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В статье рассматривается сущность понятия «мультикультурализм», 
представленного в работах российских и зарубежных ученых; проана-
лизированы различные определения данного понятия, характеризую-
щие его неоднозначность, политическую, социальную и культурную 
направленность; предложено собственное определение понятия «муль-
тикультурализм». 
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В условиях роста социального и культурного разнообразия современно-
го общества проблема мультикультурализма приобретает особую значи-
мость. Вопросам мультикультурализма посвящен ряд научных работ как 
российских (В.А. Авксентьев, В. Антонова, Л.В. Арутюнова, Р.Э. Бараш, 
Т.П. Волкова, Г.Ю. Канарш, Ч. Кукатас, А.И. Куропятник, В. Малахов, 
Н.С. Пригода, Л.В. Русских, Т.Н. Суконкина, Е.В. Хлыщѐва), так и зарубеж-
ных авторов (Y. Alibhai-Brown, A. Alund, C. Joppke, D.B. Pankratz, C. Taylor, 
E. Vasta, M. Wieviorka, J.S. Wurzel), рассматривающих данное явление с раз-
личных позиций [1, 3-6, 9-12, 14-16, 19-21, 24, 26, 28-31]. 

Обратимся к сущности самого понятия «мультикультурализм». Изучение 

справочно-энциклопедической (М.А. Гулина, C. Calhoun) и научной литерату-

ры (Н. Глейзер, С.И. Некрасов, Н.А. Некрасова, В.В. Платошина, Н.С. Приго-

да, Т.Н. Суконкина, А. Шлезингер-мл. и др.) показало, что единого опреде-

ления данному понятию нет. В этой связи, считаем целесообразным уточ-

нить и конкретизировать его сущность [8, 23, 7, 13, 14, 16, 27]. 

Рассмотрим различные толкования этого понятия в отечественной лите-

ратуре. 
Согласно определению, представленному в словаре-справочнике по со-

циальной работе М.А. Гулиной, «мультикультурализм» – это образователь-
ная программа, признающая культурную разнородность Соединѐнных Шта-
тов и содействующая уравниванию всех культурных традиций» [8, с. 173]. 

В монографии «Американский мультикультурализм» отмечается, что 

термин «мультикультурализм» появился в Канаде в 60-е годы XX в. в ходе 

поисков путей разрешения ситуации и управления бикультурной (англо-

французской) страной [13]. 
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Изучая историю возникновения данного понятия, В. Антонова в работе 
«Мультикультурализм: идеология, политика и культурный код» пишет, что 
впервые термин «мультикультурализм» появился в докладе Канадского пра-
вительства «Промежуточный отчѐт Королевской комиссии по вопросам дву-
язычия и бикультурализма» (Preliminary Report of the Royal Commission on 
Bilingualism and Biculturalism), опубликованном в 1965 г. Однако, автор от-
мечает, что остаѐтся неясным, каким было определение этого понятия в дан-
ном документе. Согласно В. Антоновой, мультикультурализм в Канаде – это, 
прежде всего, политический термин, ассоциирующийся с государственной 
политикой [3, c. 10-11]. 

По мнению доктора политических наук, политолога и эксперта Россий-
ского Совета по Международным Делам В. Малахова, мультикультурализм 
отождествляется с этническим, языковым, конфессиональным и жизненно-
стилевым разнообразием того или иного общества. Он же указывает на то, 
что мультикультурализм – это некая доктрина, мировоззрение, устойчивая 
система взглядов, т.е. идеология. Автор также отмечает, что референтом муль-
тикультурализма является определѐнная система мер, предпринимаемых го-
сударством с целью поддержания культурного разнообразия [12]. 

Проблемы мультикультурализма рассматриваются в ряде диссертаци-
онных работ, в которых представлены различные варианты толкования это-
го термина. Так, Н.С. Пригода в своѐм диссертационном исследовании на 
соискание учѐной степени кандидата философских наук «Мультикультура-
лизм как фактор формирования современного общества» (2009 г.) указывает, 
что понятие «мультикультурализм» означает сохранение культурной иден-
тичности и реализацию идей толерантности в многонациональном государ-
стве. В результате проведѐнного исследования, автор определяет это поня-
тие как базовую категорию философии культуры, характеризующую бес-
конфликтное сосуществование и взаимодействие множества культур на од-
ной территории в условиях равноправия и свободы самоутверждения каж-
дого представителя национальной культуры [14]. 

Суконкина Т.Н. в диссертационной работе «Феномен мультикультура-
лизма в современном обществе» (2011 г.) определяет мультикультурализм 
как наиболее эффективный способ мирного сосуществования различных 
этнокультурных групп на территории одной страны [16]. 

Наше исследование показало, что отечественные учѐные рассматривают 
данное понятие, в основном, через категории «идеология», «политика» и 
«сосуществование». 

Так, согласно мнению А.А. Борисова, мультикультурализм необходимо 
понимать: во-первых, как идеологию и политику, надстраивающую над эт-
ническими ценностями общенациональные; во-вторых, как феномен этно-
культурной фрагментации социума, который синонимичен «многокультур-
ности» и выступает, таким образом, против культуры как общенациональ-
ного движения [13]. 
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Кирабаев Н.С.  характеризует мультикультурализм как теорию, практи-

ку и политику неконфликтного сосуществования в одном жизненном про-

странстве множества разнородных культурных групп [13]. 

Исследователь К.В. Акопян определяет мультикультурализм как комплекс 

разнообразных процессов развития, в ходе которых раскрываются многие 

культуры в противовес единой национальной культуре, что ставит под со-

мнение существование национальной идентичности [2]. 

Нашего особого внимания заслуживает работа доктора филологических 

наук «Мультикультурализм в постколониальном пространстве и кросс-куль-

турная английская литература» С.П. Толкачѐва. Автор убедительно показы-

вает, что в настоящее время понятие «мультикультурализм» используется в 

следующих значениях: «мультикультурализм» как результат исторического 

процесса, создавший в той или иной стране уникальное, многонациональ-

ное общество (страны Карибского бассейна, «вест-индские сообщества», 

как их до сих пор называют по-английски); как специфическая внутренняя 

политика тех или иных стран, которые, испытывая влияние так называемого 

«реактивного империализма», когда эти страны, оказавшиеся перенаселен-

ными выходцами из бывших колоний, вынуждены изыскивать новые законы 

внутреннего общежития, связанные, в первую очередь, с кодексом политкор-

ректности и стремлением совместить культурные и этические потребности 

огромного числа народностей (США, Великобритания, многие европейские 

государства); как полиэтнический контекст жизни той или иной страны; как 

феномен внутрисемейных отношений людей, связанных брачными родствен-

ными отношениями, но принадлежащих к различным национальностям [18]. 

Рассмотрим толкование этого понятия в зарубежной справочно-энцик-

лопедической литературе. 

Согласно определению, данному в словаре Macmillan, «мультикульту-

рализм» – это «придание равного значения для каждой из различных куль-

тур в обществе» [25]. 

В словаре социальных наук (Dictionary of the Social Sciences) данный 

термин определяется как сосуществование представителей разных культур 

в одном государстве, обществе или общине. Конкретизируя понятие «муль-

тикультурализм», авторы-составители отмечают, что оно предполагает про-

живание представителей различных расовых и этнических групп во взаим-

ной терпимости и уважении, а также сохранение уникальных особенностей 

их культур [23, с. 323]. 

Терборн Г., анализируя происхождение и контексты употребления тер-

мина «мультикультурализм» в работе «Мультикультурные общества», под-

чѐркивает, что понятия «мультикультурный», «мультикультурализм», «муль-

тикультурные общества», «мультикультурность» являются недавно сло-

жившимися обозначениями феномена, имеющего древнее происхождение. 

Он же указывает на то, что общества, которые сейчас называются мульти-
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культурными, раньше назывались «мультиэтничными», «мультирелигиозны-

ми», «мультинациональными», «мультирасовыми», «сегментарными». Они 

рассматривались как проявления «культурного плюрализма», «культурных 

различий» и «метисизации». Автор отмечает, что официальное политическое 

признание термин «мультикультурализм» получил в 1971 г. [17, c. 51]. 

Известный американский социолог Н. Глейзер определяет «мультикуль-

турализм» как «комплекс разнообразных процессов развития, в ходе кото-

рых раскрываются многие культуры в противовес как бы единой американ-

ской культуре» [3, c. 13]. 

Сиванандан А. отмечает двойственную характеристику изучаемого поня-

тия: с одной стороны, мультикультурализм, как положительное явление, озна-

чает культурное разнообразие и приводит к интеграции. С другой стороны, 

мультикультурализм, как отрицательное явление, приводит к сепаратизму. 

В этой связи считаем возможным согласиться с мнением этого исследо-

вателя, что именно общественно-политический контекст определяет, в ка-

ком направлении развивается мультикультурализм [22, с. 4]. 

Из вышесказанного следует, что в отечественной и зарубежной спра-

вочно-энциклопедической и научной литературе на данный момент ещѐ не 

выработана единая общепризнанная трактовка понятия «мульткультура-

лизм», а многообразие его определений обуславливается разнообразием 

сущностных сторон рассматриваемого явления. 

На основе вышеизложенного, определим понятие «мультикультура-

лизм» как обеспечение на территории одного государства возможности рав-

ноправного сосуществования представителей различных национальных 

культур, основанного на принципах свободы, терпимости, уважения чести и 

достоинства личности. 

Таким образом, в настоящей статье были представлены различные оп-

ределения термина «мультикультурализм», позволившие нам уточнить и 

предложить собственное определение этого понятия. Считаем, что прове-

дѐнное исследование не претендует на его завершѐнность. По нашему мне-

нию, теоретические и практические изыскания по этому вопросу необходи-

мо продолжить. 
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