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Современное  человечество  представляет  собой  довольно  сложную этническую
структуру, включающую в себя несколько тысяч различного рода этнических общностей
(наций, народностей, племён, этнических групп и т.п.),  при этом все они отличаются
друг  от  друга  как  своей  численностью,  так  и  уровнем  развития.  Неравномерность
социально-экономических,  этнических  и  демографических  процессов  в  развитии
народов  мира  по-своему  отразилась  в  политической  карте  мира.  Все  населяющие
планету этнические общности входят в состав немногим более 200 государств. Поэтому
большинство современных государств полиэтнично. 

При анализе ситуации сложившейся в современном мире, можно выделить две
взаимосвязанные  тенденции.  Первая  тенденция  заключается  в  экономическом,
культурном  и  даже  политическом  сближении  наций,  разрушении  национальных
перегородок (например:  Европейское сообщество).  А вторая тенденция проявляется в
сохранение  и  даже  росте  стремления  ряда  народов  обрести  национальную
самостоятельность,  противостоять  экономической,  политической  и  культурной
экспансии сверх держав. Во многих странах сохраняет остроту национальный вопрос,
причины  которого  коренятся  в  неравномерности  социально-экономического  и
политического  развития  различных  народов.  Несовпадение  этнических  и
территориальных  границ,  нестабильность  экономического  положения,  социальная
напряжённость, национализм и шовинизм, возведённые в ранг официальной политики,
религиозные  различия,  инерция  прошлых  столкновений  на  национальной  почве
являются питательной почвой для многочисленных проблем в области межэтнических
отношений.

Если говорить  об  этнокультурном облике  России,  то  он отличается  огромным
разнообразием,  которое  обусловлено  обширностью  территории,  природными
различиями,  характером  формирования  государства  и  его  политикой  в  отношении
культурно  разнородного  населения.  Поликультурность  была  изначальна  присуща
российскому  государству  с  момента  его  возникновения.  Гражданская  идентичность
жителей  страны  обуславливалась  подданством  царю,  религиозными  воззрениями,  а
затем советским патриотизмом.  В СССР «многонациональность» и «дружба народов»
были одними из визитных карточек страны, а  в реальной политике советского времени
«национальная форма социалистической культуры»  была по содержанию очень близка к
политике мультикультурализма, только называлось это по-другому.

Мультикультурализм вызывает интерес с точки зрения идеологической основы
для нового представления о возможностях и принципах существования государств, как
совокупности  поликультурных  групп.  Известно,  что  некоторые  черты
мультикультурализма являются предметом широких дискуссий как в мировой, так и в
отечественной науке. К дискутируемым и неоднозначно воспринимаемым положениям
следует отнести,  в  первую очередь,  признание  в  обществе  определенных,  культурно
отличных  групп,  наделение  их  особыми  правами,  а  также  защита  этих  прав
государством.  Обращаясь  к  западным  дискуссиям,  надо  учитывать,  что  в  них
мультикультурализм  рассматривается  строго  в  дискурсе  политической  теории
либерализма, а его практика – так, как она существует в странах, придерживающихся
либеральной традиции в политике.

В конце 1960-х гг. поиски в странах Западной Европы, Северной Америки новых
подходов  к  взаимодействию  с  иноэтничным  населением  были  вызваны  тем,  что,
несмотря  на  большие  усилия  по  снижению  уровня  материального  неравенства  в
положении  граждан  разной  этнической  и  расовой  принадлежности,  социальное
напряжение росло. Осью напряжения в обществе теперь могли быть не только "богатые



– бедные", но и "новые – старые", "черные – белые".  Противостоящие группы могли
формироваться  даже  по  отношению  к  основным  ценностям  общества,  как  это
произошло  с  движением хиппи  в  США. Другими словами,  с  середины 1960-х  гг.  во
многих  странах  развернулась  настоящая  борьба  за  право  на  отличие,  за  право  быть
другим и не испытывать при этом давления (дискриминации) со стороны общества. Эта
борьба принимала самые разнообразные формы.

Для  мигрантов,  как  представителей  иной  социокультурной  группы,
противоречивость ситуации состояла в том, что, с одной стороны, для процветания в
стране им требовалось влиться как можно полнее и быстрее в новую культуру. С другой
стороны, деконструкция старой идентичности мигрантов, помимо социальных факторов,
ограничивалась и тем, что для достижения определенного психологического комфорта
им  необходимо  было  сохранять  что-то  из  своей  родной  культуры.  Своеобразным
компромиссом  между  требованием  единых  идентичности  и  системы  ценностей  (как
основ  для  сохранения  государства)  и  требованием  права  на  отличие  и  стал
мультикультурализм. 

Главная  его  особенность  состоит  в  том,  что  он  дополнительно  структурирует
общество, но не по вертикали, а по горизонтали. Но при этом, данная горизонтальность
предполагает  внутреннее  движение  и  перемещение.  Графически  это  можно было  бы
представить как совокупность множеств, расположенных на одном уровне. Множества
образуются  по  разным  признакам-основаниям:  раса,  этничность,  гендер  и  т.д.  Роль
государства состоит в упорядочивании множеств – определении правил взаимодействий
как  между  ними,  так  и  внутри  них.  Каждый  индивид  по  своему  выбору  может
одновременно  быть  частью  нескольких  множеств,  что  делает  их  пересекающимися.
Именно  "горизонтальность"  мультикультурализма  обеспечивает  его
антиконфликтогенный  ресурс.  Мультикультурализм  –  это  не  только  политика  для
этнических  меньшинств,  как  это  часто  воспринимается  в  России.  Выстраивая
горизонталь  множеств и  создавая  возможности  для  образования  самих  множеств,  он
даёт  возможность  для  перемещения  тем,  кто  в  рамках  доминирующей  культуры
находится  в  невыгодном  положении.  Это  могут  быть,  например,  и  этнические
меньшинства,  и  инвалиды,  и  другие  группы  населения.  В  рамках  соответствующего
множества все входящие в него группы обладают равным доступом к правам, в этом
проявляется компенсаторный характер мультикультурализма. Таким образом,  главной
задачей мультикультурализма является снятие основных институциональных и других
барьеров, препятствующих полному и равному участию всех граждан в жизни общества.


