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МОДЕЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

Аннотация. В условиях современных изменений в российском обществе, связанных 
с миграцией населения и возрастанием культурной гетерогенности общества, возникает 
необходимость создания условий для взаимодействия молодежи разных этносов и культур.  
В статье предлагается модель этнокультурного взаимодействия молодежи в образователь-
ном пространстве, которая проходит апробацию на базе Института детства Новосибирско-
го государственного педагогического университета. 

Цель статьи – обосновать и описать модель этнокультурного взаимодействия молодежи 
в образовательном пространстве, которая позволит минимизировать интолерантные про-
явления в молодежной среде, а также позволит студентам эффективно взаимодействовать 
в поликультурном пространстве. 

Методология. Использованы метод моделирования и проектный подход. Они позволи-
ли соотнести актуальные процессы этнокультурного взаимодействия молодежи в образова-
тельном пространстве и повышение этнической культуры у молодежи.

Методологическая основа исследования включает в себя: подходы к определению сущ-
ности этнокультурного взаимодействия Ю. В. Арутюняна, Л. М. Дробижевой, Н. М. Лебе-
девой, Г. У. Солдатовой, Т. Г. Стефаненко, А. А. Сусоколова, О. И. Шкаратана и др. 
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Результаты. Исследование показало, что необходимо формировать культуру межнаци-

онального общения в студенческой среде. Предлагаемая модель, с точки зрения авторов, 
позволяет решить данные задачи. 

Заключение. Поставленные в исследовании задачи были решены. Полученные резуль-
таты могут быть использованы в образовательном процессе высших учебных заведений.

Ключевые слова: модель, молодежь, этнос, культура, этнокультурное взаимодействие, 
межэтнические отношения, толерантность, поликультурное воспитание, образовательное 
пространство.

Введение. Постановка проблемы. 
Международные правовые акты и россий-
ские правовые документы выводят на уро-
вень первостепенных задач человечества 
проблему воспитания молодежи в духе 
мира, гуманизма, толерантности и уваже-
ния прав и свобод человека независимо от 
его расы, национальности, языка. Для жи-
телей Новосибирской области эта пробле-
ма представляет особый интерес в связи 
с тем, что в последнее десятилетие в реги-
оне нарастает иммиграция представителей 
стран ближнего зарубежья, которая ведет 
ко все большей языковой, конфессиональ-
ной и жизненно-стилевой пестроте жизни 
в регионе. Это обстоятельство обуслав-
ливает необходимость разработки кон-
цепций, содействующих формированию 
у подрастающего поколения культуры ме-
жэтнического общения и межэтнического 
сотрудничества.

Одной из стартовых площадок, где мо-
гут быть созданы и реализованы такие 
концепции, являются высшие учебные 
заведения (вузы). В наши дни ведущи-
ми и прогрессивными вузами мира пред-
принимается введение учебных планов, 
предусматривающих изучение различных 
этнических культур и традиций мировых 
религий. Однако изучение культур различ-
ных народов нельзя ограничивать разовы-
ми образовательно-воспитательными ме-
роприятиями, необходимо систематически 
знакомить молодежь с многообразием эт-
нокультур и формировать у них осознание 
причастности одновременно к своему эт-
носу и сообществу равноправных народов. 
Одним из возможных решений этой задачи 
является модель этнокультурного взаи-

модействия молодежи в образовательном 
пространстве, разрабатываемая Институ-
том детства Новосибирского государствен-
ного педагогического университета. 

Цель статьи. Целью статьи является 
теоретико-методологическое обоснование 
модели этнокультурного взаимодействия 
молодежи в образовательном пространстве 
вуза.

Для реализации цели поставлены задачи:
 – проанализировать современные ис-

следовательские подходы к изучению фе-
номена культуры межэтнических отноше-
ний и этнокультурного взаимодействия;

 – обосновать концептуальные основы 
модели этнокультурного взаимодействия 
молодежи в образовательном пространстве 
университета;

 – рассмотреть опыт реализации модели 
этнокультурного взаимодействия молоде-
жи в Новосибирском государственном пе-
дагогическом университете (ФГБОУ ВО 
«НГПУ»).

Обзор научной литературы по про-
блеме. Изучение вопроса межэтнических 
отношений имеет продолжительную тра-
дицию. Основоположниками этого на-
правления по праву считают Г. Гарфин-
келя, В. Вундта, Э. Богардуса, которые 
занимались разработкой теоретических 
аспектов анализа этнического сознания.  
Г. Гарфинкель выявил бессознательный 
или не полностью осознаваемый этниче-
ский «образ в себе», который заключается 
в том, что люди строят свои взаимоотно-
шения на основе моделей, о которых даже 
не подозревают [9]. Открытие Г. Гарфин-
келем понятий о внутренних и внешних 
представлениях этноса позволило совре-
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менным исследователям выделить катего-
рию «этнические стереотипы» с делением 
на автостереотипы и гетеростереотипы. 
Заслугой В. Вундта является разработка 
этнопсихологического направления [7].  
В своих трудах он заложил основы систе-
мы психологии этносов, в дальнейшем его 
идеи легли в основу концепции структура-
лизма в этнопсихологии. Методологиче-
ская основа была существенно дополнена 
Э. Богардусом [5]. Разработанная им шкала 
«социальной приемлемости (дистанции)» 
до настоящего времени в модифицирован-
ном виде используется исследователями.

Теоретико-методологические подходы 
к изучению межэтнических отношений 
были существенно дополнены во вто-
рой половине ХХ в. В отечественной на-
уке в 1960–1970-е годы наиболее содержа-
тельными были исследования академика  
Ю. В. Бромлея [6]. Ю. В. Бромлеем была 
проведена большая работа по изучению 
исторического развития наций, форми-
рования национальных культур, осо-
бенностей национальной политики го-
сударства и состояния межэтнических 
отношений в государстве. На схожих теоре-
тических позициях основывались и работы  
В. И. Козлова, Н. Н. Чебоксарова [13; 27].  
С середины 1960-х до начала 1990-х гг. 
под руководством Ю. В. Арутюняна,  
О. И. Шкаратана, Л. М. Дробижевой,  
А. А. Сусоколова были реализованы ис-
следовательские проекты в Таджикистане, 
Узбекистане, Прибалтике, Грузии, Москве, 
Краснодарском крае и других регионах 
страны, где рассматривались межнацио-
нальные контакты на разных уровнях об-
щественной жизни [3]. 

На рубеже 1980–1990-х гг., когда ста-
ла очевидной необходимость проведе-
ния преобразований в сфере националь-
ной государственной политики, главные 
усилия были сконцентрированы на ре-
шении вопроса гармонизации межэтни-
ческих отношений. В эти годы в сферу 
теоретического и эмпирического анали-

за вошли следующие проблемы: нацио-
нальное самосознание, национальная само-
идентификация и методология их анализа  
(В. А. Тишков [24], Ж. Т. Тощенко [26] 
и др.), межнациональные конфликты, про-
блемы неравенства в этносоциальном про-
странстве России (Л. М. Дробижева [10]), 
этносоциальная толерантность и россий-
ская ментальность (Н. Г. Анциферова, 
А. А. Еромасова и др.). [2; 11]. В трудах 
психологов нашли отражение проблемы 
формирования культуры межэтнического 
общения и взаимодействия: Н. М. Лебеде-
ва [15]; Т. Г. Стефаненко [22]; Г. У. Солда-
това [21] и др.). В педагогических исследо-
ваниях проблема формирования культуры 
межнационального общения исследует-
ся на уровне подрастающего поколения.  
В частности, рассматриваются такие во-
просы, как культура межнационального 
общения в студенческой среде [1; 8; 14; 16; 
18; 19; 25; 28] и др. 

В последние десятилетия большой ин-
терес вызывает проблема интеграции де-
тей мигрантов в российское общество. 
Так, в исследовании Г. Е. Зборовского  
и Е. А. Щуклиной предлагается рассматри-
вать детей мигрантов как особую социаль-
ную категорию учащихся, нуждающуюся 
в организации специальных психолого-пе-
дагогических условий для успешной адап-
тации в школе [12]. Авторы предлагают 
трехуровневую модель адаптации обуча-
ющихся детей мигрантов, включающую 
учебную, социально-психологическую 
и культурную составляющие. Ряд авторов 
предлагают модели психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей мигрантов  
[17; 20; 23]

Таким образом, анализ научной литерату-
ры позволяет утверждать, что проблема фор-
мирования культуры межэтнического обще-
ния и взаимодействия по своей сути является 
междисциплинарной и комплексной.

Методология исследования. Предла-
гаемая вниманию научно-методическая 
разработка – модель этнокультурного вза-
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имодействия молодежи в образовательном 
пространстве – основана на принципе меж-
дисциплинарного синтеза, осуществляе-
мого посредством интеграции подходов 
и методов этнологии, этнической социо-
логии, этнической политологии и педаго-
гики. В методологической основе модели 
лежит полипарадигмальный подход, объ-
единяющий в рамках единой концепции 
исследования отдельные положения и идеи 
различных теорий – как примордиализма, 
так и конструктивизма, мультикультура-
лизма, поликультурного образования. В 
своих представлениях о природе этнично-
сти мы не солидаризуемся полностью ни 
с примордиализмом, ни с конструктивиз-
мом, но учитываем их положения. Так, по-
нимая концептуальную оппозиционность 
этих двух теорий («примордиалисты» рас-
сматривают этничность как природное, 
естественное свойство людей; «конструк-
тивисты» определяют этнические свойства 
как социально и культурно обусловленные 
и поэтому исторически конструируемые), 
мы признаем, что обе парадигмы предла-
гают практически схожие маркеры этнич-
ности (этнической идентичности) – язык, 
культура, религия, чувство отличитель-
ности и т. д. Обращаясь к идеям мульти-
культурализма, а именно к его основному 
постулату, признающему гетерогенность 
мира, самоценность культурного разноо-
бразия страны и недопустимость выделе-
ния «низших и высших», «главных и вто-
ростепенных» культур, мы признаем, что 
концепция мультикультурализма имеет 
свои ограничения. В качестве негативных 
сторон мультикультурализма можно на-
звать вероятность сведения к минимуму 
любого взаимодействия между носителя-
ми различных идентичностей, способного 
привести к разобщенности общества. Од-
нако жизненная практика демонстрирует, 
что в реальности вполне возможно совме-
щать идеи мультикультурализма и идеи 
формирования общегражданской иден-

тичности. Вследствие этого в современ-
ном обществе широко известен тот факт, 
что каждый человек может быть носите-
лем нескольких идентичностей. На наш 
взгляд, в мире, разделенном между раз-
личными традициями и культурами, идея 
многообразия культурных идентичностей 
в пределах конкретного национального 
сообщества создает между людьми кли-
мат доверия. Как бы то ни было, с нашей 
точки зрения идеи мультикультурализма 
содержат мощный потенциал для осу-
ществления межкультурного диалога. 
Поэтому мы опираемся на концепцию по-
ликультурного образования (воспитания). 
Эта концепция поддерживает и поощряет 
этническое и культурное разнообразие 
и исходит из того, что поликультурное об-
разование может объединять разные куль-
туры. Главной целью поликультурного 
образования является формирование че-
ловека, умеющего активно и эффективно 
функционировать в многонациональной 
и поликультурной среде, признающего 
и уважающего другие культуры, умеюще-
го жить в мире и согласии с людьми раз-
ных национальностей, рас и верований. 
При этом формы и методы формирования 
такого человека в рамках педагогической 
деятельности должны опираться на вза-
имосвязи академического образования, 
обогащенного поликультурным знанием, 
и опыт этнокультурного воспитания раз-
личных народов.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Разработанная модель этнокультурно-
го взаимодействия молодежи реализуется 
в условиях многообразия образователь-
ного процесса в университете (общение, 
обучение, все виды деятельности, воспи-
тание). Структурное содержание модели 
представлено на рисунке 1.

Структура модели представлена пятью 
взаимосвязанными компонентами: целе-
вым, ресурсным, технологическим, мони-
торинговым, результативным.
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Рис. 1. Модель этнокультурного взаимодействия молодежи в образовательном пространстве

Целевой компонент включает задачи 
формирования следующих основных ха-
рактеристик личности студентов:

 – высокий уровень развития общечело-
веческих ценностей, толерантности, при-
нятие гуманистических принципов, осоз-
нание ценности культур других народов; 

 – позитивное этническое самосознание; 
 – знание технологий социально-межна-

ционального взаимодействия; 
 – умение бесконфликтно взаимодей-

ствовать в полиэтничном пространстве 
России; 

 – умение результативно выполнять раз-
личные виды деятельности и плодотворно 
самореализовываться в поликультурной 
среде.

Ресурсный компонент характеризует 
наличие квалифицированных педагогиче-

ских кадров, способных реализовать идеи 
по снижению межэтнической напряженно-
сти. На наш взгляд, уровень владения куль-
турой межэтнического общения у будущих 
педагогических работников напрямую за-
висит от уровня владения этой культурой 
самих преподавателей. 

Ресурсный компонент включает в себя:
1) объекты материальные: материальная 

база, средства коммуникации;
2) объекты идеальные: образовательные 

стандарты, воспитательно-образователь-
ные программы, духовные ценности, со-
держание образования, технологии и ме-
тодики обучения и воспитания; система 
управления, нормы и др.;

3) объекты социальные: социальные 
структуры педагогического университета, 
субъекты (личности) воспитательно-об-
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разовательного процесса (администра-
ция, студенты, преподаватели, методисты 
и др.), учебные группы и коллективы [4].

Технологический компонент модели 
включает в себя следующие формы обу-
чения: семинары, лекции, лабораторные, 
диалоги, тренинги, дискуссии и т. д. 

Мониторинговый компонент выступает 
в качестве особой составной компонен-
ты ВОС (воспитательно-образовательная 
система) в педагогическом вузе, процес-
са принятия решений в трудном воспи-
тательно-образовательном пространстве 
в контексте решения проблемы, связанной 
с формированием культуры межнацио-
нального общения. 

В ходе мониторинга (контроля) проис-
ходит постоянное отслеживание и анализ 
результатов воспитательно-образователь-
ного процесса в Новосибирском государ-
ственном педагогическом университете. 

Результативный компонент – это ре-
зультат реализации модели – личность 
студентов педагогического вуза: с высоким 
уровнем развития общечеловеческих цен-
ностей, толерантности и гуманистических 
принципов; с утвердившимся этническим 
самосознанием (сознанием) и закрепив-
шимся менталитетом родной культуры; 
осознанным пониманием и принятием эт-
нических норм, ценностей, правил, тради-
ций и т. д., свойственных всем культурам, 
независимо от географического местопо-
ложения; знакомый с технологиями соци-
ально-межэтнического взаимодействия; 
способный бесконфликтно реализовывать 
вхождение в социальное полиэтничное 
пространство не только Новосибирска 
и области, но и всей России; способный 
результативно выполнять различные виды 
деятельности и плодотворно самореализо-
вываться.

Формирование культуры межэтниче-
ского общения совершается в системе не-
делимого воспитательно-образовательного 
процесса педагогического университета 
(общение, обучение, все виды деятельно-

сти, воспитание) с помощью следующих 
организационных форм:

1) обучающая и просветительская: дис-
куссии, тематические лекции и семинары, 
конференции, круглые столы, тренинги, 
написание рефератов, курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ, написание 
сочинений и эссе и т. д.; 

2) воспитательная: музей университета, 
беседы, деловые и ролевые игры, вечера 
с использованием национального опыта 
воспитания, национальные праздники, 
конкурсы по этническим культурам, на-
циональные областные, всероссийские 
и международные проекты и т. д.; 

3) взаимодействие с социальными ин-
ститутами: диаспорами, национальными 
центрами и общинами, семьей студен-
тов, общественными движениями и ас-
социациями, государственными и обще-
ственными организациями, учебными 
заведениями, театральными коллектива-
ми, конфессиями и др.

Важной составляющей рассматривае-
мой модели этнокультурного взаимодей-
ствия молодежи в образовательном про-
странстве НГПУ является вовлечение всех 
субъектов взаимодействия во Всероссий-
ский социокультурный проект «Неделя 
межнационального взаимодействия». Дан-
ный проект реализуется ежегодно на базе 
Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» 
в течение 9 лет. Проект направлен на 
решение актуальной социальной про-
блемы – профилактику национального 
и религиозного экстремизма, гармониза-
цию межнациональных и межрелигиозных 
отношений, пропаганду межэтнического 
и межрелигиозного мира. Участники меро-
приятий взаимодействуют как лично, так 
и онлайн, благодаря разнообразию реали-
зуемых мероприятий, например, «Брейн-
ринг», «Встреча с интересным человеком» 
и т. д. Отметим также, что задачи по фор-
мированию культуры межнационального 
общения решаются не только в сроки ре-
ализации Недели межнационального вза-
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имодействия, но и во время подготовки 
к ней и в последующей работе, посколь-
ку в ходе каждого такого взаимодействия 
появляются и крепнут связи между пред-
ставителями различных народов и культур 
в образовательном пространстве.

В ходе реализации модели были получе-
ны следующие результаты:

1) концептуализация опыта ФГБОУ ВО 
«НГПУ» по реализации модели этнокуль-
турного взаимодействия молодежи в обра-
зовательном пространстве;

2) получены эмпирически обоснован-
ные обобщения и выводы о гносеологиче-
ских возможностях и социальной эффек-
тивности использования предложенной 
модели на практике, в системе универси-
тетского образования;

3) разработаны методики внедрения 

модели этнокультурного взаимодействия 
молодежи в учреждениях высшего образо-
вания.

Заключение. Полученные в ходе реа-
лизации модели научные результаты име-
ют большую научно-практическую зна-
чимость, поскольку представляют новые 
способы решения задач поликультурного 
воспитания студенческой молодежи и фор-
мирования у них культуры межэтнического 
общения, готовности и умения жить в мно-
гокультурной среде, развития культурной 
и этнической толерантности. Прикладная 
значимость полученных научных резуль-
татов состоит в возможности их практи-
ческой реализации в других учреждениях 
высшего образования различных регионов 
России с учетом специфики конкретного 
поликультурного социума.
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MODEL OF ETHNIC-CULTURAL INTERACTION OF YOUTH  
IN EDUCATION SPACES: CONCEPTUAL BASICS  

AND EMPIRICAL REALITY

Abstract. In the context of modern changes in Russian society associated with population 
migration and an increase in the cultural heterogeneity of society, it becomes necessary to create 
conditions for the interaction of young people of different ethnic groups and cultures. The article 
proposes a model of ethnocultural interaction of youth in the educational space, which is being 
tested on the basis of the Institute of Childhood of the Novosibirsk State Pedagogical University.

The purpose of the article is to substantiate and describe a model of ethnocultural interaction 
of youth in the educational space, which will allow minimizing intolerant manifestations in the 
youth environment, as well as allowing students to effectively interact in a multicultural space.

Methodology. The modeling method and design approach were used. They made it possible 
to correlate the actual processes of ethnocultural interaction of young people in the educational 
space and the increase in ethnic culture among young people.

The methodological basis of the research includes: approaches to defining the essence of 
ethnocultural interaction Yu.V. Harutyunyan, L.M. Drobizheva, N.M. Lebedeva, G.U. Soldatova, 
T.G. Stefanenko, A.A. Susokolova, O. I. Shkaratan, etc.

Results. The research has shown that at present there is an objective need to implement the 
tasks of forming a culture of interethnic communication in the student environment. The proposed 
model, from the point of view of the authors, allows solving these problems.

Conclusion. The tasks set in the study were solved. The results obtained can be used in the 
educational process of higher educational institutions.

Keywords: model, youth, ethnos, culture, ethnic-cultural interaction, inter-ethnic relations, 
tolerance, multicultural education, education space
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