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Аннотация: В статье рассматривается проблема реализации принципов по-
ликультурного образования в вузах. Авторы подходят к решению проблемы 
через выявление специфики поликультурного образования в вузах России и 
Казахстана. В статье обосновывается возрастающая значимость поликуль-
турного образования в вузах сотрудничающих стран, раскрывается необхо-
димость учета принципов поликультуризации в условиях развития между-
народного сотрудничества государств. Также в статье дается обоснование 
значения роли поликультурного образования в вузах исходя из анализа 
специфики его реализации в структуре деятельности учреждений высшего 
образования, отмечаются ее составляющие, среди которых авторы уделяют 
значительное внимание стратегии получения обучающимися образователь-
ного, жизненного, профессионально ориентированного и трудового опыта, 
а также опыта коммуникативного взаимодействия, эффективного делового 
общения именно в поликультурной образовательной среде, что дает воз-
можность будущим специалистам получить неоценимый культурно-образо-
вательный, культурно-профессиональный и коммуникативный опыт.
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Summary: The article deals with the problem of implementing the 
principles of multicultural education in universities. The authors 
approach the solution of the problem by identifying the specifics of 
multicultural education in universities in Russia and Kazakhstan. The 
article substantiates the growing importance of polycultural education 
in universities of cooperating countries, reveals the need to consider the 
principles of polyculturalization in the context of the development of 
international cooperation between states. The article also substantiates 
the importance of the role of multicultural education in universities based 
on the analysis of the specifics of its implementation in the structure of 
the activities of higher education institutions, notes its components, 
among which the authors pay significant attention to the strategy of 
obtaining educational, life, professionally oriented and work experience, 
as well as experience communicative interaction, effective business 
communication in a multicultural educational environment, which makes 
it possible for future specialists to gain invaluable cultural, educational, 
cultural, professional and communicative experience.
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В условиях современных реалий поликультуриза-
ции общества одним из важнейших направлений 
преобразований в высшей школе становится под-

готовка будущих специалистов к профессиональной де-
ятельности и коммуникативному взаимодействию в по-
ликультурном социуме [11; 12].

Усиление взаимодействия и международного сотруд-
ничества стран на сегодняшний день ставит перед систе-
мой высшего профессионального образования новые 
требования, регулирующие успешность самореализа-
ции и самоактуализации будущих специалистов в усло-
виях формирующегося глобализированного профессио-
нального поля и рынка труда, в которых, в свою очередь, 
являются учитываемыми особенности представителей 
различных культур, в том числе языковых традиций и 
культуры речевой коммуникации. Коммуникативное 
взаимодействие носителей разных культур в глобаль-

ном профессиональном поле деятельности обусловли-
вает развитие нового качественного уровня взаимоот-
ношений и между странами, и непосредственно между 
образовательными учреждениями, которые становятся 
включенными в международное образовательное про-
странство, где вынуждены взаимодействовать наиболее 
эффективно [14].

Поликультурное образование как фактор увеличе-
ния миграционных потоков и интенсификации сотруд-
ничества/взаимодействия представителей различных 
культур приобретает сегодня эскалационное значение 
для многонациональных государств, которые стремят-
ся к признанию автономности, самостоятельности и 
уникальности существующих культурных потоков, вза-
имообогащению и взаимодополняемости культур, что 
необходимо рассматривать не как ассимиляционный 
процесс, а как процесс сохранения и уважения культур 
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в их многообразии. Однако тем не менее, коммуникатив-
ное взаимодействие представителей различных культур 
требует единой речевой кодификации, в рамках которой 
культурный обмен становится не только возможным, но 
и продуктивным [8; 9; 10].

Рассматривая систему высшего профессионального 
образования в рамках его поликультуризации, считаем 
необходимым выделить ряд общих тенденций его раз-
вития как внутри (исторически обусловленных) много-
национальных государств (например, Россия, Казахстан, 
Армения, Белоруссия и др.), так и между самими страна-
ми [2; 4]. 

Обоснование значения роли поликультурного обра-
зования в вузах диктует необходимость анализа спец-
ифики его реализации в структуре деятельности уч-
реждений высшего образования. Нужно отметить, что 
структура специфики достаточно универсальна и отра-
жена в таких ее составляющих как: 

 — обучающиеся, выступающие так называемыми 
звеньями организации программ поликультурно-
го образования (например, обменных образова-
тельных, программ обучения русскому языку как 
иностранному на довузовских этапах подготовки 
и т.д.), индивидуальной академической мобильно-
сти, а также составляющие число тех иностранных 
граждан, которые обучаются в вузах в рамках воз-
можностей потоков миграции и т.п.;

 — профессорско-преподавательский состав вуза, 
реализующий потенциал поликультурного обра-
зования в учреждении в совместной научно-ис-
следовательской деятельности, индивидуальной 
мобильности (например, обмен вузов препода-
вателями), разработке совместных учебных про-
грамм (учитывающих поликультурный и лингво-
культурный контекст образования), организации 
профориентационной деятельности, интенсив-
ных образовательных курсов, всевозможных до-
полнительных школ, включающих также и иссле-
довательские практики обменнокультурного и 
коммуникативно-языкового значения и т.п.;

 — процесс сертификации, достижения необходимо-
го рейтингового положения, уровня достижений, 
что выражается в таких показателях как способ-
ность выдачи «двойных дипломов» (например, 
для сотрудничающих стран в сфере поликультур-
ного образования), оптимальность системы за-
четных единиц, уровень и качество образования, 
рейтинг документов об образовании на между-
народном рынке образовательных услуг и про-
фессий, спрос и трудоустройство специалистов, 
способных осуществлять профессиональную де-
ятельности в условиях поликультуризации про-
фессии и пр.; данный аспект особенно важен для 
вузов сотрудничающих стран, разрабатывающих 

стратегии зон совместного экономического раз-
вития (к таким вузам, например, сегодня необ-
ходимо относить учреждения высшего профес-
сионального образования России и Казахстана, 
осуществляющих подготовку специалистов для 
совместной профессиональной деятельности на 
территории государств);

 — ряд аспектов поликультурнообусловленного 
международного сотрудничества, раскрывающих 
сущность и характер сопутствующей деятельно-
сти иных структур в развитии поликультурного 
образования в сотрудничающих вузах, как, на-
пример, качество управления материальными и 
человеческими ресурсами, управление рисками, 
программы поликультурного сотрудничества и 
обмена, а также вопросы организации управления 
инфраструктурами, связанными с проблемами 
информатизации, предоставления консультатив-
ных услуг в условиях поликультурного обучения, 
разработкой фонда удовлетворяющих условиям 
поликультурного образования и сотрудничества 
оценочных средств и процедур их проведения и 
т.д. [1; 5; 6; 7; 13; 15].

Таким образом, просматривается основной концепт 
специфики поликультурного образования – прогрес-
сивная динамика в увеличении численности студентов-
носителей различных культур/национальностей, актив-
ная академическая мобильность, в процессе которой 
реализуется стратегия получения обучающимися об-
разовательного, жизненного, профессионально ориен-
тированного и трудового опыта, а также опыта комму-
никативного взаимодействия, эффективного делового 
общения именно в поликультурной образовательной 
среде, что дает возможность будущим специалистам по-
лучить неоценимый культурно-образовательный, куль-
турно-профессиональный и коммуникативный опыт из 
«первых рук» и, тем самым, обогатить сферу своих обще-
культурных и профессиональных компетенций, знаний, 
умений и навыков из источников успешных, интернаци-
онально признанных и культурно разнообразных.

Чтобы наиболее эффективно классифицировать 
условия поликультурного функционирования вузов в 
области подготовки будущих профессионалов, необ-
ходимо понимать, на основе каких принципов рацио-
нальности и эффективности они будут регулироваться. 
Рассмотрим подробнее основные механизмы и аспекты 
данной регуляции. 

Начиная анализ условий поликультурного образо-
вания в вузах (в нашем случае в вузах России и Казах-
стана) в контексте тенденций современной системы 
образования, мы исходили из концепции его интегра-
ции в поликультурное многонациональное (в том числе 
международное) образовательное пространство, ре-
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гулирующееся на основе следующих принципиальных 
подходов к его организации и проведения единой об-
разовательной политики, среди которых имеют место 
следующие:

 — неуклонный рост престижа поликультурного 
образования и его качества, включая высокий 
уровень владения деловой коммуникацией (что 
реализуется в процессе освоения языковых дис-
циплин, в том числе русского языка как иностран-
ного, русского языка и культуры делового обще-
ния и пр.);

 — достижение масштабности в рамках формиру-
ющегося поликультурного пространства при 
переходе к двухуровневой системе образования 
высшего образования, подразумевающей реали-
зацию образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры с получением опыта деловой ком-
муникации в условиях неродной языковой среды;

 — поиск и реализация путей сотрудничества обра-
зовательных учреждений стран с целью обеспе-
чения качества поликультурного образования, 
отражающего европейские каноны качества;

 — на основе реализации путей и условий реали-
зации поликультурной политики в вузе обеспе-
чение содействия академической мобильности 
студентов, профессорско-преподавательского 
состава, кадров научно-исследовательских обла-
стей и единиц административных и вспомогатель-
ных служб;

 — обеспечение регулирования получения высшего 
образования в аспекте глобализирующейся тен-
денции поликультуризации образовательной и 
профессиональной сфер деятельности на основе 
внедрения сопоставимой и оптимально продук-
тивной системы зачетных единиц трудоемкости 
учебных дисциплин с целью достижения роста и 
эффективности академической мобильности об-
учающихся.

Таким образом, перечисленные аспекты как индика-
торы существующих проблем в сфере поликультурного 
образования в вузах России и Казахстана предопреде-
ляют поиск эффективных путей их решения, причем ре-
шение проблем, связанных с языковой подготовкой и 
овладением деловой коммуникацией, становится одной 
из приоритетных в условиях формирующей новой линг-
вокультурной реальности.

Так, например, перспективными направлениями 
решения данного спектра проблем в вузах России и 
Казахстана становится разработка специализирован-
ных курсов, направленных на формирование профес-
сиональной коммуникативной компетенции в поли- и 
мультикультурной средах. Одним из таких эффективных 
путей решения рассматриваемой проблемы явилась 
разработка преподавателями РУДН спецкурса «Профес-

сиональное общение в мультикультурной среде», кото-
рый успешно реализуется в настоящее время.

Однако необходимо отметить, что в условиях цифро-
визации образования становится нарастающей пробле-
ма информатизации обучения, в рамках которой учет 
принципов поликультурности при формировании про-
фессиональной коммуникативной компетенции в насто-
ящее время реализуется недостаточно. Так, например, 
известно, что обучающиеся из Казахстана как многона-
ционального государства, нуждаются в электронном 
обеспечении процесса овладения, например, русским 
языком (как языком профессиональной коммуникации 
в дальнейшем), в то время как такие электронный обра-
зовательные ресурсы не разработан еще в достаточное 
мере: отсутствуют двуязычные словари, учитывающие 
язык национальных меньшинств, этносов, которые могут 
быть продуктивно использованы в рамках поликультур-
ного языкового образования как средства восприятия 
лексикографической фиксации лексического материа-
ла; только начинает реализовываться аудио поддержка 
таких словарей (в вузах России); в условиях поликуль-
туризации образования в рамках сотрудничества вузов 
России и Казахстан имеет широкую востребованность 
разработка интерактивных ресурсов обучения языку на 
основе феномена языковой интерференции (это важ-
но для вузов Казахстана, где необходим учет фактора 
многонациональности), на основе визуализации работы 
артикуляционного аппарата и др., позволяющих обучаю-
щимся формировать индивидуальные образовательные 
маршруты языковой интерактивной подготовки в усло-
виях поликультурного обучения [3].

В настоящее время в вузах России и Казахстана 
осуществляется языковая подготовка обучающихся, 
которая реализуется параллельно с программой про-
фессиональной подготовки на этапе начальной про-
фессиональной самореализации, однако тем не менее, 
такое параллельное обучение вызывает затруднения 
у большинства обучающихся, так как недостаточный 
уровень владения языком обучения препятствует овла-
дению специальным знанием, в связи с чем разработка 
образовательных интерактивных/электронных ресур-
сов для освоения языка в рамках разработанных спец-
курсов (которые могут быть реализованы на различных 
платформах электронного обучения), доступных обуча-
ющимся в любое время и из любой точки, являются важ-
ным перспективным направлением учета принципов 
поликультурного образования как принципов преем-
ственности и непрерывности.

Также необходимо отметить, что на сегодняшний 
день в вузах практически отсутствуют программы разви-
тия межкультурной толерантности, в рамках которых во-
просы коммуникативного взаимодействия в поликуль-
турной среде также могут иметь эффективные решения. 
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Так, например, подобные программы начинают реали-
зовываться в ВУЗах Москвы (в частности, в Российском 
университете дружбы народов и др.), где одной из задач 
становится преодоление языковых барьеров в мульти-
культурной образовательной среде. В рамках реализа-
ции таких программ предусмотрены коммуникативные 
тренинги (вербальная и невербальная коммуникации в 
моделируемых ситуациях поликультурного общения об-
учающихся), на которых используются этнокультурные 
технологии, технологии коммуникации, коммуникатив-
ного сотворчества и др.

Так, актуальность проблем современной педагоги-
ки, ориентированной на реализацию гуманистических 
основ, предопределила использование педагогических 
технологий, обеспечивающих включенность в них лич-
ности иностранного студента на правах субъект-субъ-
ектного взаимодействия. К таким технологиям была 
отнесена технология сотворчества (т.е. технология, по-
зволяющая студенту реализовать свою способный тво-
рить и совершенствоваться одновременно с педагогом 
и студентам старших курсов).

Также в процессе реализации программы были ис-
пользованы другие технологии инновационного харак-
тера, позволяющие одновременно удовлетворить реше-
нию задач воспитательно-образовательного значения с 
целью получения нового более высокого уровня сфор-
мированности межкультурной толерантности иностран-
ных студентов.

Среди реализуемых технологий в перспективных на-
правлениях поликультурного образования в вузах Рос-
сии и Казахстана становятся популярными технологии, 
обеспечивающие:

 — возможность эффективного формирования про-
фессиональной коммуникативной компетенции, 
способствующей эффективной положительной со-
циализации личности иностранных студентов в 
поли- и мультикультурной образовательной среде;

 — возможность продуктивной передачи социально-
культурного опыта посредством формирования 
языковых компетенций (орфоэпической, фонетиче-
ской, коммуникативно-речевой и др.), позволяющих 
осуществлять анализ и оценку различных ситуаций 

поликультурного взаимодействия на этапе началь-
ной профессиональной самореализации; 

 — возможность формировать способность ино-
странного студента к творческой организации 
различных дел в рамках интеграции в поликуль-
турную образовательную среду вуза; 

 — возможность фокусировать поликультурный 
творческий опыт на создании ситуаций професси-
онального успеха и др.

Перечисленные основные аспекты регулирования 
и перспективы развития поликультурного образования 
в вузах России и Казахстана обозначили объективность 
следующих принципов организации сотрудничества 
вузов и реализации условий поликультурного образо-
вания: принцип приоритетности, раскрывающийся в 
направленности образовательной политики сотрудни-
чества вузов на обеспечение высокого качества и пре-
стижа поликультурного образования, позволяющего 
удовлетворять конкурентоспособности и спросу между-
народного рынка услуг и труда на специалистов, способ-
ных реализовать свои профессиональные возможности 
в условиях формирующейся единой лингвокультурной 
реальности; принцип равноправности, заключающийся 
в равноправии вузов-партнеров, характеризующихся 
спецификой сотрудничества и поликультуризации обра-
зования, определяющейся различными факторами: ву-
зовской специализацией, ресурсами образовательного 
учреждения, имеющегося опыта интернационализации, 
регионально-географической локализации и др.; прин-
цип гостеприимства, который выражается в привлечении 
как можно большего количества студентов-носителей 
различных культур, их поддержке, совершенствовании 
качества образовательных программ, улучшении инфра-
структуры и условий пребывания студентов, а также раз-
витии программ культурного обмена и пр.

Важнейшим аспектом политики развития поликуль-
турного образования также остается необходимость 
анализа национальных образовательных систем и экс-
траполяции национальных принципов регулирования 
образовательной политики в единое поликультурное 
образовательное пространство с учетом автономности/
самостоятельности и уникальности разнообразия наци-
ональных культур.
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