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Статья посвящена описанию процедуры исследования 
и оценки эффективности процесса формирования мульти-
культурного поведения школьников. Актуальность исследо-
вания объясняется необходимостью гармонизации межэт-
нических отношений, нахождения методов формирования 
мультикультурного поведения личности в условиях школы. 
В статье представлены результаты лонгитюдного исследо-
вания, проведенного в школах г. Астрахани. 
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культурное образование; этническая идентичность; муль-
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Социальная ситуация развития российского общества, характе-
ризующаяся этнической диверсификацией как результатом мигра-
ционных процессов, выдвигает на передний край решение задач 
гармонизации межэтнических отношений в современном социуме, 
нахождения путей мирного сосуществования, консолидации рос-
сийского общества. В решении данных проблем особая роль отво-
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дится образованию, в рамках которого не только происходит освое-
ние своей культуры, но и формируется отношение к другим. В этом 
смысле сфера образования является пространством освоения соци-
ального опыта в контексте освоения культуры, в том числе и опыта 
мультикультурного поведения.

Обоснование мультикультурного поведения как результата 
сформированности мультикультурной личности позволяет рас-
сматривать его в деятельностном и личностном проявлениях, что 
согласуется с важнейшим методологическим принципом единства 
деятельности и личности.

Связь между личностью и деятельностью существенна для 
описания категории мультикультурной личности, выступающей 
к р и т е р и е м  э ф ф е к т и в н о с т и  формирования мультикультур-
ного поведения. Она представляет собой системную личностную 
характеристику, включающую активность, гражданственность, 
нравственность, мультикультурную компетентность, этническую 
идентичность, этнотолерантность, этнические установки на бес-
конфликтное позитивное взаимодействие с представителями раз-
ных национальностей. 

Педагогический процесс формирования мультикультурного 
поведения школьников осуществлялся рядом педагогов-предмет-
ников, социальных педагогов, организаторов внеклассной работы, 
психологов школ под руководством автора исследования в течение 
девяти лет на базе трех общеобразовательных школ города Астра-
хани в соответствии с выстроенной моделью [Потапова и др., 2012] 
на основе концепции формирования мультикультурного поведения 
учащихся общеобразовательных школ поликультурного региона 
[Потапова, 2012]. 

С и с т е м н ы й  ф о р м и р у ю щ и й  э кс п е р и м е н т  проводился 
в 2004–2013 гг. с целью отработки задач, методов и этапов форми-
рования мультикультурного поведения учащихся общеобразова-
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тельных школ поликультурного региона. В организационно-техно-
логическом отношении нами выделены три этапа формирования 
мультикультурного поведения по годам обучения: 1 этап – началь-
ная школа с 1-го по 4-ый классы; II этап – основная школа с 5-го до 
9-го класса; III этап – полная средняя школа 10–11-й классы. При 
выделении этапов мы ориентировались на сложившуюся структуру 
деления школы на начальную, основную, полную среднюю, учиты-
вая, что каждая из этих ступеней обладает своей спецификой содер-
жания образования и педагогической деятельности, обусловленной 
возрастными особенностями детей. Установленные этапы были ре-
ализованы в экспериментальной работе. Технологическим ориен-
тиром для нас служили также выделенные ранее уровни сформиро-
ванности мультикультурного поведения школьников.

Процесс формирования мультикультурного поведения школь-
ников охватывал все звенья образовательно-воспитательного про-
цесса: учебное звено, воспитательное звено, звено социально-педа-
гогического сопровождения развития мультикультурной личности.

В качестве средств формирования мультикультурного поведения 
школьников учебного звена выступали программа формирования 
мультикультурного поведения школьников, а также дополненная 
мультикультурным содержанием образовательная программа ос-
новной школы и полной средней школы. В качестве средств воспи-
тательного звена использована совместная деятельность учащихся 
в творческих объединениях и досуговых мероприятиях. Средства-
ми звена социально-педагогического сопровождения формирования 
мультикультурной личности школьника явилась групповая социаль-
но-педагогическая работа с учащимися. 

Основные методы решения поставленных: на первом этапе – бе-
седы, просмотр фильмов, совместная исследовательская деятель-
ность учащихся и их родителей, художественно-творческие методы 
и др.; на втором – игровые методы, проектный метод, социально-
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психологический тренинг; на третьем – метод решения этнокуль-
турных задач с использованием техники культурного ассимилятора, 
деловые (имитационные) игры и другие методы [Потапова, 2010].

Экспериментальное исследование было организовано как лон-
гитюдный педагогический процесс. Выборка исследуемых состав-
лялась с учетом основных требований и условий, которыми явля-
ются следующие: обязательность обучения по одной программе; 
приравненный по возрасту и уровню развития контингент выборки; 
полиэтничный состав группы выборки. Данные требования предъ-
являлись к обеим выборкам – контрольной и экспериментальной 
групп.

Оценка результатов осуществлялась по завершении каждого 
этапа эксперимента и представляла собой диагностику сформиро-
ванных качеств мультикультурной личности школьников, оценку 
взаимоотношений в группе (классе).

Отбор диагностических методик (табл. 1) проводился по четы-
рем основным группам.

1 этап (с 1 по 4 классы). В результате проведенного исследова-
ния получены следующие результаты (табл. 2).

Оценка сформированности мультикультурной личности школь-
ников позволила выявить различия всех ее компонентов. В целом 
выявлены наибольшие различия в сформированности мультикуль-
турной компетентности в экспериментальной и контрольной груп-
пах: 29,8 > 11,4 (оптимальный уровень), 53,0 > 15,7 (допустимый), 
72,8 < 17,2 (недопустимый); значительные различия в сформирован-
ности личностных качеств (30,3 > 28,0 (оптимальный), 46,7 > 43,5 
(допустимый), 23,0 < 28,4 (недопустимый)) и отношения к своей и 
иным культурам и их представителям (40,0 > 36,4 (оптимальный), 
45,5 > 34,8 (допустимый), 16,2 < 26,0 (недопустимый уровень)).

В процессе анализа и интерпретации результатов исследования 
выделены наиболее значимые корреляционные связи в эксперимен-
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Таблица 1

Комплекс диагностик  
для выявления уровня сформированности  
мультикультурного поведения школьников 

Компоненты
мультикультур-
ной личности

Диагностические методики

I ступень
(начальная школа)

II ступень
(основная школа)

III ступень
(полная общеобра-
зовательная школа)

Активность, 
нравственность, 
гражданствен-
ность

Стандартизирован-
ное наблюдение 
«Сформирован-
ность личностных 
качеств учащегося».

Тест-опросник 
«Изучение  
сформированности 
личностных  
качеств учащегося»

Тест-опросник 
«Изучение  
сформированности 
личностных  
качеств учащегося»

Мультикультур-
ная компетент-
ность

Тест-опросник 
«Анкета изучения 
мультикультурной 
компетентности»

Экспертная оценка 
(педагогов школы)
 «Анкета изучения 
мультикультурной 
компетентности»

Экспертная оценка 
(педагогов школы)
«Анкета изучения 
мультикультурной 
компетентности»

Этническая  
идентичность, 
этнотолерант-
ность, этниче-
ские установки

Тест-опросник 
«Комплексная  
методика изучения 
сформированности 
этнической  
идентичности  
и этнотолерант-
ности»

Тест-опросник 
изучения этниче-
ской идентичности 
(комплексная мето-
дика), включающая 
в себя тест М. Куна 
«Кто Я?», шкалу 
социальной дистан-
ции Э. Богардуса 
(модифицирован-
ная)

Тест-опросник 
изучения этниче-
ской идентичности 
(комплексная мето-
дика), включающая 
в себя тест М. Куна 
«Кто Я?», шкалу 
социальной дистан-
ции Э. Богардуса 
(модифицирован-
ная)

Взаимоотноше-
ния в группе

Социометрическое 
измерение груп-
повых отношений 
(Я. Л. Морено)

Социометрическое 
измерение груп-
повых отношений 
(Я. Л. Морено)

Социометрическое 
измерение груп-
повых отношений 
(Я. Л. Морено)
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Таблица 2

Результаты I этапа экспериментальной работы  
по формированию мультикультурного поведения  

учащихся начальных классов 

Компоненты 
мультикультур-
ной личности

Контрольная группа Экспериментальная группа

Уровень Уровень

Опти-
мальный, 

%

Допу-
стимый,  

%

Недопу-
стимый, 

%

Опти-
мальный, 

%

Допу-
стимый,  

%

Недопу-
стимый, 

%
Личностные ка-
чества

28,0 43,5 28,4 30,3 46,7 23,0

Активность 35,6 33,0 31,4 41,0 36,4 21,6
Гражданствен-
ность 

24,0 51,8 25,2 24,0 53,0 23,0

Нравственность 20,4 52 27,6 26,0 53,0 21,0
Мультикультур-
ная компетент-
ность

11,4 15,7 72,8 29,8 53,0 17,2

Социально-граж-
данская 

12,0 14,0 74,0 24,0 58,0 18,0

Социально-куль-
турная 

11,0 17,0 72,0 30,4 54,0 18,6

Этнокультурная  11,0 16,3 71,7 31,0 47,0 22,0
Детерминанты 34,6 34,8 26,0 40,0 45,5 16,2
Этническая иден-
тичность

34,6 42,0 24,0 36,0 50,0 15,0

Этнотолерант-
ность 

30,0 42,0 28,0 34,0 48,3 26,7

Этнические  
установки 

40,2 30,8 29,0 50,2 38,8 11,0

Взаимоотно-
шения в группе 
(классе)

Начало экспе-
римента

Окончание 
эксперимента

Начало экспе-
римента

Окончание 
эксперимента

Групповой со-
циометрический 
индекс

ВВгр = 0,1 ВВгр = 0,6 ВВгр = 0,1 ВВгр = 0,85
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тальной группе (p ≤ 0,05) по факторам «мультикультурная компе-
тентность» и «отношение к своей и иным культурам и их предста-
вителям» (0,576), по факторам «личностные качества (нравственное 
поведение)» и «отношение к своей и иным культурам и их предста-
вителям» (0,518).

Это позволяет сделать вывод о том, что формирование мульти-
культурной компетентности оказывает непосредственное влияние 
на формирование позитивного отношения к своей и иным культу-
рам, а также представителям этих культур. 

Неравномерность сформированности компонентов мультикуль-
турной личности младших школьников объясняется, на наш взгляд, 
нелинейностью, неоднородностью процесса качественных преоб-
разований личности младшего школьника.

Первичная диагностика (1-е классы) выявила равные индексы 
сплоченности в группах, что объясняется нами как естественный 
процесс, когда в классе еще не сложились межличностные отно-
шения. Результаты диагностики, проведенной по окончании экс-
перимента (4-е классы), показали, что динамика психологической 
взаимности и в контрольной, и в экспе-риментальной группах поло-
жительная. Индекс психологической взаимно-сти составил соответ-
ственно ВВгр = 0,6 < ВВгр = 1,0. Таким образом, взаимоотношения 
в экспериментальной группе характеризуются большим «удельным 
весом» положительной взаимности отношений в группе (классе). 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о решении задачи 
формирования положительных взаимоотношений в группе в про-
цессе проведения эксперимента.

II этап (с 5 по 9 классы). В результате проведенного исследова-
ния получены следующие результаты (табл. 3.).

По компоненту «личностные качества» выявлены доминирую-
щие позиции всех ее характеристик в экспериментальной группе. 
Наибольшие различия в контрольной и экспериментальной груп-
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Таблица 3

Результаты II этапа экспериментальной работы  
по формированию мультикультурного поведения учащихся

Компоненты 
мультикультур-
ной личности

Контрольная группа Экспериментальная группа

Уровень Уровень

Опти-
мальный, 

%

Допу-
стимый, 

%

Недопу-
стимый, 

%

Опти-
мальный, 

%

Допу-
стимый, 

%

Недопу-
стимый, 

%
Личностные  
качества

33,5 48,0 19,5 35,5 52,5 8,0

Активность 35,6 33,0 31,4 41,0 36,4 21,6
Гражданствен-
ность 

19,4 51,6 29,0 23,0 49,5 28,5

Нравственность  30,5 51,5 17,0 36,3 54,2 9,5
Мультикультур-
ная компетент-
ность

20,3 42,5 37,2 42,8 53,2 14,0

Социально-граж-
данская 

20,0 3,0 48,0 31,6 31,6 36,8

Социально-куль-
турная 

21,5 31,5 57,0 27,4 54,0 19,6

Этнокультурная  19,4 35,2 75,4 36,8 53,2 10,0
Детерминанты 30,5 42,0 16,7 32,6 54,2 12,1
Этническая иден-
тичность,

32,5 43,5 14,0 32,5 56,2 11,3

Этнотолерант-
ность 

30,5 41,5 18,0 38,3 54,2 7,5

Этнические уста-
новки 

30,5 41,5 18,0 38,3 52,2 9,5

Взаимоотно-
шения в группе 
(классе)

Начало экспе-
римента

Окончание 
эксперимента

Начало экспе-
римента

Окончание 
эксперимента

Групповой со-
циометрический 
индекс

ВВгр = 0,41 ВВгр = 0,6 ВВгр = 0,4 ВВгр = 1,12
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пах выявлены по уровню «недопустимый», а именно по факторам 
«активность» и «нравственность» различия составляют > 10 %. 
По фактору «гражданственность» выявлены незначительные раз-
личия. Мы предполагаем, что гражданственность как качество лич-
ности школьника не претерпело качественных изменений в связи 
с несформированностью в подростковом возрасте гражданской 
позиции в силу не только возраста, но и несформированности ми-
ровоззрения подростка в целом. Выявлено, что «инициативность» 
коррелирует с «активностью» (при p ≤ 0,05 = 0,514). Следовательно, 
повышение или понижение активности напрямую влияет на форми-
рование гражданственности учащегося (и наоборот).

Такие выводы позволили скорректировать программу формиро-
вания мультикультурного поведения школьника на следующей сту-
пени обучения: акцент был сделан на воспитании гражданина. 

Уровни освоения знаний о национальной одежде, кушаниях, ли-
тературе, народном искусстве, обычаях (гостеприимства), традици-
ях, праздниках и т. д. различны в контрольной и экспериментальной 
группах. Вопросы не вызвали затруднений у учащихся эксперимен-
тальной группы, только 4 % ответов отнесены нами к недопусти-
мому уровню, тогда как в контрольной группе подобные ответы со-
ставили 32 %.

В результате изучения этнической идентичности учащихся по-
лучены следующие результаты. По фактору «восприятие образа 
своего народа» по уровню «недопустимый» наблюдаются различия 
в два раза. В контрольной группе они составили 28 %, в эксперимен-
тальной 14 %. Аналогичные результаты по факторам «толерантные 
установки на общение с другими народами» и «понимание вклада 
других народов в общемировую культуру и историю».

В начале эксперимента большинство нерусских школьников  
и в контрольной, и в экспериментальной группах родным называли 
свой или русский язык, что же касается знания своего языка (кроме 
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русского), более 70 % учащихся ответили отрицательно или «знаю 
немного», «понимаю, но говорить не могу»). В конце эксперимен-
та изменения произошли в части называния «родным» языка свое-
го народа. Незначительная положительная динамика наблюдается 
в экспериментальной группе и по критерию знания родного языка. 

Изучение этнической осведомленности показало, что учащи-
еся и контрольной, и экспериментальной групп не затруднялись  
в идентификации себя с народом. Исключения составили учащи-
еся из биэтнических семей. 2 % таких учащихся относили себя 
одновременно к двум народам, а 0,2 % затруднялись ответить 
на вопрос.

Динамика психологической взаимности и в контрольной, и 
в экспериментальной группах положительная, она составила соот-
ветственно в начале эксперимента ВВгр = 0,41 < ВВгр = 0,6 и в кон-
це ВВгр = 0,4 < ВВгр = 1,12. При этом положительные результаты 
в экспериментальной группе в два раза выше, чем в контрольной.

На динамику взаимоотношений в классе влияют многие фак-
торы (образовательная среда школы, организация воспитательной 
работы в группе, личностные качества педагогов, осуществляющих 
воспитательный процесс, и др.). Вместе с тем значительная разница 
удельного веса взаимных положительных выборов учащихся экс-
периментальной группы по сравнению с контрольной позволяет 
сделать вывод об эффективности процесса формирования мульти-
культурного поведения учащихся общей средней школы. 

Проведенное исследование позволило наметить программу 
дальнейшей воспитательной работы с учащимся, у которых был вы-
явлен недопустимый уровень сформированности этнической иден-
тичности, и запланировать воспитательные меры, способствующие 
формированию нормальной этнической идентичности.

В соответствии с полученными результатами нами намечены 
следующие мероприятия по формированию мультикультурного 
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поведения школьников: включение в план воспитательной работы 
школы (класса) мероприятий гражданской направленности; в целях 
повышения социальной активности учащихся привлечение учащих-
ся к планированию, организации и выполнению социально-значи-
мых дел; организация факультативных занятий по изучению нацио-
нальных языков; проведение тренингов этнокультурной направлен-
ности.

III этап (10–11 классы). В результате проведенного исследова-
ния получены следующие результаты (табл. 4.).

Динамика психологической взаимности и в контрольной, и в 
экспериментальной группах положительная, она составила соответ-
ственно в начале эксперимента ВВгр = 0,46 < ВВгр = 0,67 и в кон-
це ВВгр = 0,58 < ВВгр = 1,1. При этом положительные результаты 
в экспериментальной группе в два раза выше, чем в контрольной.

В целом результаты указывают на различия сложившихся взаи-
моотношений в контрольной и экспериментальной группах. 

Сравнение статистических данных позволяет сделать ряд вы-
водов:

1) экспериментальная методика организации процесса форми-
рования мультикультурного поведения учащихся общеобразова-
тельных школ поликультурного региона позволяет обеспечить фор-
мирование мультикультурного поведения школьников;

2) результативность реализации разработанной в исследовании 
концепции обеспечивается непрерывностью, последовательностью 
и комплексностью ее реализации на протяжении всего периода обу-
чения;

3) каждый этап характеризуется повышением активности, нрав-
ственности, гражданственности, мультикультурной компетентно-
сти, становлением этнической идентичности, развитием толерант-
ности, приращением опыта культурного взаимодействия с учащи-
мися иных национальностей, формированием положительных ме-
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Таблица 4

Результаты III этапа экспериментальной работы  
по формированию мультикультурного поведения учащихся 

Компоненты 
мультикультур-
ной личности

Контрольная группа Экспериментальная группа

Уровень Уровень

Опти-
мальный, 

%

Допу-
стимый, 

%

Недопу-
стимый, 

%

Опти-
мальный, 

%

Допу-
стимый, 

%

Недопу-
стимый, 

%
Личностные  
качества

43,3 41,0 15,7 45,5 47,5 8,0

Активность 33,6 35,0 31,4 41,0 36,4 21,6
Гражданствен-
ность 

20,5 50,5 29,0 23,0 49,5 28,5

Нравственность  33,6 50,5 11,9 36,3 55,7 8,0
Мульти-
культурная ком-
петентность

10,5 45,5 24,0 58,0 42,2 9,0

Социально-граж-
данская 

20,5 50,5 29,0 23,0 49,5 28,5

Социально-куль-
турная 

40,0 21,0 19,0 40,0 49,5 8,5

Этнокультурная  32,0 35,2 32,8 36,8 60,2 3,0
Детерминанты 36,2 43,3 20,8 40,0 45,5 16,2
Этническая иден-
тичность

34,6 44,0 21,4 66,0 18,0 16,0

Этнотолерант-
ность

32,0 45,0 23,0 66,0 28,0 6,0

Этнические  
установки

42,2 30,8 27,2 66,0 28,0 6,0

Взаимоотно-
шения в группе 
(классе)

Начало экспери-
мента

Окончание 
экспери-

мента

Начало экспе-
римента

Окончание 
эксперимента

Групповой со-
циометрический 
индекс

ВВгр = 0,46 ВВгр = 
0,67

ВВгр = 0,58 ВВгр = 1,1
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жэтнических отношений в группах (классах, школе), что в дальней-
шем способствует гармонизации межэтнических отношений;

4) устойчивость результатов в реализации формирующих воз-
можностей учебного процесса объясняется системным характером 
реализуемых средств.

Качественный анализ данных диагностических срезов, стати-
стическая обработка результатов свидетельствуют об эффектив-
ности, проводимой в ходе эксперимента работы по формированию 
мультикультурного поведения учащихся общеобразовательных 
школ поликультурного региона. 

Так, на каждом из этапов формирования мультикультурного по-
ведения школьников наблюдается положительная динамика форми-
руемых качеств мультикультурной личности, а также в сравнении 
с контрольной группой в экспериментальной более сформированы 
качества мультикультурной личности, отмечено качественное улуч-
шение взаимоотношений в группах (классах), что обусловило го-
раздо более динамичный процесс в сравнении с общей статистикой.

Таким образом, можно сделать вывод о статистической досто-
верности полученных в ходе экспериментальной работы данных 
о динамике формирования мультикультурной личности в экспе-
риментальных группах и их сравнении с данными контрольной 
группы. Это означает, что реализуемое в эксперименте содержание 
мультикультурного образования, условия, технологии процесса 
формирования мультикультурного поведения, обладая развиваю-
щим потенциалом, достоверно повышают возможности формирова-
ния мультикультурного поведения учащихся общеобразовательных 
школ поликультурного региона.
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