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В процессе реформирования и модернизации современного российского 

образования актуализируются проблемы поиска новых методик, технологий, 

приемов и методов образовательного процесса в работе с подрастающим 

поколением, представленных в отечественной и зарубежной педагогической 

науке. Отсюда – обращение к опыту медиаобразования и воспитания 

межэтнической культуры за рубежом  [Chelysheva, Mikhaleva, 2019], в 

частности, в англоязычных странах с высокой долей мигрантов, в которых 

межэтнической толерантности начинают обучать детей с раннего дошкольного 

возраста [Derman-Sparks & Edwards, 2009], а затем продолжают обучение 

социальной и культурной толерантности в школе [Bullard, 1997; Hamburg, & 

Hamburg, 2004; Burkholder, 2011; Burns Coleman, 2011; Dismondy, 2015] и вузе 

[Hurtado & Ponjuan, 2005; Kivisto & Ng, 2005; Franklin, 2013; Thompson, 2014]. 

Формирование межэтнической и межкультурной толерантности как 

социально-педагогическая проблема рассматривается разными зарубежными 



теоретиками и учеными. С точки зрения так называемой «гипотезы контакта», 

которая своими корнями уходят в историю борьбы против расизма в США,   

«контакт между людьми из разных социальных групп способствует снижению 

взаимной негативной стереотипизации» [Варшавер, 2015, с. 184]. Эта теория 

появилась на рубеже 1940-х-1950х гг. в США и основывалась на социальной 

интеграции граждан афроамериканского происхождения в американское 

общество.  

Важную роль здесь играет «позитивный контакт», включающий личный 

положительный настрой и добровольный контакт с группой людей 

аналогичного социального статуса, которые стремятся к достижению общих 

целей. Такого рода контакт стимулирует людей к взаимодействию и 

сотрудничеству, располагает их друг к другу, помогает им узнать больше друг о 

друге. В контексте снижения межэтнической интолерантности такой контакт 

приводит к более терпимому отношению к представителям других этнических 

культур [Amir, 1976; Ellison, 1994; Dixon, 2010]. 

Кроме того, вопрос о характере генерализации эффекта контакта в 

практиках гармонизации межнациональных и межэтнических отношений пока 

еще считается спорным в научных кругах. Теоретически кажется, что чем шире 

и разнообразнее социальное окружение людей и их добровольное участие в 

различных объединениях и ассоциациях, тем выше их толерантность. Тем не 

менее, само по себе межнациональное или межкультурное разнообразие 

контактов не всегда гарантирует исключительно «положительный» эффект, как 

например, в ситуации наличия экономической конкуренции, эффект может 

быть диаметрально противоположным и приводить к негативным реакциям в 

отношении конкурирующей социальной группы другой этнической 

принадлежности. 

В данном случае речь идет о «концепции конкуренции», согласно 

которой, контакт-сотрудничество способствует толерантности, а контакт-

конкуренция, особенно при отсутствии личного контакта, способствует 

интолерантности, т.к. конкуренция часто ассоциируется с угрозой потерять 



социальный статус, работу или бизнес. В англоязычных странах, например, в 

Канаде, работодатели зачастую ущемляют права представителей этнических 

меньшинств и недооценивают уровень квалификации иммигрантов, 

получивших образование за пределами Канады [Cotê & Erickson, 2009, p. 1666]. 

Поэтому они не могут конкурировать с коренными жителями в борьбе за 

престижную работу для представителей среднего класса и вынуждены 

выбирать менее квалифицированную работу, тем самым создавая угрозу для 

местного рабочего класса и провоцируя их недоверие и нетерпимость. 

Следующая концепция – «гипотеза влияния», согласно которой, в 

процессе общения люди не только больше узнают о других, но и подвергаются 

влиянию в их стороны. К примеру, контакты с нетерпимыми людьми ведут к 

распространению нетерпимости, и наоборот, многочисленные контакты, в том 

числе в социальных сетях, с толерантными людьми способствуют 

распространению межэтнической терпимости [Cotê & Erickson, 2009, p. 1668].  

И, наконец, «гипотеза обучения толерантности», согласно которой люди 

становятся более терпимыми после того, как узнают больше информации о 

межэтнических меньшинствах и вообще о межэтнической толерантности в 

целом. В этом смысле повышение межэтнической толерантности может стать 

частью государственной образовательной политики просвещения населения.  

При этом считается, что молодые люди более терпимы в силу наличия 

гибких взглядов и неустоявшихся принципов, или в силу уровня образования и 

проживания в мегаполисах. Однако это не всегда истинно, например, в США у 

школьников могут быть ограничены контакты с представителями других 

этнических культур, т.к. они посещают только местные школы, которые могут 

быть частично сегрегированы.  

С другой стороны, неоднозначные выводы приводят исследования 

взаимосвязи участия молодежи в волонтерских организациях и повышением 

межэтнической толерантности. Теоретики данного направления традиционно 

называют волонтерские ассоциации «школами демократии», которые учат 

подрастающее поколение определенным гражданским навыкам взаимодействия 



и слаженной работе в команде ради общего блага [Cotê & Erickson, 2009, 

p. 1671]. Однако, на практике оказывается, что этот положительный эффект 

зачастую относится исключительно к деятельности политических, 

профессиональных и культурных ассоциаций и объединений. 

Межэтнической толерантности посвящено большое количество 

зарубежных публикаций, которые освящают различные аспекты этой 

проблемы: историю борьбы с разными формами и проявлениями нетерпимости 

в США, Канаде, Великобритании и других европейских странах, современную 

академическую и культурную ассимиляцию иммигрантов и беженцев, историю 

развития мультикультурализма и транснационализма [Carnes, 1999; Hogarth & 

Fletcher, 2018; Kivisto & Ng, 2005; Li, 1999; Mason, 2000; Wallis & Fleras, 2009; 

Kafka, 2013]; современные расовые предубеждения и предрассудки [Carbado  & 

Gulati, 2018]; этническую, национальную, религиозную дискриминацию 

[Herman, 2011].  

С другой стороны, современные англоязычные масс-медиа изобилуют 

острыми публикациями о разжигании расовой ненависти и «нулевой 

терпимости» к эмигрантам. Вот, например, некоторые заголовки современных 

статей из британского журнала «Гардиан»: «Случаи расизма в университетах 

показывают, что они не так терпимы, как мы думаем», «Студенты говорят о 

расизме «под коврами» университетов», «Студенты из числа этнических 

меньшинств реже получают места в университетах» и т.п.  

Осознавая влияние популярных средств массовой информации на 

формирование у молодого поколения представлений об этнической и расовой 

принадлежности, американские исследователи уже давно говорят об угрозе 

«этнической и культурной войны» [Ottaviano & Peri, 2006], а также о влиянии 

идеологии, определяющей социальный, культурный и политический дискурс. 

Один из путей разрешения этой проблемы видится в развитии критического 

мышления граждан в постоянно растущем многорасовом и многокультурном 

мире.   



Особый интерес для нашего исследования представляет анализ проблемы 

просвещения детско-юношеской аудитории в вопросах межэтнической 

толерантности. Вопросы предотвращения ненависти и насилия среди 

подростков и молодежи в школах и вузах приобретает особую  актуальность в 

современных англоязычных исследованиях. Обучению толерантности детей и 

молодежи в учебных заведениях посвящено большое количество англоязычных 

публикаций. При этом они ориентированы на разные целевые аудитории 

(школьники, студенческая молодежь, учителя и преподаватели) и призваны 

научить преодолению и устранению барьеров и предрассудков, дезинформации 

и предвзятости.  

В этой связи представляют интерес публикации, в которых 

анализируются причины и последствия нетерпимости, например, реальные 

истории подростков, которые рассказывают о своем опыте противостояния 

разного рода предрассудкам, связанным с расовой принадлежностью, 

религиозными убеждениями, полом, сексуальной ориентацией, способностями, 

внешностью и социальным статусом. 

В трудах зарубежных англоязычных исследователей проблематика 

межэтнической толерантности молодого поколения в медиаобразовательном 

контексте частично представлена в работах Л. Мастермана [Masterman, 1985; 

Masterman, 1997], Б. Бахмайера [Bachmair, 1997], Д. Букингема [Buckingham, 

2000, 2003, 2004], Дж. Брайант и С. Томпсона [Bryant & Thompson, 2002], 

Д. Рашкоффа [Rushkoff, 2002], Н. Андерсена [Andersen et al., 1999], 

Дж. Пандженте и О. Мэлли  [Pungente & O’Malley, 1999] и др. 

Одними из первых к проблеме разработки эстетической теории экранного 

образования обратились С. Стюарт и Дж. Наттолл [Stewart & Nuttall, 1969]. 

Позже, в работах Л. Мастермана [Masterman, 1985; Masterman, 1997], были 

определены основные принципы критического анализа медиатекстов и 

критической автономии личности. Б. Бахмайер [Bachmair, 1997] и Д. Букингем 

[Buckingham, 2000, 2003, 2004] посвятили ряд своих исследований основным 

методическим принципам медиаобразовательного процесса; Дж. Брайант и 



С. Томпсон [Bryant & Thompson, 2002], Д. Рашкофф [Rushkoff, 2002] 

представили анализ механизмов воздействия СМИ на аудиторию и изучение 

проблемы медиакоммуникации. Исследования Б. Дункана [Duncan et al., 2007], 

Н. Андерсена [Andersen et al., 1999], Дж. Пандженте и О. Мэлли [Pungente & 

O’Malley, 1999] посвящены генезису зарубежного медиаобразования и его 

современному состоянию. Р. Ноббс и Дж. Мур [Hobbs & Moore, 2013; Hobbs, 

2007] изучают влияние ТВ и кинематографа на детскую и молодежную 

аудиторию, рассматривают экранные медиатексты как важный фактор  

повышения  уровня медиакультуры молодого поколения.  

Дж. Пандженте [Pungente & O’Malley, 1999] активно продвигает развитие 

и внедрение медиаобразования в средних школах Канады. Исследователь и 

медиапедагог Б. Дункан [Duncan et al., 2007] рассматривая эстетический и 

развивающий потенциал экранных произведений искусства, разработал 

пособия по развитию медиаграмотности школьников. А. Карон [Caron, 2008] 

занимается изучением практики медиаобразования детей и молодежи.  

По нашему мнению, использование потенциала опыта зарубежной 

медиапедагогики для развития межэтнической толерантности студенческой 

молодежи может способствовать выработке у молодого поколения 

самостоятельной, сознательной позиции уважения, доверия и миролюбивого 

отношения к другим народам, основанного на конструктивных диалогических 

позициях, ненасильственном взаимодействии и возможностях межкультурного 

обмена.  
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