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Постановка проблемы 

 
В международных сообществах начала XXI в. со-

образно динамичности демографии и картине соци-
ально-политического бытия, всеобщей дезориентации 
и реальной дезинтеграции населения на фоне панде-
мии COVID-19 становится актуальным вопрос о кон-
струировании условий стабильности и сохранения 
личной и коллективной идентичности и культурной 
самобытности, т.е. мультикультурности. Распро-
странение пандемии COVID-19 и её последствия ста-
вят под угрозу существующий миропорядок и усто-
явшиеся приоритеты. На фоне реальной разобщённо-
сти людей и целых коллективов, которые могут дей-
ствовать совместно только виртуально по причине 
удалённости и разъединённости друг с другом, граж-
дане сорганизуются через сетевые сообщества, в ре-
жиме онлайн, потенциально пересекая географиче-
ские и политические границы. 

Имея целью рассмотреть проблему мультикуль-
турного иноязычного образования как можно более 
конструктивно и всесторонне, мы обратились к ис-
точникам, освещающим тематику в странах зарубе-
жья, поскольку идея мультикультурализма выдвига-
ется главным образом в экономически развитых стра-
нах Запада, где значительный приток иммигрантов 
наблюдается уже длительное время (окончание Вто-
рой мировой войны сопровождалось многотысячным 
переселением беженцев в страны Европы, пережило 
несколько волн и наблюдается в настоящее время). 
Творческий подход в использовании знаний и опыта 
зарубежных исследователей в деле подготовки моло-
дёжи к жизни в полиэтнокультурной среде может 
стать серьёзным ресурсом идей поликультурного об-
разования. 

Целью написания данной статьи является изучить 
становление мультикультурализма и выявить эффек-
тивные стратегии мультикультурного иноязычного 
образования [1]. Мультикультурное обучение ино-
странному языку студентов неязыкового вуза – это 
процесс формирования поликультурной иноязычной 
компетенции и развития профессионально значимых 
компетенций межкультурного взаимодействия в ши-
рокой социальной действительности и области про-
фессии в условиях обучения в сотрудничестве пред-

ставителей различных микрокультурных групп, куль-
турного плюрализма, признания равноценности всех 
культур, репрезентированных в академическом сооб-
ществе, с установкой на осознанное рассмотрение 
разнообразия общества как ресурса к самообразова-
нию. Стратегия мультикультурного обучения ино-
странному языку реализуется от изучения отдельных 
иноязычных текстов и материалов культурологиче-
ского содержания до сотрудничества в поликультур-
ных группах с целью решения обучающих и развива-
ющих задач на занятиях по иностранному языку.  

Начиная с 1960-х гг. геополитика засвидетель-
ствовала ряд ранее неизвестных истории глобальных 
катаклизмов. В действительности предпосылки этих 
процессов возникли раньше. Распадались великие 
европейские империи; Соединенные Штаты, не испы-
тавшие разрушения и прочие серьёзные потери после 
Второй мировой войны, за счёт укрепившейся эконо-
мики, науки и вооружения агрессивно обеспечили 
себе безусловное всемирное превосходство. В странах 
Запада, бывших колониях и зависимых территориях 
власть всё больше сосредоточивалась в руках новых 
международных корпораций, синдикатов и картелей. 
Непрерывно перекраивались национальные государ-
ства и переносились их традиционные геополитиче-
ские границы. 

В то же время учреждались многонациональные 
политические организации и начиналась массовая 
глобальная миграция. На современной политической 
карте мира практически не осталось моноэтнических 
государств. Повсеместно нации обращаются в поли-
культурные, этнически гетерогенные космополитич-
ные общества. В этих условиях принципы политики 
по социокультурной интеграции иммигрантов стали 
рассматриваться в качестве инструмента, способ-
ствующего взаимообогащению культур и построению 
гармоничного общества. Очевидно, что на практике 
мультикультурализм – это не безусловное признание 
культурной диверсификации, а в некотором роде кон-
сенсус между доминирующим большинством, пред-
ставленным государством, и этническими меньшин-
ствами. Вот основные процессы, предопределившие 
появление мультикультурализма как политического и 
культурологического концепта. Мультикультурные 
исследования стали всё чаще занимать внимание учё-
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ных в Канаде, США и Великобритании, Германии и 
Франции, если речь идёт о Европе, не говоря уже об 
исконно мультикультурных континентах Новой Зе-
ландии, Африки и Австралии. 

Философское знание систематизировало и логиче-
ски оформило в нормативную теорию сущность муль-
тикультурализма как социокультурную реалию и по-
литическую доктрину.  

 
Методы исследования 

 
Теоретический анализ научной литературы по 

проблемам мультикультурализма и мультикультурно-
го образования, подходов к определению «мульти-
культурного образования». 

Занимаясь изысканиями по проблемам мульти-
культурализма и мультикультурного образования, мы 
ознакомились с геополитическими катаклизмами XX 
и XXI вв.; этимологией концепта мультикультура-
лизма; выступлением мультикультурализма как соци-
ального движения и как определенного течения мыс-
ли, идеологии, педагогики. Основным результатом 
знакомства с практикой и подходами мультикультур-
ного образования в странах Западной Европы и Се-
верной Америки является возможность конкретизи-
ровать теоретические и прикладные аспекты этой 
проблемы и привнести несомненные достоинства 
мультикультурализма в российское поликультурное 
образование.  

Цель исследования состоит в том, чтобы предста-
вить заинтересованным читателям отечественного 
педагогического корпуса эвристичный ресурс подхо-
дов к межкультурному обучению и воспитанию мо-
лодёжи, находящейся в процессе социального станов-
ления и перехода к социальной зрелости в условиях 
многокультурализма [2. С. 38]; вооружить педагогов 
концептуальным багажом знаний о целях мульти-
культурного образования, позволяющего им в своей 
педагогической деятельности перейти от описания к 
осмыслению и претворению возможностей кросскуль-
турного взаимодействия; стратегиями мультикультур-
ного обучения иностранному языку: мирное и плодо-
творное взаимодействие разных культур, обогащение и 
расширение картины мира обучаемого, освобождение 
её от ксенофобии и стереотипизации в отношении 
инофонов, выработка навыков ведения конструктивно-
го диалога; воспитанием эмпатии, приемлемости, со-
участия и уважения к инаковости [3. С. 5–6]. 

 
Генезис мультикультурализма  

в западных сообществах 
 

Общеизвестно, что нации превалирующих циви-
лизаций и культур в США, Канаде, Австралии, Син-
гапуре, Германии, Объединённом Королевстве и не-
которых других странах Западной Европы и Северной 
Америки практически с момента своего основания 
становятся могущественными, многокультурными 
государствами, в которых культурные общественные 
различия становятся всё более явственными с прибы-
тием на проживание новых групп переселенцев из 
других стран. Наиболее многочисленные мононацио-

нальные конгломерации, или, в другом случае, корен-
ные национальные сообщества находятся в благопри-
ятных условиях для прогресса, чувствуя себя свобод-
нее, увереннее, надёжнее и проще, проживая совмест-
но или на исконной исторической территории своих 
предков. В противоположность, новые приезжие жи-
тели имеют пониженный уровень к самосохранению и 
развитию, посвящая каждый новый день борьбе за 
выживание. Подобная полиэтническая диспозиция 
делает необходимым подключить к разрешению про-
блемы образовательную эвристику, благодаря кото-
рой титульные национальные группы откроются 
культурной полифонии, взаимному культурному при-
ращению и межнациональному полилогу. У малых 
этнических субъектов сможет нивелироваться проти-
вопоставление этническому большинству.  

Существенно, что мультикультурализм возникает 
как новое течение в западной философии в рамках от-
крывшихся дискуссий между двумя методами позна-
ния – либерализмом и коммунитаризмом. Логика и 
критический анализ философского мышления пыта-
лись обосновать и синтезировать в интегральное поня-
тие культурное многообразие и стремление к объеди-
нению [4]. Для педагогики ценность гносеологических 
споров в том, что они выводят к такому мультикуль-
турному подходу в образовании, как принятие спра-
ведливости, всеобщего блага, свободы и равенства. 

Общепризнанным основоположником теории муль-
тикультурализма в зарубежной философии считается 
канадский философ Чарльз Маргрейв Тэйлор, занима-
ющийся вопросами политической и социальной фило-
софии, истории философии. «Политика признания» яв-
ляется ключевым понятием и отправным положением 
теории мультикультурализма Ч. Тейлора. Согласно об-
суждаемому тезису, «культурное разнообразие», суще-
ствующее в каждом обществе, не подвластно ни поли-
тическому, ни законодательному, ни какому-либо иному 
координированию и должно быть признано a priori. По 
мнению канадского мыслителя, принятие и уважение 
разнородных этнических культур – это первооснова бла-
готворного диалога цивилизаций, способствующая уни-
версализации человеческой сущности; а на глобальном 
уровне – содействующая целостности государства и 
сохранению традиционных моральных устоев общества 
[5. С. 121–125].  

Американский исследователь Н. Глейзер опреде-
лил мультикультурализм как «комплекс разнообраз-
ных процессов развития, в ходе которых раскрывают-
ся многие культуры в противовес единой националь-
ной культуре». Это одно из самых широких опреде-
лений мультикультурализма [1]. 

В «Большом международном энциклопедиче-
ском словаре по глобалистике» «мультикультура-
лизм» определяется как 1) «мультикультурная си-
туация, культурное многообразие, культурная, язы-
ковая и конфессиональная мозаичность населения 
государства» и как 2) «политика государства, 
направленная на поддержку и правовое обеспече-
ние мультикультурной ситуации, равно как теоре-
тическое и идеологическое обоснование такой по-
литики». Словарь предлагает другую, в сравнении с 
приведёнными выше, трактовку философских основ 
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теории мультикультурализма и относит их возник-
новение к концу XIX столетия. Утверждается, что 
исходные положения интересующего нас понятия 
были оформлены в трудах представителей прагма-
тизма – Ч.С. Пирса, У. Джеймса, Дж. Сантаяны, 
Дж. Дьюи и У.Э.Б. Дюбуа. Философы теоретизиро-
вали по проблемам плюрализма, мультикультурно-
го общества и гуманизма [6]. 

В первой половине ХХ в. становлению доктрины 
мультикультурализма способствовала разработанная 
Ф. Боасом концепция историчности, множественно-
сти и автономности культур. С 1930-х гг. нарастаю-
щая миграция вывела проблемы мультикультура-
лизма и межкультурных контактов в плоскость об-
суждения процессов аккультурации и ассимиляции. 
Следующий этап эволюции мультикультурализма, 
согласно авторам словарной статьи, совпадает с 
началом 1970-х гг. и проходит в русле исследований 
этничности с акцентом на изучение так называемых 
постмигрантских сообществ. Постмигрантское об-
щество (от лат. Post – «за», «после») определяет об-
щественный порядок с опытом миграции. Этот тер-
мин относится к политическим, культурным и соци-
альным изменениям в обществе, которые являются 
результатом демографических изменений в резуль-
тате иммиграции. С этой точки зрения миграция рас-
сматривается как процесс, который вносит значи-
тельный вклад в формирование общества. В 1990-е 
гг. актуальность приобретает тема глобализации и 
мигрантского транснационализма в контексте поли-
тики мультикультурализма. С середины XX столетия 
мультикультурализм принимается в практику офи-
циального правления полиэтнических и поликуль-
турных государств в целях борьбы с дискриминаци-
ей, соблюдения прав человека в отношении минори-
тарных групп и поддержки межнациональной толе-
рантности [6]. Внедрение мультикультурализма в 
системы образования США, Канады, Австралии, 
Объединённого Королевства, Голландии, Германии 
и других также датируется этими годами. 

В целом западные ученые признают проблему 
мультикультуризма недостаточно исследованной. 
Р. Бернстайн, американский либеральный историк и 
публицист, дал следующую оценку степени научной 
разработанности темы: мультикультурализм – «опре-
делённо понятие неопределённое» [7. С. 307]. 

На фоне заявлений западных политиков о кризи-
се, а подчас и крахе политики мультикультурализма, 
фактически началась новая волна интереса к осмыс-
лению дискурса в философии, политике, идеологии. 
Таким образом, концептуально реконструируемые 
понятия российского поликультурализма и зарубеж-
ного мультикультурализма смещают акцент изуче-
ния на наличие тесной связи между всеми этносами 
и этническими группами, которые живут в одном 
обществе. 

Здесь необходимо отметить, что в отличие от за-
рубежного мультикультурализма, получившем разви-
тие из политического движения автохтонных и ми-
грантских сообществ за свои политические права, 
российский поликультурализм вырос на идеях интер-
национализма и патриотизма. 

Мультикультурное образование:  
подходы к определению, эвристический ресурс 

 
Философская концепция организует социальную 

перцепцию и задает конструктивные педагогические 
модели поведения в отношении мировоззренческой 
системы мультикультурого образования и воспитания. 

Л.Л. Супрунова, М.А. Шайхов, обращаясь к поня-
тию «мультикультурное образование», отмечают, что 
его эволюция предопределена не только историче-
скими и социокультурными предпосылками нового 
времени, но и происходит из традиций философии, 
педагогики и психологии [3]. Вопросы о необходимо-
сти развития личности обучаемого в мультикультур-
ной среде поднимались в трудах А. Дистервега, 
И.Л. Песталоцци, А.Я. Коменского. Постулаты вели-
кого чешского мыслителя-гуманиста о едином проис-
хождении и предназначении «каждого, кому было 
суждено родиться человеком», обосновывают разра-
ботанную программу «Панпедия» об универсальном 
обучении и воспитании: «…чтобы в конце концов 
весь род человеческий пришёл к культуре независимо 
от возраста, сословия, пола и народности» [8. С. 384]. 
На страницах «Панпедии» Я.А. Коменский высказы-
вался и о равенстве народностей и культур: «Желать, 
чтобы и самые варварские народы тоже просветились 
и избавились от темноты своего варварства, надо по-
тому, что и они – часть человеческого рода <…>, а 
также потому, что целое не есть целое, пока лишено 
какой-то своей части <…>. Способностью к культуре 
наделены не только все народы, но и каждое отдель-
ное племя <…> [8. С. 403].  

Как отмечает А.Н. Джуринский, для мультикуль-
турного, этнически диверсифицированного мира и от-
дельных национально-государственных пространств 
учет факторов многокультурности и полиэтничности 
становится первоочередной педагогической задачей. 
Разрешение этой проблемы в позитивных тенденциях 
выступит знаковой предпосылкой демократизации об-
щественной жизни, воспитания и обучения. В своих 
многочисленных трудах, посвященных мультикульту-
рализму, учёный подчёркивает исключительную и не-
заменимую роль воспитания и обучения в преодолении 
возможных межэтнических конфликтов. Обособлен-
ность культурно-дистинктивных сообществ, межнаци-
ональная неприязнь и столкновения называются учё-
ным отрицательными результатами комбинации соци-
альных факторов. Особенно неблагоприятными факто-
рами оцениваются тотальная ксенофобия, игнорирова-
ние поликультурности и полиэтничности при воспита-
нии и обучении в многонациональных группах. «Не 
извлекать из этого уроки для системы образования 
означает закрывать глаза на растущую и близкую 
опасность социального взрыва» [9]. 

В современной педагогике пионером и одним из 
основателей дисциплины «мультикультурное образо-
вание» считается Джеймс А. Бэнкс. Исследуя специ-
фику взаимоотношений жителей США, имеющих 
полное или частичное происхождение от африканцев, 
принадлежавших к негроидной расе, с представите-
лями других рас, а позже рассматривая развитие ситу-
ации совместного проживания этнических мень-
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шинств друг с другом, учёный-педагог выстроил тео-
рию образования для поликультурного общества. 
Также Дж. Бэнкс наиболее полно разработал структу-
ру и модели мультикультурного образования, вполне 
применимые не только в США, но и в других странах 
с полиэтническим составом населения. В самом 
обобщённом виде можно сформулировать, что идеи 
мультикультурного образования Джеймса Бэнкса 
проектируют формирование национальной общности 
в многонациональном социуме; а само мультикультур-
ное образование – формирование «знаний, отношений 
(attitudes), умений, необходимых для того, чтобы 
функционировать в различной культурной среде 
(diverseculturalsettings)» [10. С. 22–28]. Но это только 
один из многочисленных подходов к определению 
концепта мультикультурного образования. Приходит-
ся констатировать, что на настоящий момент единого 
понимания феномена мультикультурализма в образо-
вании не сформировано, хотя бы по причине того, что 
большое количество авторов теоретизируют и обосно-
вывают данный принцип в педагогике.  

Единомышленниками и последователями идей 
мультикультурного образования Дж. Бэнкса в зару-
бежных странах являются американские и канадские 
педагоги Р. Барнхардт, К. Беннет, Дж. Бэйли, 
Д. Голлник, К. Грант, У. Гудикунст, Е. Джексон, 
Я. Ким, Д. Равич, П. Шин (США); Дж. Гумминз, 
Дж. Гэй, А. Флерас, Ж. Эллио (Канада) и др. Далее 
перечислим наиболее известных современных теоре-
тиков мультикультурного образования: К. Грант, 
П. Янг, П. Шин, Д. Голлиник, М. Гомез, К. Слитер в 
США. Канадские сторонники мультикультурного об-
разования и воспитания представлены А. Флерансом, 
Ж. Эллио, M. Эшвот, Дж.В. Бэрри, Д.С. Коннер, 
П. Горски, М. Леду, М. Люпюль, К.А. МакЛеод, 
К. Мудли, С.В. Моррис, Дж. Портер, Р.Дж. Самуда, 
Д. Тэйло, С. Тэйтор. Весомый вклад в развитие кон-
цепций обучения и воспитания в многонациональной 
среде внесли и учёные Австралии – М. Каррэй, 
Б. Эласкей, Т.С. Эллиот, Дж. Маршалл, Р. Моргинсон, 
Дж. М. Муди, Дж. Сакс, Р. Сайкс, Дж.Дж. Смолич, 
Р. Тафт, Дж. Вуд. Вопросы мультикультурного обра-
зования находятся в фокусе внимания ряда западно-
европейских педагогов – Μ.М. Гордон, Дж. Линч 
представляют Великобританию; О. Анвайлер, 
С. Люхтенберг – Германию. 

В Международной энциклопедии по образова-
нию мультикультурное образование определено как 
познание иных культур, осмысление различий и 
сходств, всеобщего и уникального в культурах, 
традициях, образе жизни, формирование ценност-
ного суждения о многообразии культур и их носи-
телям [11]. Основной постулат мультикультурализ-
ма в признании самоценности культурного разно-
образия страны (региона, всего мира) и принципи-
альной недопустимости ранжирования культур по 
принципу «низшая – высшая», «главная – второсте-
пенная» [12]. 

П. Горски комментирует, что на настоящем этапе 
развития идей мультикультурализма несложно отме-
чать и признавать существующие межнациональные 
отличительные особенности и видит серьезную про-

блему в конструктивном развитии межкультурного 
образования в направлении преобразования общества. 
Позиционируя свое видение будущего межкультурно-
го образования, учёный предлагает вернуться к пред-
ставлению межкультурного образования как полити-
ческого движения, направленного на достижение 
справедливости, равенства и доступности образова-
ния, нежели воспринимать его лишь как культурный 
обмен [13. С. 17–18]. 

Йоханна Ласонен разводит термины «поликуль-
турное», «мультикультурное» и «межкультурное» 
образование. Согласно ее представлениям, мульти-
культурное образование включает социальный аспект 
и предполагает анализ функционирования различных 
обществ и сообществ, тогда как поликультурное обра-
зование в российских исследованиях делает акцент на 
обучении личности. «Межкультурное образование» 
учёная рассматривает как синоним «поликультурного 
образования», а процесс обучения – как совместное 
воспроизводство межкультурного и поликультурного 
образования [13. С. 19, 14]. 

Педагогам необходимо иметь знания о современ-
ных инновационных педагогических подходах, к кото-
рым относятся поликультурное и мулитикультурное 
образование, чтобы предотвратить вырождение идеи 
мультикультурного образования в случайный слоган, и 
тем более упрощённо толкуемый. 

Итак, российские ученые для целого ряда направ-
лений в образовании в зарубежной педагогике, объ-
единяемых концепцией «мультикультуризма», пред-
лагают систематизацию в подходы по следующим 
признакам:  

1. Мультикультурное образование как идея реа-
лизации единой демократической педагогической 
стратегии в полиэтнической академической среде, 
духовная и социальная ценность, философия гума-
низма. Рассматривая сущность педагогической 
мультикультурности, необходимо остановиться по-
дробнее на гуманистических истоках этого концеп-
та. Ряд учёных рассматривают принцип мульти-
культурности именно как один из аспектов гумани-
стического воспитания, поскольку в его основе ле-
жит гуманистическая идея о том, что не существует 
хорошей или плохой культуры. Все культуры раз-
личны по содержанию, и значимость каждой опре-
деляется индивидами. Полиэтническая культура 
многонационального западного общества представ-
лена различными элементами – этническими куль-
турами, что делает её всеобщим достоянием и бо-
гатством народа, проживающего на одной террито-
рии. Общенациональная культура каждого отдель-
ного многонационального государства – суть про-
дукт исторического процесса взаимообогащения и 
взаимопроникновения этнических культур. Будучи 
гуманистическим по своей природе, принцип муль-
тикультурности бесспорно способствует демокра-
тизации общества, всех его институтов и протека-
ющих в нём процессов. В данном случае мульти-
культурность в обучении трактуется учёными как 
формирование уважения к этническим и культур-
ным ценностям, развитие эффективной межкуль-
турной и межэтнической коммуникации, эволюция 
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социокультурной мобильности и гибкости, станов-
ление культурной идентификации и выработка 
национального согласия.  

Л.С. Миллер подчёркивает, что в свете именно 
этих сущностных характеристик феномена мульти-
культурности, образование понимается как процесс 
освоения подрастающим поколением этнической, об-
щенациональной и мировой культуры в целях духов-
ного обогащения, развития планетарного сознания, 
формирования готовности и умения жить в много-
культурной полиэтнической среде, представленной 
системой культурных ценностей [15]. 

2. Мультикультурное образование как рефор-
маторское движение за институционализацию 
мультикультурного компонента в обучении. Нет 
тайны в том, что многие западные политики про-
возгласили крах мультикультурализма на совре-
менном этапе. Действительно, политика мульти-
культурализма переживает кризис: в странах Запада 
и Северной Америки титульные нации относятся к 
признанию культуры малых этносов как к угрозе 
своей идентичности, что вызывает вспышки нацио-
нализма. Напротив, возникающий феномен «куль-
турного многообразия» должен расценивается не 
как простая сумма культур, а качественно иная 
множественная идентичность. Этнокультурное раз-
нообразие задает основу соединения противопо-
ложного непохожего опыта, благодаря которому 
страна может стать обществом, способным к взаи-
модействию и взаимообогащению. Тем не менее 
очевидно, что не все культурные различия станут 
частью глобальной культуры, за что, несомненно, 
ещё предстоит бороться.  

Проблемы межкультурной и межъязыковой ком-
муникации в контексте глобализации, дискурса как 
единицы коммуникативного и речемыслительного 
процесса в коммуникации представителей разных 
лингвокультур находят отражение и развитие в со-
временных исследованиях [16, 17]. 

Эвристический ресурс рассмотренных подходов 
заключается в следующем: теоретическое обосно-
вание поликультурной подготовки будущих юри-
стов; разработка педагогической идеи: поликуль-
турное обучение студентов-юристов возможно 
средствами иностранного языка с применением 
методов и способов обучения иностранному языку, 
построенных на положениях поликультурности и 
подготовки студентов к жизни в условиях поли-
лингво-этнокультурного социума; реализуется в 
процессе формирования поликультурной личности 
юриста, владеющего иноязычной компетенцией, 
профессиональными знаниями, способностью к 
иноязычному обучению, взаимообогащению и вза-
имодействию с представителями различных нацио-
нальностей, религий и культур, с сохранением соб-
ственной этнической, социальной, региональной и 
государственной идентификации и культурной са-
мобытности; гармонично сочетающего этнокуль-
турную – региональную – гражданскую формы 
идентичности, уважающего инокультурное своеоб-
разие и обладающего сложившимися навыками 
межкультурного взаимодействия. 

Рассмотрение проблемы применительно  
к образовательным социокультурным условиям 

юридического вуза 
 

По данным Росстата, в Свердловской области 
проживают больше 160 народов, наций и националь-
ных групп. Исторически национальный состав насе-
ления Урала объединяет множество этносов и народ-
ностей, которые различаются по языку, культуре и 
вероисповеданию, что представляет собой «историче-
ское и культурное наследие» региона. Этнос (греч. 
ethnos – группа, племя, народ) – межпоколенная груп-
па людей, объединенная длительным совместным 
проживанием на определенной территории, общими 
языком, культурой и самосознанием; «народность» – 
исторически сложившаяся общность людей, возника-
ющая из отдельных племён при распаде родоплемен-
ных отношений, на ранней стадии феодализма, осно-
ванного на натуральном хозяйстве, до возникновения 
прочных экономических связей и единой экономики.  

В Уральский Государственный юридический уни-
верситет приезжают абитуриенты из нескольких десят-
ков субъектов Российской Федерации, входящих в 
Южный, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский и 
Дальневосточный федеральные округа. В вузе обуча-
ются иностранные студенты из Азербайджана, Арме-
нии, Беларуси, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, Китая, 
Молдовы, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Украины, Экваториальной Гвинеи. Поли-
этничность и поликультурность – это условия, в кото-
рых живет и обучается академическое сообщество 
Уральского государственного юридического универси-
тета. Полиэтнический академический состав универси-
тета ставит проблему перед преподавателями вуза: как 
организовать учебно-воспитательный процесс, чтобы 
интенсивные межнациональные контакты и межкуль-
турная жизнедеятельность способствовали качествен-
ному и эффективному обучению студентов. Решением 
данной проблемы видится актуализация поликультур-
ного обучения. 

В настоящее время считается общепризнанным 
знанием, что подлинную культуру можно создавать 
только при условии согласования с собственным 
прошлым, имея при этом в виду свое будущее; соот-
ветственно, укрепление культурной автономности 
народов благоприятствует расширению контактов и 
сближению культур. 

В действительности именно сфера культуры и обра-
зования, а также обучения всегда считалась и считается 
наиболее ресурсным полем для межличностного взаи-
модействия, развития диалога и взаимопонимания, вы-
ступая фактором развития национального самосозна-
ния, самоутверждения этнической общности. 

В российском полиэтническом обществе отмеча-
ется неуклонный рост культурной диверсификации, 
стремление многообразных социальных групп отста-
ивать своё право на признание и уважение, нацио-
нально-культурное и религиозное возрождение. 
В Российской Федерации вводится и утверждается 
политика признания ценности культуры и своеобра-
зия этнических, социальных и религиозных групп 
населения, личностных свобод и гражданских прав 
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населения. В федеральных государственных образо-
вательных стандартах закрепляются поликультурные 
направления общегосударственной политики. В част-
ности, в федеральных государственных стандартах 
образования прописано, что в результате освоения 
Основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования – программы бака-
лавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-
пруденция (профиль: Прокурорская деятельность), 
утверждённого в июне 2020 г., у выпускника должны 
быть сформированы следующие компетенции, кото-
рые развиваются в ходе поликультурного обучения 
иностранному языку:  

– способность осуществлять социальное взаимо-
действие и реализовывать свою роль в команде (Уни-
версальная Компетенция 3, далее – УК);  

– способность осуществлять деловую коммуника-
цию в устной и письменной формах на государствен-
ном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) (УК-4); 

– способность воспринимать межкультурное раз-
нообразие общества в социально-историческом, этни-
ческом и философских контекстах (УК-5). 

Анализ научно-методической литературы по теме 
поликультурного обучения иностранному языку сту-
дентов-юристов показывает, что одним из актуальных 
направлений в данной области исследования стано-
вится разработка руководящей идеи в теории поли-
культурного обучения и методического обеспечения 
формирования у студентов гармоничной «многослой-
ной» идентичности, состоящей из этнического, регио-
нального и «гражданско-странового» тождеств.  

Под мультикультурным обучением иностранному 
языку студентов понимаем процесс формирования 
поликультурной иноязычной компетенции и развития 
профессионально значимых компетенций межкуль-
турного взаимодействия в широкой социальной дей-
ствительности и области профессии в условиях обу-
чения в сотрудничестве представителей различных 
микрокультурных групп, культурного плюрализма, 
признания равноценности всех культур, представлен-
ных в академическом сообществе, с установкой на 
осознанное рассмотрение разнообразия общества как 
ресурса к самообразованию. 

Существенными свойствами поликультурного 
обучения студентов юридического вуза представля-
ются поликультурная среда, благотворность взаимо-
действия равноценных культур, культурная полило-
гичность содержания обучения, аксиоматичность вза-
имосвязи и взаимопроникновения культур. Основны-
ми смыслами поликультурного обучения иностран-
ному языку выступит развитие процесса обучения 
иностранному языку от изучения отдельных ино-
язычных текстов и материалов культурологического 
содержания до сотрудничества в поликультурных 
группах с целью решения обучающих и развивающих 
задач на занятиях по иностранному языку.  

Реализация поликультурного обучения иностран-
ному языку в многонациональном вузе видится ис-
следователям через интеграцию культурных традиций 
разноэтнических обучающихся и носителей изучае-
мого языка в содержании и методах обучения на ос-

нове признания студентами поликультурного образа 
мира как ресурса становления личности и общества. 
Стратегия поликультурного обучения иностранным 
языкам студентов-юристов заключается в интеграции 
культурных традиций в обучении: родной культуры, 
культуры русского большинства и культуры народа –
носителя изучаемого языка. Обозначены тактики по-
ликультурного обучения средствами иностранного 
языка студентов-юристов: социокультурная (исполь-
зование и толкование иноязычной исторической, 
культурной, правовой и страноведческой информа-
ции, знакомство с национальными и духовными цен-
ностями, устойчивыми формами деятельности наро-
да); поисково-исследовательская (реализация элемен-
тов самостоятельной, поисковой и исследовательской 
деятельности студентов на иностранном языке); мо-
делирующая (целенаправленная, осознанная, интерак-
тивность участников учебного процесса по преодоле-
нию предубеждений и негативных «классификаций» 
представителей иных групп, социально-экономи-
ческих классов или по демографическим референци-
ям, устранению стереотипов и обобщений); инклюзив-
ная (признание уникальных личностных качеств обу-
чающихся, вне зависимости от их этнической, рели-
гиозной или социальной принадлежности). 

В дополнение к вышесказанному стоит отметить, 
что в течение продолжительного периода времени 
политики и ученые дискутируют о том, как следует 
пересмотреть образование, чтобы оно учитывало ин-
тересы мигрантов и малочисленных автохтонов, с 
одной стороны, и доминирующей нации – с другой. 
Надо признать тот факт, что нынешняя тенденция, 
отслеживаемая в образовательных учреждениях, к 
реализации единичных авторских образовательных 
курсов не содействует развитию мультикультурной 
педагогической политики, учитывающей потребности 
каждой из сторон. Очевидно, складывается понима-
ние о том, что следует акцентировать внимание не на 
культурной специфике содержания обучения, а изыс-
кивать новые образовательные стратегии и тактики. 

Мультикультурное образование, меняющееся в 
дискурсе миграционных процессов, становится не 
столько преподаванием какого-то нового предмета, 
сколько преподаванием другого вида в рамках уже 
существующего набора предметов и программ. 

Мультикультурное образование как идея и движе-
ние за реформирование всей системы образования, 
результатом которой будет предоставление равных 
образовательных возможностей разным категориям 
учащихся [18]. С начала 1980-х гг., приняв первые 
волны миграции, большинство европейских стран 
сосредоточились на реформах своих образовательных 
систем; процесс длится по сей день. Речь идет о со-
здании совершенно новой мультикультурной системы 
образования, в которой учащиеся, принадлежащие к 
различным «расовым, этническим, языковым и куль-
турным группам, имели равный доступ к услугам в 
сфере образования, тем самым, получая равные воз-
можности для достижения академических успехов» 
[19. С. 228]. Мультикультурное образование поддер-
живает этнический, расовый, лингвистический и ре-
лигиозный плюрализм. За годы реформ появилось 
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огромное количество новых специальностей и при-
кладных программ вузовской подготовки. Диверси-
фицировались и образовательные программы: 1-я ба-
зовая ступень – бакалавриат; 2-я промежуточная меж-
ду академической и учёной – магистратура и 3-я учё-
ная степень – докторантура. Тогда же произошло воз-
рождение интереса к проблеме «обучения в течение 
всей жизни» и созданию системы «непрерывного 
обучения». Другим важным фактором, влияющим на 
политику в сфере образования с конца ХХ в., стал 
переход развитых стран от индустриальной к постин-
дустриальной модели развития, которая в начале 
ХХI в. обрела форму экономики знаний, в рамках ко-
торой знания и образование становятся основной 
производительной силой. Мультикультурное образо-
вание продвигает демократические принципы соци-
альной справедливости на основании положений кри-
тической педагогики, инновационного знания, ре-
флексии и содействии социальным переменам [18]. 

По мнению Е.А. Нечаевой, наиболее распростра-
нёнными в мировой педагогике подходами к понима-
нию сущности мультикультурного образования пред-
ставляются следующие:  

– аккультурационный подход. Приверженцы этого 
конструктивного принципа понимают под мульти-
культурным образованием процесс освоения этниче-
ской, общенациональной и мировой культуры в целях 
духовного обогащения, развития планетарного созна-
ния, формирования готовности и умения жить в мно-
гокультурной полиэтнической среде; 

– диалоговый подход основан на идеях открыто-
сти, полилога культур, культурного плюрализма. Раз-
витие идей диалогового подхода возможно при усло-
вии жесткого соблюдения приезжающими определен-
ных культурных традиций принимающей стороны; а 
доминирующая нация осуществляет прием иммигран-
тов, исключая экстремизм, национальную и культур-
ную нетерпимость; 

– конфликто-ориентированный подход. Сторонни-
ки данной стратегии исследования мультикультурно-
го образования обусловливают своим предметом 
формирование конфликтной компетентности учаще-
гося;  

– компетентностный подход, в котором поликуль-
турность рассматривается не только с позиции про-
фессионализма, но и как ключевой компонент резуль-
тата образования; 

– социально-психологический подход основывает-
ся на концепции антирасистского воспитания, и его 
дистинктивными признаками являются рассмотрение 
поликультурного образования как системы методов 
формирования определенных социально-установоч-
ных и ценностно-ориентационных предрасположен-
ностей, коммуникативных и эмпатических умений.  

Эвристический ресурс, выявленный при анализе 
существующих подходов, позволил теоретически 
обосновать поликультурную подготовку будущих 
юристов и разработать педагогическую идею форми-
рования поликультурной личности юриста; эффек-
тивность формирования поликультурной личности 
юриста, осознающей свою принадлежность к россий-
ской гражданской нации без ущерба для развития 

собственной национально-культурной идентичности, 
определяется уровнем знаний студентов о культуре 
России, мировой культуре и эволюции культуры в 
динамике народонаселения, благоприятной траекто-
рий развития качеств, связанных с поликультурно-
стью, условиями для успешной деятельности студен-
тов в полиэтнической академической и профессио-
нальной среде; внедрение в учебные материалы моду-
лей дисциплины «Иностранный язык» дидактических 
единиц поликультурной направленности. 

 
Заключение 

 
Реализация политики мультикультурализма в 

США, Канаде, Австралии, Сингапуре, Германии, 
Объединённом Королевстве и других странах Запад-
ной Европы и Северной Америки не всегда результа-
тивна и оптимистична, но конструктивной альтерна-
тивы концепции мультикультурализма, кроме как 
концепции поликультурализма, на настоящий момент 
не существует [7]. 

Зарубежная педагогика, определяя понятие муль-
тикультурного образования, основывается на призна-
нии социальных, политических и экономических ре-
альностей культурно разнообразного и сложного чело-
веческого взаимодействия, а также учете в образова-
тельном процессе культурной, расовой, гендерной, 
религиозной и классовой принадлежности [9. С. 54].  

Полиэтнический академический состав современ-
ных университетов России ставит проблему перед 
преподавателями иностранного языка в вузах: как 
организовать учебно-воспитательный процесс, чтобы 
интенсивные межнациональные контакты и межкуль-
турная жизнедеятельность способствовали качествен-
ному и эффективному обучению студентов иностран-
ному языку. Решением данной проблемы видится ак-
туализация поликультурного иноязычного обучения. 
Действенными стратегиями решения проблем муль-
тикультурного образования представляются: 

– мирное и плодотворное взаимодействие разных 
культур; 

– обогащение и расширение картины мира обуча-
емого, освобождение её от ксенофобии и стереотипи-
зации в отношении инофонов; 

– выработка навыков ведения конструктивного 
диалога; 

– эмпатия, соучастие, приемлемость и уважение к 
инаковости [20. С. 5–6]. Данные положения реализу-
ются в мультикультурном иноязычном обучении. 

Вывод авторов заключается в том, что примени-
тельно к условиям юридического вуза стратегия по-
ликультурного обучения иностранным языкам сту-
дентов-юристов проявляется в интеграции культур-
ных традиций в обучении: родной культуры, культу-
ры русского большинства и культуры народа –
носителя изучаемого языка. Реализуется указанная 
стратегия при обучении иностранному языку через 
пошаговые тактики поликультурного обучения сред-
ствами иностранного языка студентов-юристов: соци-
окультурная (использование и толкование иноязыч-
ной исторической, культурной, правовой и страно-
ведческой информации, знакомство с национальными 
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и духовными ценностями, устойчивыми формами 
деятельности народа); поисково-исследо-вательская 
(реализация элементов самостоятельной, поисковой и 
исследовательской деятельности студентов на ино-
странном языке); моделирующая (целенаправленная, 
осознанная, интерактивность участников учебного 
процесса по преодолению предубеждений и негатив-

ных «классификаций» представителей иных групп, 
социально-экономических классов или по демографи-
ческим референциям, устранению стереотипов и 
обобщений); инклюзивная (признание уникальных 
личностных качеств обучающихся, вне зависимости 
от их этнической, религиозной или социальной при-
надлежности). 
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The article presents the genesis of the problem of multiculturalism in foreign pedagogy. The extrapolation of the problem is 
considered in relation to the methodology of teaching foreign languages in non-linguistic universities in Russia. The content of the 
concepts “multicultural teaching of a foreign language to students of a non-linguistic university”, “polycultural teaching of law 
students” is described. The heuristic resource of approaches to intercultural education and education of youth by means of a foreign 
language is considered. Strategies and tactics of multicultural teaching of a foreign language are indicated. The authors see the 
heuristic resource of the considered foreign pedagogy approaches in the theoretical substantiation of the polycultural training of 
future lawyers of the Russian Federation and in the development of a pedagogical idea that polycultural education of law students is 
possible by means of a foreign language, using foreign language teaching methodologies designed according to the provisions of 
polyculturalism and preparing students for life in a polylingual-ethnocultural society. The polycultural training is implemented in 
forming a polycultural personality of a lawyer that has a foreign language competency; professional knowledge; the ability to study 
in a foreign language; the ability to mutually enrich and interact with representatives of different nationalities, religions and cultures, 
while maintaining one’s own ethnic, social, regional and state identification and cultural identity; the ability to harmoniously 
combine ethnocultural, regional, civic forms of identity; respect for other cultural identities; and established skills of intercultural 
interaction. Researchers state that a foreign language can be polyculturally taught in a multinational university through the integration 
of cultural traditions of multi-ethnic students and native speakers of the studied language into the content and teaching methods based 
on the recognition by students of a multicultural image of the world as a resource for the formation of an individual and society. The 
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effectiveness of the formation of such a personality (a lawyer aware of their belonging to the Russian civic nation without prejudice 
to the development of their national and cultural identity) is determined by the level of students’ knowledge about the culture of 
Russia, world culture, and the evolution of culture in the dynamics of population; by the favorable development of qualities 
associated with polyculturalism; by conditions for students’ successful activities in a multi-ethnic academic and professional 
environment; by the introduction of polycultural didactic units into the educational materials of the foreign language disciplines. 
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