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Аннотация. Целью данной статьи является определение факторов, влияющих на эффектив-

ную межкультурную коммуникацию в классах с многонациональным составом учащихся. В ста-
тье рассмотрены такие основные факторы организации межкультурного взаимодействия в об-
разовательной среде в многонациональных классах, как учет степени адаптации учащегося к 
жизни и учебной деятельности в школе; учет успешности прохождения учащимся стадии акку-
льтурации (шире – мультикультурации); степень готовности учителя к работе в поликультур-
ной школе и наличие у него установки на межкультурное взаимодействие; учет уровня владе-
ния учащимся своим родным языком и русским языком. Основным методом проведенного 
исследования послужило включенное наблюдение за образовательным процессом, протекаю-
щим в поликультурных школах г. Астрахани и Астраханской области. В фокусе внимания нахо-
дилась межличностная коммуникация внутри малой группы (класса) в таких координатах, как 
«ученик – ученик» и «ученик – учитель». Доказано, что для обеспечения эффективной межкуль-
турной коммуникации важна четко организованная структура образовательного пространства, 
включающая обучающую, воспитательную и социально-адаптивную среду. 
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FACTORS OF EFFECTIVE INTERCULTURAL COMMUNICATION  

(ON THE EXAMPLE OF MULTINATIONAL CLASSES) 
 

 
Abstract. The article is aimed to determine the factors influencing effective intercultural communi-

cation in classes with a multinational composition of students. The article considers such main factors 
of the organization of intercultural interaction in the educational environment, in multinational classes, 
as taking into account the degree of student’s adaptation to life and educational activities at school; tak-
ing into account the success of the students' acculturation stage (more widely, multiculturation); the 
degree of preparedness of the teacher to work in a multicultural school and the presence of their attitude 
to intercultural interaction; taking into account the level of the student's proficiency in their native lan-
guage and Russian. The main method of the conducted research was the included observation of the 
educational process taking place in multicultural schools in Astrakhan and the Astrakhan region. The 
focus of attention was interpersonal communication within a small student group in such coordinates 
as "student – student" and "student – teacher". The article proves that in order to ensure effective inter-
cultural communication, a well-organized structure of the educational space is important, including 
teaching, educational and socially adaptive environment. 
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Введение 
Российское общество многонационально, а средняя общеобразовательная 

школа в современной России – поликультурна. Положение о полиэтнической школе 
было разработано Л. Н. Бережновой и С. И. Петровой еще в 2006 году [12], однако 
проблемы неготовности педагогов и учащихся к эффективному межкультурному вза-
имодействию остаются актуальными до настоящего времени. 

Происходящие социально-политические изменения лишь усиливают общую 
кризисность, ставят под сомнение безопасность общества, вызывают напряженность 
в межличностных отношениях в пределах полиэтнической образовательной среды и 
заставляют задуматься о необходимости принятия мер по предупреждению культур-
ной депривации. 

Особое внимание в сложившихся условиях должно уделяться не только право-
вым и социальным вопросам организации образования ребенка в поликультурном об-
ществе, но и вопросам обеспечения межкультурной коммуникации, в процессе кото-
рой обмен информацией носит не конфликтогенный характер, а основан на 
принципах толерантности, сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности 
и согласия.  

Стоит отметить, что на законодательном уровне межэтнические и межкультур-
ные отношения поддерживаются и развиваются. В Национальной доктрине образо-
вания до 2025 года ставится следующая задача – «воспитание … граждан правового, 
демократического государства, способных к социализации в условиях гражданского 
общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственно-
стью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отно-
шение к языкам, традициям и культуре других народов» [11]. Решение данной задачи 
невозможно без установления и налаживания в образовательной среде эффективной 
межкультурной коммуникации, чем и обусловлена актуальность представленной ста-
тьи. 

Проблемам построения успешной коммуникации посвящены работы 
Г. П. Грайса, обосновавшего принцип кооперации [4], Р. Лакофф, впервые в 1973 году 
выдвинувшей принцип вежливости (не навязывай своего мнения, давай собеседнику 
возможность выбора, будь доброжелателен) [16], а затем Дж. Лича, детализировав-
шего данный принцип и разложившего его на максимы такта, великодушия, одобре-
ния, скромности, согласия и симпатии [17]. 

В то же время для выстраивания эффективного взаимодействия между пред-
ставителями разных народов и культур учета только перечисленных принципов ока-
зывается недостаточно. Попытки описать психолого-педагогические особенности 
межкультурной коммуникации и сформулировать правила межкультурного общения 
при обучении языкам были предприняты в целом ряде работ [2; 6–9; 15]. 

Проблема межъязыкового и межкультурного взаимодействия в рамках образо-
вательного процесса, на наш взгляд, оказывается всегда сопряженной с необходимо-
стью определения «уровня тревожности» межличностных контактов членов разных 
лингвокультурных сообществ в категориях «речевая агрессия» и «речевая толерант-
ность». 

С одной стороны, учащиеся школ даже при наличии опыта общения с предста-
вителями разных национальностей нередко демонстрируют несформированность 
навыков межкультурной коммуникации со сверстниками. При этом одной из задач в 
рамках межкультурного обучения становится смещение вектора с «речевой агрессии» 
на «речевую толерантность». 

С другой стороны, сами члены научно-педагогического сообщества в современ-
ной России, реализуя государственную программу Российской Федерации «Развитие 
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образования» [3], должны обладать межкультурной компетенцией, т. е. проявлять то-
лерантность в сфере межэтнических отношений, возникающих в образовательной 
среде, и быть готовыми развивать способности к участию в диалоге культур у обучаю-
щихся.  

Следовательно, возникает проблема развития речевой толерантности обучаю-
щихся многонациональных классов в процессе межкультурной коммуникации. Реше-
ние данной проблемы напрямую связано с выделением и обоснованием принципов 
межкультурной коммуникации в образовательном пространстве.  

Цель 
Цель данной статьи – определить факторы эффективной межкультурной ком-

муникации в классах с многонациональным составом учащихся.  
Материалы и методы 
Первоначально нами был изучен и обобщен опыт исследования проблем меж-

культурной коммуникации в целом, а также опыт проектирования и моделирования 
образования в поликультурном пространстве, в частности. 

Основным методом проведенного исследования послужило включенное 
наблюдение (беседы, естественные ситуации) за образовательным процессом [9; 12], 
протекающим в таких многонациональных школах г. Астрахани и Астраханской об-
ласти, как МБОУ «Школа имени Махтумкули Фраги» (единственная в России турк-
менская школа), МБОУ «Трехпротокская средняя общеобразовательная школа», 
МКОУ «Семибугровская средняя общеобразовательная школа им. Н. С. Искакова», 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Гейдара Алиева» г. Астрахани, 
МБОУ г. Астрахани «Лицей № 3». 

В фокусе внимания оказывалась межличностная коммуникация внутри малой 
группы (класса) в таких координатах, как «ученик – ученик» и «ученик – учитель». 

Результаты и обсуждение 
Межкультурное обучение предполагает создание условий «для осознанного 

расширения и изменения привычных образцов восприятия и поведения, связанных с 
ознакомлением, пониманием и принятием ценностей, культурно-специфических 
форм поведения представителей других культур» [5, с. 42–43] и зиждется на межкуль-
турной коммуникации. 

Параметрами успешной межкультурной коммуникация в многонациональных 
классах являются следующие: социальный, культурный, педагогический и, что 
непременно, языковой.  

Принимая во внимание данные параметры, можно выделить соответственно 4 
базовых фактора, обеспечивающих эффективное межкультурное взаимодействие в 
образовательной среде: 

1) степень адаптации учащегося к жизни и учебной деятельности в школе; 
2) успешность прохождения учащимся стадии аккультурации; 
3) степень готовности учителя к работе в поликультурной школе и наличие у 

него установки на межкультурное взаимодействие; 
4) уровень владения учащимся своим родным языком и русским языком. 
Во-первых, свидетельством того, насколько успешно ребенок адаптирован к 

школе, является его поведение, соответствующее социальным нормам, традицион-
ным и актуальным для российского общества, овладение навыками учебной деятель-
ности, а также установление контакта как с одноклассниками, так и с учителем. 
Сложно говорить о налаживании межличностных, а тем более межэтнических кон-
тактов, если ребенок отличается отклоняющимся поведением: чрезмерной возбуди-
мостью, подвижностью, или, наоборот, заторможенностью, агрессивностью или де-
прессивностью, вызванными самыми разными причинами (неблагополучием в 
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семье, отсутствием контакта с учителем, плохой успеваемостью, психоневрологиче-
скими нарушениями и пр.). Немаловажную роль играют не только эмоциональные 
или поведенческие расстройства, недоразвитие познавательных процессов, несфор-
мированность мотивационной сферы, но и отрицательные характеристики личности, 
которые влекут за собой трудности в осуществлении коммуникативной деятельности. 
Следовательно, учащийся с наименьшими проблемами в большей степени готов и к 
установлению взаимодействия с представителями других национальностей. Чем 
выше степень адаптации, тем эффективнее протекают процессы межкультурного вза-
имодействия. 

Во-вторых, следует обратить внимание и на то, как протекает процесс аккульту-
рации учащихся многонациональных классов, поскольку он сопряжен с необходимо-
стью человека сосуществовать в «чужой» культуре, при этом пытаясь сохранять свою 
национально-культурную идентичность. Из существующих стратегий аккультурации 
– ассимиляции, сепарации, маргинализации и интеграции – только последняя спо-
собствует межкультурной коммуникации и успешно ее поддерживает. Так, учащийся, 
«входит» в новую для него культуру без утраты связи со своей первичной культурой, 
что возможно только в случае взаимного стремления представителей обеих культур к 
пониманию, взаимоуважению, сотрудничеству.  

Ситуация в поликультурном классе усложняется тем, что при наличии одной 
культуры-донора (русской) имеется несколько культур-реципиентов (по количеству 
национальностей, представленных в одном классе), поэтому процесс аккультурации 
при постоянном составе ученического коллектива получает одновременно несколько 
векторов, равнонаправленных от одной культуры к другой. При этом в русской школе 
количество учеников – представителей других национально-культурных сообществ 
может значительно превышать количество учащихся с родным русским языком. 
Например, в МБОУ г. Астрахани «Лицей № 3» 95 % учащихся составляют кавказские 
народы и народности. 

На наш взгляд, в подобной образовательной среде имеет место не просто про-
цесс аккультурации, а, скорее, процесс мультикультурации, в результате которого 
происходит адаптация к жизни в поликультурном пространстве с принятием системы 
социальных ролей, норм, правил общежития. Безусловно, важно, чтобы каждый уча-
щийся достиг в таком многонациональном окружении психологического комфорта, 
т. е. прошел психологическую адаптацию и научился свободно ориентироваться в 
этой поликультурной среде, решая повседневные учебные задачи, налаживая связи с 
другими учащимися и учителями, т. е. прошел социокультурную адаптацию. 

Для многонациональных классов естественным становится лозунг «Мы раз-
ные, но мы похожи», который должен стать названием не разовой акции, а меропри-
ятия, которое проводится в таких классах постоянно, как, например, цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о важном». Напомним, что на 14 ноября 2022 года согласно про-
екту было запланировано проведение занятия на тему «Мы разные, мы вместе», цели 
которого – «показать обучающимся многообразие и единство народов Российской Фе-
дерации, формировать потребность знакомиться с особенностями разных регионов 
нашей страны» (для начальной школы) и «формировать у обучающихся представле-
ние о важности сохранения и развития культурного наследия и языкового разнообра-
зия многонационального народа Российской Федерации» (для старших классов) [14]. 

В-третьих, большую роль играет то, насколько учитель готов к осуществлению 
образовательного процесса в поликультурном пространстве школы, поскольку 
именно он также является активным участником межкультурного диалога и должен 
помогать организовать этот диалог между обучающимися. Для структурирования 
комфортного образовательного пространства учитель в многонациональном классе 
постоянно работает над решением проблемы гуманизации отношений с учащимися с 
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неродным русским языком; выстраивает их на основе доверия, справедливости, толе-
рантности; изучает личностные особенности ребенка и ближе знакомится с семьей та-
кого ученика. Для усиления ценностного аспекта содержания образования, в частно-
сти в плане воспитания общенациональной ценности семьи, учителю необходимо 
иметь сведения о том, как традиционно выстраиваются взаимоотношения между 
старшим и младшим поколениями в инонациональных семьях, какие праздники от-
мечаются, какие традиции поддерживаются, каковы особенности национальной 
кухни и т. п.  

Кроме того, от учителя требуется персонифицированный подход, который поз-
волит стимулировать и развивать познавательные интересы и способности каждого 
обучающегося с помощью специально подобранных приемов и форм работы (инди-
видуальной, парной, командной). Например, для работы над творческими проектами 
«Восток – дело тонкое» или «Мой Кавказ» учитель формирует многонациональные 
группы, чтобы у каждого участника была возможность представить особенности своей 
национальной культуры. Подобные мероприятия (экскурсии в центры национальных 
культур, фестивали национальных культур, недели родного языка, уроки толерантно-
сти, выставки и пр.) проводятся для того, что обучающиеся могли получать представ-
ление о многообразии культур, представители которых учатся в одном классе, ува-
жали традиции и обычаи друг друга, умели ориентироваться в современном 
поликультурном пространстве. Следовательно, определяющую роль в эффективной 
межкультурной коммуникации играет установка учителя на взаимодействие культур. 

В-четвертых, необходимо помнить, что, обучаясь в российской школе, учащи-
еся обязаны овладеть русским языком не только как средством обучения и инструмен-
том повседневного общения, но и как инструментом познания национальной куль-
туры и самореализации в ней. Уровень владения русским языком во многом может 
облегчать или, напротив, усложнять межкультурную коммуникацию. Достичь высо-
ких результатов по освоению основной образовательной программы основного об-
щего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом, удается далеко не всем учащимся-
инофонам. Отсюда – проблемы с установлением межличностных контактов с учите-
лем и одноклассниками, выражающиеся в различных формах проявления речевой 
агрессии (оскорблении, категоричном отрицании, отказе и пр.), провоцирующих кон-
фликты внутри ученического коллектива или конфликты с учителем.  

Формирование потребности в речевом самосовершенствовании на русском 
языке должно быть неразрывно связано с воспитанием уважительного отношения к 
культурам и языкам народов России, которые обучаются в поликультурной школе. 
Приходим к осознанию того, что в процессе изучения русского языка у учащегося 
формируется гражданская идентичность, однако, уважая родной язык и культуру 
представителя «иного» народа, мы поддерживаем его национальную и культурную 
идентичность. Следовательно, посредством русского языка учащиеся овладевают и 
культурой межнационального общения. В то же время учебное время, отведенное на 
предмет «Русский родной язык», не может использоваться для того, чтобы учащиеся-
инофоны расширяли свои компетенции в овладении именно русским языком. Для ре-
шения данных задач требуется выделение отдельного учебного времени, проведение 
дополнительных заданий для развития языковой и социокультурной компетенции. 
Для этого могут использоваться специально разработанные ведущими российскими 
методистами учебники и учебные пособия. Например, одним из первых в отечествен-
ной практике средств обучения межкультурному взаимодействию народов, формиро-
вания уважительного отношения к людям иного вероисповедования, национальности 
и традиций, использующимся на занятиях по русскому языку, является учебное посо-
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бие «Уроки толерантности» [1]. Каждый урок в названном пособии состоит из тема-
тически связанных текстов (например, «Права человека – это твои и мои права» или 
«Есть ли у лица национальность?» и др.), им предшествует лексический минимум, 
включающий в себя пояснения и комментарии. Система заданий, в том числе лек-
сико-грамматических и речевых, дает возможность сформировать лингвокультуроло-
гическую компетенцию, развить навыки диалогической коммуникации, получить 
представление о возможностях человека, толерантного к окружающим. В то же время 
практическое использование данного материала, на наш взгляд, возможно только в 
старших классах, среди обучающихся, овладевших языковой компетенцией на высо-
ком уровне. В задачи поликультурной школы входит включение в образовательный 
процесс подобных учебных пособий, направленных на подготовку к эффективному 
межкультурному диалогу и развивающих межкультурную компетенцию и речевую то-
лерантность, предназначенных для учащихся-инофонов разных возрастных групп и 
разного уровня владения русским языком как неродным.  

Заключение 
Для обеспечения эффективной межкультурной коммуникации важна четко ор-

ганизованная структура образовательного пространства, включающая в себя обучаю-
щую, воспитательную и социально-адаптивную среду. В обучающей среде учитель вы-
бирает формы взаимодействия учеников в процессе выполнения учебной 
деятельности, в воспитательной среде формируются базовые ценности и мировоззре-
ние поликультурной личности ученика, в социально-адаптивной среде происходит 
интеграция учащегося в полиэтническую культуру класса и школы. При этом эффек-
тивный межкультурный диалог возможен только при условии учета таких факторов, 
как 1) степень адаптации учащегося к жизни и учебной деятельности в школе; 
2) успешность прохождения учащимся стадии аккультурации; 3) степень готовности 
учителя к работе в поликультурной школе и наличие у него установки на межкультур-
ное взаимодействие; 4) уровень владения учащимся своим родным языком и русским 
языком. 

В современных условиях задача обеспечения развивающей поликультурную 
личность обучающегося межкультурной коммуникации, где заданы векторы на со-
трудничество, толерантность, диалог, решается на уровне многонациональных реги-
онов и приобретает государственный характер. 
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