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Аннотация: ханты-мансийский округ вследствие своей относительной 

благополучности является весьма привлекательным для мигрантов. А это в 

свою очередь повышает националистические настроения как у местного насе-

ления, так и у приезжих. Статья посвящена осмыслению влияния выстроенной 

системы курсов и мероприятий в вузе, направленных на снижение градуса ксе-

нофобских и националистических настроений. Автор использует в качестве ин-

струмента массовый этносоциологический опрос студенчества. Показано, что 

набор предметов, ведущихся на первых курсах, формируют уважительное от-

ношение как к представителям других национальностей и конфессий, так и к 

округу с многочисленными мигрантами. Это не решает проблему ксенофобии и 

национализма однозначно, но способствует её значительному снижению. На ос-

нове проведенного исследования автором предлагается продолжить практику, 

сложившуюся в СурГПУ, и формулируются возможные пути развития высшей 

школы в данном направлении. 
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Российская высшая школа, как часть нашего общества, всё более выражено 

становится многокультурной образовательной организацией в отношении всех 

участников образовательного процесса. Поликультурное разнообразие студенче-

ства в современном вузе усиливает социальную неоднородность вузовской 
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среды, заостряет проблему взаимоотношений и в связи с этим – проблему меж-

этнической и межличностной толерантности студентов. 

Подобные тенденции сегодня характерны для многих стран мира, в том 

числе и для тех, которые традиционно являлись в прошлом монокультурными в 

этническом и религиозном отношении. Именно поэтому мировая педагогическая 

наука и различные национальные системы образования решают проблемы, свя-

занные с организацией таких моделей образования, которые учитывали бы то 

обстоятельство, что в образовательный процесс оказываются вовлечёнными 

представители разных культурных общностей – цивилизационно-культурных, 

этнонациональных, этноконфессиональных, локально-территориальных, этно-

лингвистических, социокультурных, социальных и прочих. Современные наци-

ональные модели образования должны готовить подрастающее поколение к 

жизни в многоликом мире в целом, а также к жизни в своих странах на принци-

пах гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, взаимо-

уважения, уважения культурного многообразия через формирование непротиво-

речивой модели многоуровневой идентичности. 

С 1990-х гг. в науке шире используется термин «многокультурное образо-

вание», введённое в оборот американским исследователем К. Беннеттом. Оно не-

редко используется как синоним поликультурного образования в условиях гло-

бализации и нарастания миграционных процессов. Как пишет один из отече-

ственных разработчиков теории многокультурного образования Г.Д. Дмитриев, 

«целью многокультурного образования является разработка образовательной по-

литики, программ подготовки учителя, содержания образования, установление 

психологического и морального климата и отношений между всеми участниками 

образовательного процесса на всех его уровнях, при которых каждый школьник 

или студент, независимо от цвета кожи, разреза глаз, этнического происхожде-

ния, физических и умственных черт, пола и родовых ориентаций, возрастных, 

религиозных, политических, классовых, языковых и речевых отличий, имел бы 

все необходимые возможности для своего интеллектуального, социального и 

психологического развития» [1]. 
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В СурГПУ необходимость в поликультурном образовании просматривается 

невооружённым глазом. На данный момент мы можем говорить о таких средних 

показателях, средних поскольку ежегодно соотношение меняется, или лучше 

сказать колеблется (основано на многолетнем исследовании студентов соци-

ально-гуманитарного факультета) [3]: 

 64,6% – русских; 

 6,8% – украинцев; 

 6% – татар; 

 4,3% – башкир; 

 1,7% – молдаване; 

 1,7% – ханты; 

 4,9% – другие национальности. 

 

Рис. 1. Распределение студенчества СурГПУ по национальностям 

 

Из них: 

 62% – православные; 

 12% – мусульмане; 

 0,8% – католики; 

 8,6% – атеистов; 

 6,8% – указывали в качестве ответов другие религии и верования; 

 9,8% – предпочли вообще отказаться от ответа на данный вопрос. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 2. Распределение студентов СурГПУ по конфессиональной принадлежности 

 

Первокурсники, приходящие в СурГПУ, настроены далеко не уважительно 

к представителям других национальностей, да и к перспективам округа в целом 

у первокурсников возникают вопросы. 

Например, высказывали желание уехать 72,8% первокурсников. Видели ра-

дикальные общекультурные отличия себя от мигрантов – 27%, отличия в отно-

шении к городу и горожанам – 21,5%, отношением к женщинам – 8,6%, не нахо-

дили отличий – 3,4%. Для 16,3% первокурсников главным определяющим при-

знаком по которому ранжировалось окружающее пространство был признак 

своей национальности. 37,9% первокурсников акцентировали внимание на своей 

национальности при общении с людьми другой национальности. 

Общие выводы нашего 3-х летнего исследования говорят о низком пороге 

межнационального взаимоуважения первокурсников. Это далеко не критичные 

цифры, однако они есть. 

Наиболее адекватно решает эти проблемы поликультурное (многокультур-

ное, интеркультурное) образование, одним из важнейших механизмов которого 

является интеграция принципов межкультурной коммуникации (диалога куль-

тур) в образовательный процесс. Во многих странах мира, в том числе и в России, 

сложились собственные подходы к организации поликультурного образования и 

межкультурного взаимодействия (диалога культур), на формирование которых 
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значительное влияние оказали исторические традиции и опыт жизни в поликуль-

турном или монокультурном обществе, особенности национального ментали-

тета, идеологические приоритеты, ценностные ориентиры, существующий опыт 

интеграции мигрантов в социум и т. д. 

На это направлен в рамках образовательного процесса, целый комплекс дис-

циплин. В первую очередь это «Основы межэтнических коммуникаций», кото-

рый на прямую работает на межкультурную компетенцию. В самом общем виде 

предмет формирует специфические обще коммуникативные навыки. Такие как 

уважительное отношение к представителям иной культуры, навыки эмпатии, по-

нимание смысла, роли и значения общекультурных универсалий. Умения и 

навыки общения с представителями конкретной культуры в её традиционных 

формах. 

Так же формируют навыки конструктивно и эффективно взаимодействовать 

с представителями инокультурного опыта «Современная политическая карта 

мира», «История», «История ХМАО-Югры». Перечисленные предметы ведутся 

на всех первых курсах без исключения, это принципиальная позиция ВУЗа. 

Кроме того в СурГПУ разрабатывается программа гражданско-патриотиче-

ского воспитания, регулярно демонстрируются национальные песенные, фольк-

лорные традиции, костюмы на различных мероприятиях. Ежегодно на каждом 

факультете проводится «День толерантности» с привлечением не только студен-

чества. Например, в этом году, на Социально-гуманитарном факультете, силами 

студентов и преподавателей был организован этноквест для школьников города 

и района. 

Поликультурное образование в СурГПУ приносит свои плоды. Желание 

уехать из округа у второкурсников, у тех же самых, которых мы опрашивали в 

прошлом году снизилось почти в два раза и составило 33% против 72% в про-

шлом году. Немного повысился процент тех, кто стал замечать общекультурные 

отличия себя от приезжих 33% против 27%, что наверное есть тоже положитель-

ный результат, курса «Основы межэтнических коммуникаций». А отличия, о ко-
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торых мы говорили выше, имеющие негативную окраску, в процентном соотно-

шении, у второго курса резко сократились. Необходимо отметить, что на первом 

курсе акцентировали внимание на своей национальности, при общении с людьми 

другой национальности – 37,9%, а на втором курсе этот показатель уже – 11,9%. 

Посредством внедрения в учебный процесс на первых курсах, предметов 

способствующих поликультурному образованию в СурГПУ, фактически реали-

зуется общероссийская модель желательная для поликультурного образования, 

модель «салатницы» или «оркестра», в некоторых аспектах перекликающаяся с 

той, которая сложилась в США и Ирландии. Смысл «салатницы» или «оркестра» 

заключается в том, что признаётся равноправность, незаменимость, уникаль-

ность и самоценность каждого из ингредиентов, под которыми подразумеваются 

этно конфессиональные и иные культуры, приветствуется их разнообразие и 

многообразие. При этом необходимо некое связующее начало, благодаря кото-

рому достигается единство в разнообразии. Роль такого связующего начала иг-

рает формирование общероссийской идентичности, на основании понимания 

преподавателями университета государствообразующей роли русского народа и 

русской культуры [2]. Идентичность личности в такой модели приобретает граж-

данско-государственный и цивилизационно-культурный характер. Она много-

слойная, многоуровневая, напоминает «матрёшку». Именно эта модель предпо-

лагает всесторонне учитывать то обстоятельство, что в процесс обучения вовле-

чены представители разных культурных общностей – цивилизационных, куль-

турно-исторических, этнонациональных, локальных, этнографических, религи-

озных, этнолингвистических и прочих, т.е. носители разных картин и образов 

мира. 

В федеральных государственных образовательных стандартах приоритет-

ное формирование российской гражданской идентичности рассматривается в 

контексте воспитания толерантной личности, обладающей поликультурными и 

диалоговыми компетентностями для конструктивного взаимодействия с пред-

ставителями иных культурно-религиозных традиций в поликультурном про-
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странстве России. Для этого необходима дальнейшая разработка и адаптация со-

временных образовательных технологий в области поликультурного образова-

ния, а также необходим поиск эффективных педагогических решений проблемы 

нарастания в подростково-молодёжной среде ксенофобских, националистиче-

ских, экстремистских, расистских, фундаменталистских настроений, религиоз-

ной нетерпимости и прочих проявлений интолерантного поведения. 
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