препятствующими друг другу. 

Для детей – мигрантов или представителей национальных меньшинств межкультур- 
ное образование дает возможность равного жизненного старта, в то же время оставляя воз- 
можность возврата на историческую родину открытой. 

Общие цели межкультурного образования ведут личность через диалог, разрешение 
конфликтов, критическое осмысление собственной культуры и традиции "как чужой", через 
преодоление этноцентрической установки к толерантности, признанию равенства шансов 
для всех, к сознательному, ответственному социальному поведению – и этим к взаимному 
обогащению всех культур, составляющих общество. 

Ребенок – мигрант, живущий под влиянием мигрантской субкультуры и наталки- 
вающийся ежедневно на культуру большинства, находится в сложной кризисной ситуации: 
независимо от того, решила ли (и имеет ли возможность) его семья окончательно поселить- 
ся в этой стране, является ли он вторым и даже третьим поколением иностранцев, для здо- 
рового развития его личности необходимо достижение им позитивной этноидентичности и 
на этом фоне становление этнотолерантности. Здесь огромную роль играет педагогическая 
поддержка ребенка при выборе этноидентичности в форме занятий родным языком и рели- 
гией, включения в содержание образования в детском саду и школе культурных архетипов 
(сказок, песен, игр). Все это способствует развитию языка общения между детьми домини- 
рующей культуры и культуры меньшинства, ускоряет интеграцию ребенка в новую культу- 
ру, в то же время предотвращая опасность деэтнизации и маргинализации. 

Поэтому становится наиболее популярным в межкультурном образовании в послед- 
нее время подход, ориентированный на конфликт, где главной целью является становление 
конфликтной компетентности. Анализ межкультурных конфликтов требует осмысления их 
причин, что ведет к снятию культурных стереотипов. Дополненный подходом, ориентиро- 
ванным на встречу культур, их диалог, предполагающим становление межкультурной ком- 
петентности (с информационным и языковым компонентами), конфликтоориентированный 
подход несет большую пользу для развития у детей толерантных установок в поведении. 

В условиях поликультурного образовательного пространства человек оказывается на 
рубеже культур и перед ним возникают две важнейшие личностно значимые проблемы: со- 
хранение своей культурной идентичности и адаптация в поликультурной среде. 



346  

Поликультурное образование – это процесс освоения подрастающим поколением эт- 
нической, общенациональной (российской) и мировой культуры в целях духовного обога- 
щения, развития планетарного сознания, формирования готовности и умения жить в много- 
культурной полиэтнической среде. Основы поликультурного образования: культура, воспи- 
тание миролюбия, глобализма; интеграционные процессы в образовании, педагогическая и 
регионально-этническая культура народа, уважение к каждому этносу с его специфическим 
менталитетом. 

Поликультурное образовательное учреждение – это не просто институт формирова- 
ния знаний, умений, навыков и организации воспитательного влияния педагогов на учени- 
ков, а пространство их совместной жизнедеятельности, в котором осуществляется соедине- 
ние общекультурного, социального, собственно образовательного и личностного начал. 

Высшей ценностью поликультурного образовательного пространства является чело- 
век, личность учащегося, а главный смысл и цель образования должны быть связаны с его 
развитием, социально-педагогической поддержкой, защитой индивидуальности, ненасиль- 
ственным культуросообразным воспитанием, созданием условий для творческой самореа- 
лизации. 

Реализация идеалов поликультурного образовательного пространства предполагает: 
воспитание в детях чувств толерантности, отзывчивости, открытости, доброжелательности, 
терпимости; формирование у учащихся умений разбираться в своем внутреннем мире, вы- 
работку навыков самоанализа, самокорректировки, идентификации личности в поликуль- 
турной среде; формирование у детей позитивной Я-концепции, социальной активности, 
уверенности в своих силах, способностей к самовыражению, самоактуализации, самопре- 
зентации; выработке умений вступать в межкультурный диалог, слушать и говорить, уме- 
ний спорить, не ссорясь, в поисках истины; интеграции культур в системе поликультурного 
образовательного пространства, воспитания коммуникативных характеристик личности 
учащегося-мигранта; внушения детям-мигрантам идей о важности самопринятия, о том, что 
они «хороши уже тем, что живут на свете»; выработки у учащихся способностей к плюра- 
листическому разрешению споров и конфликтов; культивирования у детей симпатии и ува- 
жения к себе и другим людям. 

Поликультурное образовательное пространство способно выполнять вышеперечис- 
ленные функции по отношению к личности учащегося-мигранта в том случае, если вся вос- 
питательная система будет иметь гуманистический характер и строиться на принципах пе- 
дагогики работы с детьми-мигрантами, обеспечивающих поддержку и защиту личности. 

Практическая реализация поликультурного образования может быть осуществлена 
через следующие шаги: 

– введение в учебный план (программу) материалов, связанных с этническими на- 
циональными особенностями школьника; 

– обогащение базовых образовательных дисциплин национальной проблематикой; 
– приоритет поликультурного образования как ценности, вхождение личности в ми- 

ровую, региональную и национальную культуру посредством образования; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки, помощи и защиты детей; 
– выбор культурно-образовательных программ в соответствии с познавательными воз- 

можностями учеников; 
– организации медико-валеологической помощи; 
– обеспечения каждому ребенку индивидуальной траектории развития и обучения с 

учетом его психологических особенностей, способностей, склонностей. 
Таким образом, адаптационное поликультурное образовательное пространство при- 

звано реализовать ценностное, бережное отношение к взрослому человеку, и к ребенку в 
частности, гуманизацию отношений между людьми, поддержку и защиту, культурную иден- 
тификацию каждой личности; возвращение образования в контекст культуры и его региона- 
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лизацию, приобщение ребенка к культуре посредством образования; творческий профес- 
сионализм и педагогическое мастерство в любой сфере деятельности, повышение педагоги- 
ческой культуры, педагогизацию общества, интеркультурную коммуникацию. 

Механизмом, обеспечивающим поддержку и защиту личности в поликультурном об- 
разовании в контексте педагогики работы с детьми-мигрантами, является интеграция педа- 
гогических усилий на основе принципов: личностно-ориентированного подхода, учета на- 
ционально-этнического, культурного фактора, преемственности в педагогической деятель- 
ности при условии, что учащийся-мигрант является активным субъектом учебно-воспита- 
тельного процесса. 

Положительный результат может быть достигнут лишь общей, интегрированной со- 
вместной деятельностью в области поликультурного образования всех видов служб регио- 
на, края, города, школы. Это является непременным условем для оказания эффективной по- 
мощи, поддержки жизненного самоопределения личности учащихся-мигрантов и их семей  
в конкретном социальном пространстве их адаптационной ориентации в новую поликуль- 
турную среду общества. 

Данное направление активно развивается, но пока не получило необходимого широ- 
кого распространения, несмотря на то, что проблемы поддержки личности человека и, осо- 
бенно, – учащегося-мигранта в поликультурном образовании относятся к числу серьезных 
педагогических инноваций. Они требуют дальнейших исследований отдельных аспектов, 
что представляется наиболее целесообразным осуществлять с учетом специфики миграци- 
онной ситуации в конкретных регионах. 
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