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Жизнь современного общества в значитель-
ной мере зависит от успехов науки. Достижения 
человечества связаны с развитием науки и были 
бы немыслимы без научных открытий. В на-
стоящее время трудно найти хотя бы одну сфе-
ру человеческой деятельности, в которой можно 
обойтись без использования научного и техни-
ческого знания. И дальнейший прогресс челове-
ческого общества обычно связывают с новыми 
научно-техническими достижениями. 

Наука – это деятельность по производству 
знания. Научное открытие – открытие фактов, 
связей между ними, принципов и законов – глав-
ный результат эффективной деятельности уче-
ного. Непосредственные цели науки – описание, 
объяснение и предсказание процессов и явлений 
действительности, составляющих предмет ее из-
учения на основе открываемых ею законов, т.е. 
в широком смысле – теоретическое отражение 
действительности. В отличие от видов деятель-
ности, результат которых в принципе бывает из-
вестен заранее, научная деятельность дает при-
ращение нового знания, т.е. ее результат принци-
пиально нетрадиционен. Именно поэтому наука 
выступает как сила, постоянно революционизи-
рующая другие виды деятельности. Науку от-
личает стремление к логическому максимально 
обобщенному объективному знанию, и поэтому 
наука часто характеризуется как “мышление в 
понятиях”, хотя при этом не исключается раз-
витие чувственно-образной стороны творческих 
способностей человека. “Наука – есть создание 
жизни, – писал В.И. Вернадский. – Из окружа-
ющей жизни научная мысль берет приводимый 
его в форме научной мысли материал. Она – гу-
ща жизни… Наука есть проявление действия в 
человеческом обществе совокупной человече-
ской мысли” [1; С. 38]. 

Среди стратегических задач, стоящих перед 
системой образования, в том числе и Кыргызста-

на, важнейшей является использование научного 
и технологического потенциала страны для раз-
вития высоких наукоемких технологий. Решение 
данной задачи требует постоянного притока в на-
уку и производство высококвалифицированных 
молодых специалистов, способных как к про-
ведению фундаментальных исследований высо-
чайшего уровня, так и к практической реализа-
ции новейших разработок. Под фундаменталь-
ностью в образовании понимается опора на зна-
ния, поддерживаемые фундаментальной наукой. 
В.А. Самойлов считает, что такой идеал образо-
вания уже реализуется: в решении вопросов ре-
формирования образования широко используют-
ся дисциплинарные и междисциплинарные про-
граммы обучения, которые выражают наиболее 
фундаментальные знания, являющиеся основой 
для формирования общей культуры и быстрой 
адаптации к новым профессиям и специально-
стям [2]. Без конкурентоспособного образования 
не может быть конкурентоспособной рабочей 
силы, а без нее – конкурентоспособной эконо-
мики. Экономика может успешно развиваться в 
современных условиях лишь тогда, когда ее фун-
даментом будут наука и образование [3]. 

В настоящее время, несмотря на то, что на-
ука является особой самостоятельной професси-
ей, объединяющей огромное количество ученых, 
вузовская наука не утратила своих позиций, она 
реализуется в каждом учебном заведении, но 
особое место в этом процессе занимают универ-
ситеты. Неслучайно их называют локомотива-
ми социального прогресса, подчёркивается, что 
именно “…университеты являются практически 
исключительным местом и единственной силой, 
способной реализовать”, подготовить скачок в 
социально-экономическом развитии общества [4].

Студенты, ориентированные на науку, без 
преувеличения – “золотой фонд” высшей шко-
лы. У них доминирует установка учиться, что-
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бы знать, чтобы максимально развивать свои 
способности, свою творческую инициативу. 
Постдипломное образовательное поле получает 
свою опору именно в студенческой среде, да-
же если в аспирантуру поступают не сразу по-
сле окончания вуза. Воспроизводство научно-
педагогических кадров высшей квалификации 
осуществляется в основном через аспирантуру, 
которая является оправдавшей себя формой под-
готовки научной смены. Расширенная подготов-
ка молодой научной смены – главный механизм 
необходимых преобразований в науке и в выс-
шей школе. 

Университет как высший тип учебных заве-
дений – это такое учреждение, образовательный 
процесс в котором ведется через науку и на базе 
науки, пронизан научным содержанием; в науч-
ном отношении – это совокупность сложивших-
ся в нем научных школ, ученых-новаторов, кото-
рые “обрастают” учениками. 

Проведенное пилотажное исследование с 
привлечением студентов гуманитарного и ес-
тественно-технического факультетов Кыргыз-
ско-Российского Славянского университета по-
казало, как происходит перестройка представле-
ний о будущей профессии, привлекательных ее 
сторон, среди которых определенное место отве-
дено и научной деятельности. 

Рост профессиональной направленности 
определяется привлекательностью таких сто-
рон профессиональной деятельности, как воз-
можность творческой инициативы, возможность 
проявить индивидуальность и заниматься нау-
кой, общественная значимость научной деятель-
ности, возможность принести пользу людям и 
другие аспекты научной и профессиональной 
работы (см. табл. 1). 

Анализ полученных данных был прове-
ден по двум направлениям: первое направление 
включало сравнительный анализ внутри каждой 
выборки, второе – между выборками.

Ранговое распределение, представленное в 
табл. 1, показывает, что сама возможность зани-
маться наукой студентами оценивается не очень 
высоко, хотя от курса к курсу она повышается. 
Максимальный ранг она получает на 4 курсе, 
что можно связать с осознанием и пониманием 
того, как проводится научное исследование (на-
писание курсовых работ, выступление с доклада-
ми на конференциях, научно-исследовательская 
практика и т.д.). Курсовые и дипломные работы 
давно принято считать мини-исследованиями. 
Но даже если их научная новизна незначительна, 
огромное значение имеет изложение и оформле-
ние материала в рамках научных требований. 
Понижение ранга на 5 курсе связано с большим 

Таблица 1
Ранговое распределение привлекательных сторон будущей профессиональной деятельности 

(гуманитарный ф-т)

Ценности Курс
I II III IV V

Требует большого интеллектуального напряжения 12,0 11,0 10,5 10,5 9,5
Предоставляет возможность быстро продвинуться по службе 19,5 17,5 19,0 16,5 17,0
Считается престижной среди знакомых 19,5 19,5 20,0 20,0 20,0
Дает возможность заниматься наукой 4,5 9,0 5,0 15,0 9,5
Позволяет постоянно повышать квалификацию 7,5 9,0 9,0 5,0 5,5
Предоставляет творческую инициативу 6,0 2,0 6,0 2,0 1,0
Дает возможность проявить свою индивидуальность 
в научной деятельности 10,5 9,0 7,0 3,5 4,0

Дает возможность быстро защитить диссертацию 17,5 16,0 17,5 16,5 14,0
Удовлетворяет интерес к научным проблемам 10,5 12,0 4,0 9,0 12,0
Дает возможность развивать профессионально значимые 
качества 4,5 5,5 8,0 8,0 5,5

Дает возможность использовать рабочее время в личных 
целях 17,5 15,0 17,5 18,5 18,5

Обеспечивает профессиональный рост 14,5 14,0 12,0 10,5 11,0
Обеспечивает высокий уровень заработной платы 10,5 11,5 9,5 8,5 8,0
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количеством факторов, среди которых факторы 
прагматического характера и социального пре-
стижа.

Фактор, связанный с возможностью реали-
зовать себя в науке, первоначально занимает до-
статочно высокий ранг, однако к 5 курсу он рез-
ко падает в 2,5 раза, поскольку многие начинают 
понимать, что самоактуализация в науке требует 
не только интеллектуальных усилий (их ранг до-
статочно высокий и практически стабильный), 
но и высокой самоотдачи, к которой студенты 
еще не готовы. Низким является ранг, связан-
ный с творческой инициативой: от 6,0 на первом 
курсе до 1,0 – на пятом. Вывод, который здесь 
напрашивается – деятельность самих профессо-
ров и доцентов гасит стремление к творчеству 
и формирует утилитарный подход к науке (воз-
можность защитить диссертацию как самоцель, 
ранг 17,5 с небольшой тенденцией к снижению). 
“Традиционная учебно-дисциплинарная модель 
обучения порождает волюнтаризм, диктат пре-
подавателя, отношение к студенту как к объекту 
педагогического воздействия. Все это сдержива-
ет проявление личностной активности студента” 
[5; С. 105], его поисковой, творческой деятель-
ности, формирует зависимую позицию.

Анализ рангового распределения во второй 
выборке, представленной студентами естест-

венно-технического факультета (см. табл. 2), вы-
явил несколько иную картину. 

Как видно из данных табл. 2, у студентов 
естественно-технического факультета наблюда-
ются значимые различия по шкалам, связанным 
с ценностью науки и утилитарными ценностями. 
В общей тенденции просматривается прагмати-
ческая устремленность. Высокие ранги связа-
ны с престижностью профессии, которая может 
обеспечить высокий социальный статус и без за-
нятия наукой. Ранги, определяющие отношение 
к науке, стабильно низкие. 

Свой интерес к науке эти студенты удовлет-
воряют через решение научных проблем в про-
цессе обучения, путем участия в олимпиадах, 
что обеспечивает профессиональный рост. Боль-
шое значение студенты придают и интеллекту-
альности, которая, по всей видимости, обеспе-
чивает им профессиональный рост.

Сравнительный анализ двух выборок да-
ет возможность выявить различия между ними. 
Наука как ценность существует в основном в 
представлениях гуманитариев, и они связывают 
перспективы своей жизни с занятием научной 
деятельностью. Интеллектуальность как цен-
ность несколько выше у студентов естественно-
технического факультета, чем гуманитарного. 
Общим для этих выборок является то, что прак-

Таблица 2
Ранговое распределение привлекательных сторон будущей профессиональной деятельности 

(естественно-технический ф-т)

Ценности
Курс

I II III IV V
Требует большого интеллектуального напряжения 14,5 12,5 10,0 10,0 11,5
Предоставляет возможность быстро продвинуться по службе 21,0 20,0 18,5 17,0 19,5
Считается престижной среди знакомых 20,0 21,0 21,0 22,0 22,5
Дает возможность заниматься наукой 3,0 5,0 4,0 4,5 5,5
Позволяет постоянно повышать квалификацию 10,0 8,5 9,5 11,0 11,5
Предоставляет творческую инициативу 5,5 4,5 3,0 3,0 2,0
Дает возможность проявить свою индивидуальность в на-
учной деятельности 7,0 6,0 4,0 4,5 4,0

Дает возможность быстро защитить диссертацию 3,0 2,0 3,5 3,5 4,0
Удовлетворяет интерес к научным проблемам 14,0 12,0 9,0 10,0 12,0
Дает возможность развивать профессионально значимые 
качества 6,5 4,5 5,0 4,5 8,5

Дает возможность использовать рабочее время в личных 
целях 18,5 18,5 15,0 16,0 19,5

Обеспечивает профессиональный рост 15,0 13,0 12,0 10,5 12,5
Обеспечивает высокий уровень заработной платы 16,0 19,5 16,0 18,0 18,5
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тически все ранги, отражающие содержатель-
ные параметры, к 5 курсу снижаются, поскольку 
происходит более реальная их оценка. 

В заключение можно сказать, что образ бу-
дущей профессии, т.е. образ-цель, у студентов от 
курса к курсу постоянно преобразуется и к кон-
цу обучения становится все более адекватным и 
приближается к нормативному эталону.

Процесс обучения в вузе все больше опи-
рается на самостоятельную, близкую к исследо-
вательской деятельность студентов, и упор при 
этом делается на усвоение науки, ее теории, си-
стемы понятий, закономерностей и т.п., требую-
щих в процессе усвоения достаточно высокого 
уровня интеллектуальной культуры. Методоло-
гически мы исходили из того, что психическое 
развитие индивидов есть присвоение социально-
исторического опыта. Это позиция К. Маркса, 
Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давы-
дова, исходный тезис основных исследований 
в советской психологии. Развитие происходит в 
сотрудничестве с взрослыми более опытными 
людьми, организующими деятельность учения. 
Главный момент усвоения опыта – усвоение спо-
собов деятельности, стратегий познания [5].

Условия присвоения социального опыта 
существенно изменились, как и сам опыт. Ак-
туальной проблемой становится разработка 
психолого-педагогической технологии обучения, 
направленной на развитие не только научно-
теоретического мышления студентов и рацио-
нальных способов их познавательной деятель-
ности, но и на развитие творчества. Перемены, 
быстро наступающие в обществе, указывают 
на неадекватность принципов традиционного 
обучения требованиям современного общества к 
личности, и к развитию ее познавательных воз-
можностей. Необходимо обучение ориентиро-
ванное на создание готовности личности к таким 
переменам в обществе, готовности к неопреде-
ленному будущему за счет развития способ-
ностей к творчеству, к разнообразным формам 
мышления, а также способности к сотрудниче-
ству с другими людьми. Переход от традицион-
ных способов обучения к современным пред-
полагает активное воссоздание студентом в со-
знании того опыта деятельности, который лежит 
в основе транслируемого знания, требует изме-
нения отношения к самому содержанию этого 
опыта. Знание должно выступать не как готовый 
результат, подлежащий усвоению, оно должно 
быть представлено как результат определенного 
рода деятельности, и именно эта деятельность и 
ее способы должны стать предметом усвоения 

путем его активного воспроизведения в сотруд-
ничестве друг с другом и с педагогом, организу-
ющим и направляющим этот процесс. Поэтому 
учебный предмет должен выступать как логиче-
ская реконструкция основных звеньев и этапов 
процесса реального формирования научного 
знания. Как отмечает В.С. Швырев, для плодот-
ворного развития стратегий современных мето-
дов обучения требуется сочетание психолого-
педагогических исследований с исследованием 
структур знания и познавательной деятельности, 
что традиционно составляет предмет философ-
ской теории познания, методологии и логики 
науки и т.д. [6]. Гуманитаризация преподавания, 
о которой так много говорят, предполагает в ка-
честве своего необходимого условия демонстра-
цию противоречий развития научной мысли, ког-
да она выступает не как безличный процесс обо-
гащения знания, а как деятельность по решению 
творческих задач. Субъекты этой деятельности 
живут и действуют в определенной культурной 
атмосфере, которая соответствующим образом 
оказывает воздействие на их творчество. Поэто-
му студенты должны представлять развитие на-
учного знания в широком культурном и мировоз-
зренческом контексте, видеть и осознавать связь 
развития науки с историей общества и культуры. 
Такое преподавание требует, конечно, и учебни-
ков нового типа, где бы раскрывались механиз-
мы решения познавательных задач, лежащие в 
основании порождения знания, борьба идей в 
процессе его развития и т.д. 

Но это лишь одно условие учебного про-
цесса, хотя и важное, главной ключевой фигурой 
является личность педагога, владеющего сред-
ствами научного познания и методами научного 
исследования. Его интеллектуальная культура 
включает в себя методологическую рефлексию 
как базовую способность, способность к обо-
снованному, критическому анализу и творче-
скому применению определенных концепций, 
форм и методов познания, конструирования и 
управления. Все это не может быть передано как 
совокупность готовых знаний и предписаний. 
Выполнить эту задачу студенты смогут лишь 
практически, в ходе собственного научного ис-
следования, овладев методологией познания в 
области профессионального знания, а не про-
сто запомнив некоторую совокупность положе-
ний методологического характера с целью их 
воспроизведения. Усиление методологического 
аспекта профессиональной подготовки студента, 
связанного с переходом от жесткой норматив-
ности к эвристичности, прямо зависит от уста-
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новки преподавателя на проблемность обучения, 
научный поиск, противостоящий информацион-
ному подходу.

Можно выделить три источника обеспечения 
эффективности учебной деятельности студента, 
относящихся к самой профессиональной дея-
тельности. Рассмотрим эти источники на приме-
ре подготовки профессионала-психолога. Первый 
источник – это психологическая наука в ее кон-
цептуальной форме, представленная в виде тео-
ретических концепций как знание в процессе его 
формирования. Второй – психологическая наука 
в ее нормативной форме как система основных 
общепризнанных положений, представленных 
как следствие психологических теорий, прямо 
или опосредованно влияющих на практическую 
деятельность. Третий – результаты собственной 
научно-поисковой деятельности относительно 
рано начинающейся у студентов-психологов.

Теория является наиболее сложной и разви-
той формой научного знания и на начальных эта-
пах обучения понимание различных теорий вызы-
вает у студентов большие трудности. Потому что 
теория не просто сумма связанных между собой 
знаний, но и определенный механизм построе-
ния знания, внутреннего развертывания теорети-
ческого содержания, воплощающего некоторую 
программу исследования. Однако у студентов не 
сформировано еще общего представления о по-
строении теории в качестве метода познания.

Еще одна трудность связана с тем, что за-
коны, закономерности теории должны быть 
конкретизированы и адаптированы к изучаемой 
реальности, потому что только тогда, когда она 
получит эмпирическую интерпретацию, теория 
выступит как реальное знание. Большую помощь 
здесь может оказать работа с научными текста-
ми, в которых теория фиксируется. Эта работа 
дает возможность сформировать знание о теории 
с помощью выявления системы понятий этой 
теории, аргументированности и доказательности 
ее положений, понимания логической организа-
ции ее содержания, а затем, когда создастся це-
лостное представление о ней, конкретизировать 
и использовать как метод познания реальности.

Второй источник обеспечивает студента 
конкретными знаниями в области психологии, 
которые он как будущий профессионал смо-
жет использовать в своей практической дея-
тельности, но для этого ему нужна рефлексия. 
И.А. Зимняя рассматривает рефлексию как эле-
мент процесса обучения. “Обучающийся должен 
отрефлексировать наличный исходный, актуаль-
ный уровень знания и затем оценить свои успе-

хи, свой личностный рост. Другими словами, 
обучающийся … должен ответить себе, чему 
он сегодня научился, чего он не знал или не мог 
делать еще вчера” [7, 97]. Как видим, рефлексия 
рассматривается как способ отследить прирост 
нового знания, способ самооценки.

Рефлексия ответственна за организацию ум-
ственных связей между актуальным и прошлым 
опытом, связанным с профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками, и на первых по-
рах она протекает быстро, так как объем опыта, 
с которым необходимо соотнестись в процессе 
рефлексии, невелик. Правда, для его накопле-
ния необходима высокая частота использования 
рефлексии. При наличии конкретного профес-
сионального уровня знаний рефлексия может 
осуществляться реже, зато длительность и каче-
ственный ее уровень сильно возрастает, так как 
организация связей ведется в большом объеме, в 
связи с чем даже мелочи, соединяясь с уже осво-
енными технологиями, дают разносторонние ре-
зультаты.

Таким образом, по количественному уров-
ню студент должен пропускать через свой реф-
лексивный аппарат всю стекающуюся к нему 
профессиональную информацию, чтобы она 
оставалась не “голой” теорией и не чьей-то чу-
жой технологией, а его личностным смыслом, 
формирующим профессиональный опыт. Мож-
но утверждать, что методологическое знание и 
методологическая рефлексия, т.е. методологи-
ческая культура в целом положительно влияет 
на профессиональную культуру, повышает ее 
уровень. На протяжении обучения в вузе в инди-
видуальной рефлексии студента объединяются 
концептуальность и нормативность, возникает 
возможность освобождения от стереотипов в 
самом мышлении студентов, развивается спо-
собность творческого эвристического подхода к 
знанию и науке и, следовательно, к выполняемо-
му ими курсовому или дипломному проектиро-
ванию, требующему от них уже методологиче-
ской рефлексии.

Известно, что методология – это система 
принципов и способов организации и построе-
ния теоретической и практической деятельно-
сти, осуществляющая эвристическую функцию, 
организующую процесс творческого мышления 
[8]. Методологическое знание и знание о реф-
лексии как способе деятельности является неот-
ъемлемым элементом содержания образования. 
По мнению Ф.Е. Василюка, актуальным сегодня 
является реформирование системы высшего об-
разования и обучения в аспирантуре, где в ка-
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Педагогическая психология

честве главной инновации он выделяет обуче-
ние студентов-старшекурсников и аспирантов 
критическому методологическому мышлению. 
“Каждый пятикурсник, приступая к написанию 
диплома, а уж тем более каждый аспирант на на-
чальном этапе работы над диссертацией должен 
ответить на сакраментальные вопросы – в чем 
актуальность, новизна, практическая значимость 
и теоретическое значение его исследования. Од-
нако на этот вопрос нельзя ответить, не проведя 
методологический анализ ситуации, сложившей-
ся в науке или, по крайней мере, в данной обла-
сти науки. А раз так, то необходимо попытать-
ся дать молодому исследователю необходимые 
средства методологического анализа” [9].

Дать такие средства студенту может препо-
даватель. Адекватное обеспечение учебной дея-
тельности невозможно, если нет основательной 
подготовки, включающей не только методоло-
гические знания, но и знания методологиче-
ской рефлексии, умения оценить и осмыслить 
собственную исследовательскую деятельность. 
Именно преподаватели могут демонстрировать 
студентам образцы методологической культуры, 
если они сами ведут научную работу. По отно-
шению к науке в этой деятельности реализуются 
три функции: во-первых, преподаватель исполь-
зует науку как методологическую опору в сво-
ей учебной деятельности, во-вторых, создает ее 
в ходе исследовательской работы и, в-третьих, 
трансформирует в учебном курсе через призму 
собственных результатов и позиций. Препода-
ватель должен снабдить реально “работающим” 
методологическим инструментарием студента-
исследователя, а он, в свою очередь, должен 
стремиться им овладеть, чтобы осмысливать и 
корректировать свою работу в соответствии с 
четкими ориентирами, такими как “объект” и 
“предмет исследования”, “цель”, “актуальность”, 
“новизна” и т.д. Зачастую студенты считают их 
само собой разумеющимся, формальными, чуть 
ли не излишними по существу. А это, конечно, 
не так. Взятые все вместе они составляют мето-
дологический каркас исследования. Основной 
целью преподавателя как научного руководителя 
следует считать содействие формированию науч-
ного мышления, самостоятельности суждений и 
творческих навыков студентов, обучение их гра-
мотному изложению и разъяснению содержания 
своей работы, умению обосновывать выдвигае-
мые ими положения и аргументировать выводы.

В овладении методологическим инструмен-
тарием помощь оказывает работа с научными тек-
стами, где зачастую они является той путеводной 

нитью, которая и приводит к пониманию смысла 
этих текстов. Анализируя научные тексты, сту-
денты постепенно осознают важность методо-
логических составляющих, как для понимания 
научных текстов, с которыми они знакомятся в 
процессе учебной деятельности, так и для их соб-
ственных научных исследований в рамках курсо-
вых и дипломных работ. Так, собственно научно-
поисковая, исследовательская деятельность сту-
дента становится системообразующим фактором 
по отношению к научному обеспечению учебной 
деятельности будущего профессионала.

Таким образом, методологическая деятель-
ность, основанная на методологическом знании 
и понимаемая как целенаправленное и сознатель-
ное преодоление традиционных шаблонов и сте-
реотипов, представляет собой один из важней-
ших контекстов интеллектуальной культуры ин-
дивида, сферу его интеллектуального творчества. 
Причем это творчество особого рода и включение 
его в профессиональную деятельность специали-
ста значительно повышает ее эффективность. 
Эффективность научной деятельности невозмож-
на, если индивид не имеет основательной подго-
товки, включающей не только методологическое 
знание, но и навыки методологической рефлек-
сии, умение осмыслить и оценить собственную 
познавательную и исследовательскую деятель-
ность. В.В. Краевский считает, что индивид мо-
жет оценивать не только свою, но и “научную 
деятельность других в соответствии с такими 
характеристиками исследования, которые могут 
служить и критериями его качества” [10, 110].

В большой проблеме обновления вузовского 
обучения важными, на наш взгляд, являются три 
аспекта: 1) формирование у студентов стратегий 
понимания научной информации и навыков ра-
боты с научными текстами; 2) развитие умения 
применять полученные знания и вести исследо-
вания уже во время учебы и 3) формирующее 
влияние преподавателя как образца методоло-
гической культуры исследователя при условии, 
если он сам ведет научную работу.
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Т.В. Панкова, В.В. Панков, А.Ш. Ажибаева 

Полиэтничность Кыргызской Республики, сложившаяся в процессе историческою развития, обуславлива-
ет необходимость постановки задач воспитания, осуществляемого с учетом национально-педагогических 
различий и включающего множество типов, моделей и ценностных педагогических ориентаций, адекват-
ных мировоззрению и запросам этнокультурных групп, проживающих на территории республики.

Ключевые слова: полиэтничность, воспитание, педагогика.

Роль этнического фактора возросла и в со-
временной школе, что актуализирует проблему 
интеркультурного воспитания, нашедшего от-
ражение в нормативно-правовых документах по 
образованию, принятых Правительством Кыр-
гызской Республики.

Между тем проблема интеркультурного вос-
питания уже давно находится в центре внимания 
педагогов Западной Европы. Она остается одной 
из центральных на многочисленных междуна-
родных конференциях, где педагоги с тревогой 
отмечают рост националистических настроений 
в сфере воспитания, особенно среди этнических 
меньшинств. Они видят проявление подобно-
го этноцентризма в неприязни коренных мень-
шинств как к доминирующим этническим груп-
пам, так и к новым субкультурам мигрантов. Его 
истоки усматриваются в последствиях образова-
тельной ассимиляции и “культурного геноцида” 
этнических меньшинств.

Западноевропейские педагоги видят в ин-
теркультурном воспитании выход из кризиса в 
межэтнических отношениях. Интеркультурное 
воспитание, по их мнению, имеет несколько пер-
спективных направлений:

адресуется всем школьникам, включая  
выходцев из этнического меньшинства и этниче-
ского большинства;

направлено на изменение содержания  
и методов образования, в результате чего поли-
культурность становится основополагающим 
педагогическим принципом;

отражает подвижную культурную среду,  
включая мигрантскую и доминирующую;

сосредоточено на взаимопонимании и  
культурном обмене, преодолении барьеров куль-
турного отчуждения;

предусматривает обучение социальным  
наукам, истории и естествознанию, позволяю-
щих подчеркнуть общечеловеческий характер 
научных знаний.

Проблема интеркультурного воспитания 
остро стоит и в крупнейшей стране Западной Ев-
ропы – Германии. Германия давно перестала быть 
мононациональной страной, что связано с привле-
чением в 50-е гг. прошлого века гастарбайтеров из 
стран Южной, Юго-Восточной и Восточной Ев-
ропы. В настоящее время в Германии проживает 
свыше 7 млн. иностранцев, что составляет почти 
9% населения. Сюда следует добавить примерно 
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