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ОПыТ ВЗАИМОДЕйСТВИЯ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНыХ 
ЭТНОКУЛьТУРНыХ ГРУПП 
В КОЛЛЕДЖЕ И КОГНИТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ: МЕТААНАЛИЗ1

Изучение этнокультурного многообразия в студенческих кам-
пусах США приобретает все большую значимость в условиях бы-
стрых демографических сдвигов и появления юридических пре-
тензий к политике равных возможностей. Исследования взаимо-
действия студентов с представителями иных этнокультурных групп 
и влияния данного опыта на образовательные достижения в основ-
ном сосредоточены на анализе изменений социальных установок, 
например снижения уровня предубежденности или расовых пред-
рассудков. Ни в одной из многочисленных работ, посвященных 
опыту взаимодействия с представителями иных этнокультурных 
групп и его влиянию на когнитивное развитие, не проводилось 
сис тематического обзора литературы по теме. В данной работе 
для изучения указанной взаимосвязи применяется метаанализ. 
Его результаты показывают, что существуют типы взаимодействий 
с представителями иных этнокультурных групп, которые положи-
тельно связаны с определенными образовательными достижения-
ми, но величина этих эффектов сильно зависит от конкретной си-
туации взаимодействия, типа образовательного достижения и ха-
рактеристик исследования. Обсуждаются значение выявленных 
закономерностей для будущих исследований и возможности их 
практического применения.

Ключевые слова: этнокультурное многообразие, когнитивное 
развитие, студенты колледжей, высшее образование, метаанализ.

Соединенные Штаты становятся все более этнически и куль-
турно многообразной страной. В нескольких штатах цветные уже 
составляют большинство населения, а в течение следующих 15 лет 
доля цветных среди американцев в возрасте до 18 лет превысит 

1 Nicholas A. Bowman. College diversity experiences and cognitive development: 
A meta-analysis // Review of Educational Research. March 2010. Vol. 80. No. 1. 
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50% [U.S. Census Bureau, 2008a; 2008b]. Расовая принадлежность 
и этническое происхождение, очевидно, представляют собой лишь 
один из аспектов многообразия: американцы также различаются 
по языку, религии, культуре, идеологии, дееспособности, соци-
ально-экономическому положению, полу, сексуальной ориентации 
и другим характеристикам. Некоторые штаты попытались законо-
дательно ограничить количество факторов этнокультурного много-
образия, которые могут учитываться при приеме в высшие учебные 
заведения, и вызвали тем самым определенные трения и проб-
лемы. Меры, направленные на расширение доступа к высшему об-
разованию представителей тех групп населения, которые охваче-
ны им в недостаточной степени, безусловно оправданны с точки 
зрения морали, однако единственно допустимым и законным ос-
нованием принимать во внимание расовую принадлежность и эт-
ническое происхождение при решении вопроса о приеме в выс-
шие учебные заведения является влияние этнокультурного много-
образия на образовательные достижения [Chang, 2002b; Moses, 
2002]. Данный правовой и социальный контекст способствовал ак-
тивному развитию исследований влияния этнокультурного много-
образия на результаты обучения. В целом имеющиеся в литерату-
ре данные позволяют говорить о положительной связи между на-
личием у студента опыта взаимодействия с представителями иных 
этнокультурных групп и его образовательными достижениями (на-
пример, [Gurin, 2004; Milem, Chang, Antonio, 2005]), однако некото-
рые ученые и политические активисты ставят под сомнение досто-
верность этих выводов (например, [Rothman, Lipset, Nevitte, 2003; 
Wood, Sherman, 2001]).

В наибольшей степени связаны с опытом взаимодействия 
с представителями иных этнокультурных групп такие образова-
тельные результаты, как межгрупповые установки и восприятия. 
Этой теме посвящено множество эмпирических работ, а в послед-
ние годы в нескольких исследованиях был осуществлен количе-
ственный метаанализ, позволивший обобщить данные о связи 
между опытом межэтнического/межкультурного взаимодействия 
и межгрупповыми предрассудками вообще [Pettigrew, Tropp, 2006;  
2008; Tropp, Pettigrew, 2005] и расовыми предрассудками в частно-
сти [Denson, 2009]. В целом в этих исследованиях обнаруживают-
ся многочисленные подтверждения эффективности межгрупповых 
взаимодействий для снижения уровня предубежденности. Однако 
обзорными количественными исследованиями не была охвачена 
литература, посвященная взаимосвязи межэтнических/межкуль-
турных взаимодействий и когнитивного развития. Теоретически 
она была обоснована П. Гурин и ее коллегами [Gurin, 1999; Gurin 
et al., 2002], которые формулировали свои аргументы в поль-
зу значимости этнокультурного многообразия в колледжах с точ-
ки зрения образовательных достижений в терминах важнейших 
теорий когнитивного развития (например, [Erikson, 1946; 1956; 
Piaget, 1971;1975/1985; Ruble, 1994]). На основании качественного 
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анализа литературы по этнокультурному многообразию и расовым 
предрассудкам М. Энгберг [Engberg, 2004] представил концепту-
альную модель, которая предполагает, что когнитивное развитие 
отчасти объясняет снижение уровня расовых предрассудков у сту-
дентов колледжей в результате получения ими опыта межэтниче-
ских и межкультурных взаимодействий. Иными словами, когнитив-
ный прогресс, возможно, является одним из факторов, способ-
ствующих формированию желательных результатов, связанных 
с опытом межэтнического и межкультурного взаимодействия.

В данном исследовании для изучения взаимосвязи между опы-
том межэтнических/межкультурных взаимодействий в колледжах 
и когнитивным развитием студентов используются техники мета-
анализа. Они применяются с целью выяснить, влияет ли вообще 
опыт межэтнических/межкультурных взаимодействий на занятиях 
и вне занятий на когнитивное развитие, а также с целью выявить 
факторы, которыми может быть обусловлена сила этого влияния. 
В данной статье термины «когнитивное развитие» и «познаватель-
ные достижения» относятся к тому, как студенты думают (т. е. к их 
познавательным навыкам и склонностям), а не к тому, что они ду-
мают (т. е. не к их установкам, убеждениям и ценностям). В иссле-
дованиях мышления студентов изучалась связь между опытом меж-
этнических/межкультурных взаимодействий и навыками критиче-
ского мышления [Carini, Kuh, Klein, 2006], решения задач [Hurtado, 
2001], предрасположенностью к критическому мышлению [Nelson 
Laird, 2005], атрибуционной сложностью [Hurtado, 2005] и другими 
характеристиками. Одни исследования показали, что получение 
опыта межэтнических/межкультурных взаимодействий сопровож-
дается существенным приростом познавательных достижений (на-
пример, [Gurin et al., 2002; Hu, Kuh, 2003]), в то время как в других 
этот эффект оказался незначительным или же нестабильным (на-
пример, [Pascarella et al., 2001; Tsui, 1999]). На данный момент нам 
очень мало известно о причинах такого рассогласования в резуль-
татах исследований. Далее обсуждаются три фактора, которые, 
возможно, ответственны за возникновение этих рассогласований: 
тип межэтнического/межкультурного взаимодействия, тип позна-
вательного достижения и методология исследования.

Исследователи различают несколько типов ситуаций, в кото-
рых студенты колледжей получают опыт межэтнического/межкуль-
турного взаимодействия [Gurin et al., 2002; Hurtado et al., 1999; 
Milem, 2003]. Во-первых, понятие «структурное этнокультурное 
многообразие» фиксирует представленность студентов иных этно-
культурных групп в многочисленных сообществах (например, доля 
цветных студентов-бакалавров в конкретном университете). Во-
вторых, неформальные межэтнические/межкультурные взаимо-
действия характеризуются частотой и качеством контактов студен-
тов с однокурсниками иного этнического или культурного проис-
хождения, которые имеют место вне занятий, например 
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в общежитиях или в ходе той или иной общественной активности. 
В-третьих, учебные межэтнические/межкультурные взаимодей-
ствия заключаются в знакомстве с однокурсниками, представляю-
щими иные этнокультурные группы, которое происходит во время 
занятий. Как утверждает П. Гурин [Gurin, 1999], структурное этно-
культурное многообразие не оказывает прямого положительного 
влияния на развитие студентов. Присутствие однокурсников 
из иных этнокультурных групп создает возможность для взаимо-
действия с ними как в аудитории, так и за ее пределами, что в даль-
нейшем может привести к положительным результатам. Иными 
словами, структурное этнокультурное многообразие является не-
обходимым, но не достаточным условием для того, чтобы преиму-
щества межэтнических/межкультурных взаимодействий реализо-
вались в максимальной степени. В полном соответствии с данны-
ми представлениями исследования, в которых рассматривалась 
связь между структурным этнокультурным многообразием и по-
знавательными или академическими достижениями, дают неодно-
значные результаты [Denson, Chang, 2009; Gurin, 1999; Herzog, 
2007; Rothman et al., 2003; Terenzini et al., 2001].

Неформальные межэтнические/межкультурные взаимодей-
ствия, равно как и взаимодействия в учебной аудитории, можно 
подразделить на более конкретные типы. Во многих работах изу-
чалось влияние на когнитивное развитие ребенка наличия у него 
опыта общения со сверстниками, принадлежащими к иной расо-
вой или этнической группе (например, [Chang, Astin, Kim, 2004; 
Chang et al., 2006; Nelson Laird, 2005]). Эти исследования были вы-
званы к жизни фактом высокой значимости расовой принадлежно-
сти и этнического происхождения при разрешении судебных дел 
в американском обществе. В других работах исследовалось обще-
ние при наличии иных факторов этнокультурного многообразия — 
когда участников взаимодействия разделяет не расовая принад-
лежность (например, взаимодействие людей, принадлежащих 
к разным религиозным конфессиям или придерживающихся раз-
ных политических взглядов, см. [Pascarella et al., 2001]) — или ис-
пользовалась одна переменная, характеризующая межэтнические/
межкультурные взаимодействия в широком смысле и охватываю-
щая несколько характеристик многообразия (например, [Kendall 
Brown, 2008; Mayhew, Wolniak, Pascarella, 2008]). Может оказать-
ся, что факторы этнокультурного многообразия расового и нера-
сового характера по-разному влияют на когнитивное развитие. 
На основании метааналитического обзора литературы Т. Петтигрю 
и Л. Тропп [Pettigrew, Tropp, 2006] показали, что в исследованиях, 
включавших в качестве параметров многообразия расовую/этни-
ческую принадлежность и иные межгрупповые различия, в целом 
были получены сходные данные о взаимосвязи между наличием 
опыта контактов с представителями иных групп и существовани-
ем предубеждений по отношению к представителям иных групп. 
Остается неясным, является ли связь когнитивного развития 
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с наличием опыта межэтнического/межкультурного взаимодей-
ствия также независимой от вида факторов многообразия, кото-
рые контролировались в исследовании.

Кроме того, исследования межэтнических/межкультурных 
взаи модействий в аудитории могут осуществляться в течение пол-
ноценного учебного курса, посвященного проблемам этнокультур-
ного многообразия (например, гендерной психологии или этниче-
ским различиям), или в ходе одноразового семинара соответству-
ющей тематики (например, семинара или тренинга, развивающего 
уважение к другим расам или культурам). Полноценный курс, есте-
ственно, обеспечивает гораздо более глубокое освоение проблем 
этнокультурного многообразия по сравнению с семинаром, одна-
ко семинары дают практические знания о том, как следует общать-
ся с однокурсниками, принадлежащими к другой этнокультурной 
группе, и эти знания невозможно получить в формальных учебных 
курсах. Таким образом, все виды опыта межэтнических/межкуль-
турных взаимодействий могут играть важную роль в стимулирова-
нии когнитивного развития. Проведя метаанализ исследований, 
в которых оценивалась связь между участием студентов в раз-
личного рода учебных курсах, посвященных проблемам этнокуль-
турного многообразия, и наличием у них расовых предрассудков, 
Н. Денсон [Denson, 2009] установила, что курсы, которые сочета-
ют просвещение (т. е. в которых учащиеся получают информацию 
об иных этнокультурных группах) с организацией реальных кон-
тактов с представителями иных этнокультурных групп, оказывают 
более сильное влияние на приверженность расовым предрассуд-
кам по сравнению с курсами чисто просветительными. Это не зна-
чит, что контакты с представителями иных этнокультурных групп 
сильнее влияют на расовые предрассудки, чем получение знаний 
об иных этнокультурных группах или опыт совместного обучения; 
результаты исследований, скорее, свидетельствуют о том, что ре-
альные контакты с представителями иных этнокультурных групп 
усиливают эффект просвещения.

Познавательные достижения в исследованиях высшего обра-
зования можно разделить на две большие категории. 
Познавательные навыки включают конкретные умения и способно-
сти осмысливать, осознавать и обрабатывать информацию; наибо-
лее часто изучаемые познавательные достижения, относящиеся 
к этой категории, — навыки критического мышления и решения за-
дач. Познавательные склонности представляют собой не навыки 
или способности как таковые, а склонности к определенным типам 
или стилям мышления. Они представлены такими достижениями, 
как потребность в познании, которая представляет собой склон-
ность к требующему усилий мышлению [Cacioppo et al., 1996], 
предрасположенность к критическому мышлению, которая отра-
жает определенный склад ума [Facione et al., 1995], и атрибуци-
онная сложность, т. е. способность трактовать человеческое 
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поведение как продукт комплексных и многогранных воздействий 
[Fletcher et al., 1986].

Судя по всему, познавательные склонности более пластич-
ны, чем познавательные навыки, а это значит, что межэтнические/
межкультурные взаимодействия могут оказать на них более силь-
ное влияние. Студенты, столкнувшиеся с этнокультурным много-
образием или этническими/культурными различиями на курсах 
по обучению тому или иному виду конкретной деятельности, часто 
сообщают, что их оценки собственного положения (например, сте-
пени собственной бедности) существенным образом изменились 
[Eyler, Giles, 1999; Youniss, Yates, 1997], и это пример влияния меж-
этнических/межкультурных взаимодействий на познавательные 
склонности. Если студенты будут сис тематически сталкиваться 
в рамках межэтнических/межкультурных взаимодействий со слож-
ными и новыми для них ситуациями, которые заставят их сомне-
ваться в собственных убеждениях, то у них может сформировать-
ся склонность к более комплексным и многогранным оценкам, т. е. 
к большей атрибуционной сложности. Возможности прямого влия-
ния межэтнических/межкультурных взаимодействий на общие на-
выки решения задач или критического мышления гораздо менее 
очевидны.

Важный вопрос, который необходимо решить при проведении 
качественного и количественного обзора литературы, — следу-
ет ли учитывать различия в качестве исследований и если да, то ка-
ким образом. Определенные разногласия по этому поводу суще-
ствуют, тем не менее общепринятый подход заключается в том, 
чтобы включить в обзор все исследования, соответствующие кри-
терию отбора, а затем провести анализ на предмет наличия связи 
между характеристиками исследования и величиной эффекта 
[Lipsey, Wilson, 2001]. В двух недавних метааналитических обзорах 
были получены доказательства наличия зависимости эффекта ме-
жэтнических/межкультурных взаимодействий от методологии ис-
следования. Т. Петтигрю и Л. Тропп [Pettigrew, Tropp, 2006] обна-
ружили, что зависимость наличия предубеждений в отношении тех 
или иных групп от наличия межгрупповых контактов, оцениваемая 
в экспериментальном исследовании, оказывается сильнее, чем 
та же зависимость, выявляемая в ходе опросов и полевых иссле-
дований. Эти авторы утверждают, что экспериментальные иссле-
дования лучше отражают истинное влияние межгрупповых контак-
тов, потому что участники не имеют возможности «самоотбора» 
при взаимодействиях с однокурсниками из других этнокультурных 
групп, как это часто бывает в исследованиях, проводимых в ходе 
учебных занятий в аудитории. Они также обнаружили, что средняя 
величина эффекта больше в исследованиях, участники которых ра-
нее не сталкивались вообще или мало встречались с представите-
лями иной этнокультурной группы, чем в исследованиях, участники 
которых имели опыт продолжительного взаимодействия с ними. 
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Эти данные помогают объяснить разницу в результатах между экс-
периментальными исследованиями и опросами. Поскольку сту-
денты, уже имевшие опыт взаимодействий с представителями 
определенной группы, с гораздо большей вероятностью будут об-
щаться с ними и в дальнейшем (например, [Nelson Laird, Engberg, 
Hurtado, 2005]), величина эффекта, наблюдаемая в опросах, отра-
жает по большей части опыт студентов, которые уже имели опыт 
взаимодействия с представителями данной группы. Поэтому в ис-
следованиях, построенных на наблюдениях и опросах, эффект 
обычно бывает меньше, чем по результатам рандомизированных 
экспериментов.

В результате метаанализа работ, посвященных опыту межэтни-
ческих/межкультурных взаимодействий и расовым предрассудкам 
у студентов колледжей, Н. Денсон [Denson, 2009] пришла к выво-
ду, что в исследованиях, в которых использовались контрольные 
переменные и (или) парные выборки студентов, были получены 
меньшие значения величины эффекта, по сравнению с исследова-
ниями, в которых такие приемы контроля отсутствовали; и это раз-
личие в величине эффекта оставалось статистически значимым 
даже в моделях, включавших несколько предикторов величины 
эффекта. Она полагает, что добавление контрольных переменных 
и (или) использование парных выборок отражало иные взаимодей-
ствия в колледжах, которые могли повлиять на расовые предубеж-
дения студентов. На первый взгляд, эти выводы противоречат ре-
зультатам Т. Петтигрю и Л. Тропп [Pettigrew, Tropp, 2006], согласно 
которым в более качественных исследованиях величина эффек-
та больше. Однако на самом деле противоречия может и не быть. 
Проведя анализ всей выборки, Петтигрю и Тропп поделили ее 
на исследования, в которых изучались межрасовые/межэтниче-
ские контакты, и исследования, в которых рассматривались дру-
гие типы межгрупповых коммуникаций, и после этого повторили 
свой анализ. Различия в величине эффекта, обусловленные разни-
цей в методологии исследования и наличием контрольной группы, 
отсутствовали в исследованиях связи межрасовых/межэтнических 
взаимодействий и предубеждений. Таким образом, в целом, по-
видимому, учет дополнительных контрольных переменных может 
привести к более консервативным и точным оценкам взаимосвязи 
между наличием опыта взаимодействия с представителями иных 
этнокультурных групп и расовыми предубеждениями.

На величину эффекта могут влиять и другие характеристики 
методологии исследования. В частности, то, каким образом из-
мерена зависимая переменная. Когда студентов просят оценить 
их собственное развитие в процессе обучения в колледже, они 
по ряду причин могут давать неточные ответы, в том числе в силу 
давления установок социальной желательности, а также вслед-
ствие неспособности различить конкретные достижения и общие 
представления о развитии и неумения анализировать свое изме-
нение с течением времени [Gonyea, 2005; Pascarella, 2001; Pike, 
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1993, 1999; Ross, 1989]. В нескольких исследованиях, в которых 
сравнивались результаты регрессий для достижений, измерен-
ных лонгитюдными методами и на основании опросов, показате-
ли по этим двум методам существенно различаются [Anaya, 1999; 
Bowman, in press-a; Whitt et al., 1999]. Поэтому есть все основания 
ожидать, что показатели связи между опытом межэтнических/меж-
культурных взаимодействий и когнитивным развитием будут раз-
личаться в зависимости от того, как измеряется прогресс в позна-
вательных достижениях. В некоторых исследованиях, проведенных 
в ходе учебных курсов, посвященных этнокультурному многообра-
зию, величина эффекта оказалась выше при оценке прогресса пу-
тем опроса участников, чем при использовании лонгитюдных ме-
тодов. Например, С. Уртадо [Hurtado, 2001] и Л. цуи [Tsui, 1999] 
обнаружили, что у студентов, прошедших курсы этнического мно-
гообразия и гендерной психологии, по данным опросов участни-
ков, повысилась способность к критическому мышлению. Однако 
в лонгитюдных исследованих прослушивание курсов по этнокуль-
турному многообразию не сопровождалось приростом качества 
критического мышления [Bowman, 2009] или улучшением аналити-
ческих навыков решения задач [Hurtado, 2005]. Аналогичным об-
разом кросс-секционное исследование показало, что курсы по эт-
нокультурному многообразию способствуют развитию склонно-
сти к критическому мышлению [Nelson Laird, 2005], а лонгитюдные 
исследования такого эффекта не обнаружили [Hurtado, Mayhew, 
Engberg, 2003].

Третий способ измерения когнитивных достижений заключает-
ся в однократной кросс-секционной оценке познавательных навы-
ков или склонностей без предварительного тестирования. В пла-
не выявления влияния межэтнических/межкультурных взаимодей-
ствий на когнитивное развитие этот подход, очевидно, уступает 
лонгитюдным методам [Campbell, Stanley, 1966; Krathwohl, 1997]. 
Например, если межэтнические/межкультурные взаимодействия 
оказывают положительное влияние на когнитивное развитие 
и если студенты, отличающиеся более высокими познавательны-
ми навыками, с большей вероятностью участвуют в таких взаимо-
действиях, то кросс-секционные методы будут завышать показате-
ли взаимосвязи между межэтническими/межкультурными взаимо-
действиями и когнитивным развитием.

Наконец, с величиной эффектов могут быть связаны еще две 
характеристики исследований. Потенциальной проблемой при вы-
яснении истинных взаимосвязей между двумя переменными явля-
ется сис тематическая ошибка, связанная с публикацией резуль-
татов исследования. Опубликованные исследования, как правило, 
демонстрируют большую величину эффекта, чем неопубликован-
ные [Lipsey, Wilson, 1993; Smith, 1980], ведь решение авторов на-
править рукопись в издательство, а редакторов — принять ее к пуб-
ликации обусловлено наличием в исследовании статистически 
значимых результатов [Coursol, Wagner, 1986]. Кроме того, период 
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времени, в течение которого ведется исследование, также может 
быть связан с величиной эффекта. Например, эффект от частого 
взаимодействия со студентами иной расы или этнической группы 
в течение четырех лет может существенно отличаться от влияния 
аналогичных взаимодействий, имевших место на протяжении се-
местра или одного учебного года.

Теоретические основания анализа соотношения межэтниче-
ских/межкультурных взаимодействий в высших учебных заведени-
ях и когнитивного развития студентов были в основном заложены 
в работе П. Гурин [Gurin et al., 2002] и доработаны автором 
[Bowman, 2009]. Хотя П. Гурин и ее соавторы концентрировались 
на расовом/этническом многообразии, их логика рассуждений 
вполне подходит для исследования последствий появления у сту-
дентов опыта взаимодействия с представителями любых групп, 
с которыми они прежде не сталкивались. Авторы полагают, что 
колледж потенциально может играть в развитии студентов очень 
важную роль — по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, 
как отмечает Эриксон [Erikson 1946; 1956] в своей классической 
работе, ранний период взрослости представляет собой ключевой 
этап, на котором формируется социальная и личностная идентич-
ность человека (см. также [Arnett, 2000]). Поскольку большая часть 
студентов-бакалавров находится именно на этой стадии развития, 
межэтнические/межкультурные взаимодействия в колледже могут 
оказать существенное долгосрочное воздействие на их самосо-
знание. Во-вторых, что касается расового/этнического многооб-
разия, многие средние школы в значительной степени сегрегиро-
ваны, и уровень сегрегации возрастает [Orfield, Lee, 2006]. Поэтому 
многие студенты, поступающие в колледжи, не сталкивались ра-
нее с представителями других расовых/этнических групп. Таким 
образом, общение с людьми иной расовой принадлежности или 
этнического происхождения, будь то неформальные контакты или 
совместное обучение, зачастую является для студентов новым 
опытом, сильно отличающимся от того, к чему они привыкли. Как 
утверждала Э. Лангер [Langer, 1978], такие обстоятельства с высо-
кой вероятностью стимулируют студентов к целенаправленной, 
сознательной и внимательной мыслительной работе.

Рис. 1  Концептуальная картина связи межэтнических/
межкультурных взаимодействий и когнитивного развития
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Согласно Ж. Пиаже [Piaget, 1971, 1975/1985] и другим авто-
рам [Ruble, 1994], опыт, который является новым и (или) воспри-
нимается как не согласующийся со сложившимися представлени-
ями индивида, создает возможности для когнитивного роста. Если 
опыт взаимодействия или вызванные им переживания не вписыва-
ются в сложившуюся систему убеждений индивида, он должен либо 
найти способ согласовать их со своими взглядами, либо изменить 
свои представления так, чтобы они соответствовали новой инфор-
мации. Какой бы путь он ни избрал, от него потребуются опреде-
ленные познавательные усилия, а они имеют серьезный потенциал 
влияния на то, каким образом индивид видит мир. Это ощущение 
несоответствия вместе с неопределенностью, нестабильностью 
и возможным страхом, связанным с таким состоянием, Пиаже на-
зывал неравновесием. Такое состояние может возникнуть в ре-
зультате признания индивидом несовместимости его убеждений 
и опыта или быть спровоцировано социальным взаимодействи-
ем [Ruble, 1994]. Например, представления студента о выходцах 
из рабочего класса могут быть серьезно поколеблены в результа-
те общения с однокурсником, который первым в своей семье по-
лучает высшее образование, или после прочтения статьи, задан-
ной в курсе социологии. Если ситуации, провоцирующие неравно-
весие, будут возникать регулярно, то у студента могут не только 
измениться конкретные установки, но и произойти сдвиги в общих 
познавательных склонностях или навыках. Концептуальная карти-
на этого процесса приведена на рис.1. Иллюстрация не предна-
значена для того, чтобы демонстрировать причинно-следственные 
связи, но она помогает обобщить релевантные процессы и усло-
вия, при которых в контексте межэтнических/межкультурных взаи-
модействий может происходить когнитивное развитие.

В данном исследовании связь между ситуациями межэтниче-
ского/межкультурного взаимодействия и когнитивным развитием 
изучается с помощью количественного метаанализа опублико-
ванных материалов. Рассматриваются следующие три основных 
вопроса: существует ли вообще связь между межэтническим/
межкультурным взаимодействием и когнитивным развитием; 
имеются ли существенные различия в оценке этой связи в разных 
работах; в какой степени характеристики исследования (рассма-
триваемые типы межэтнических/межкультурных взаимо действий, 
типы познавательных достижений и методология исследования) 
связаны с интенсивностью этой связи?

Было выдвинуто несколько гипотез. Предполагалось, что 
между межэтническими/межкультурными взаимодействия-
ми в колледжах и когнитивным развитием студентов существу-
ет в целом положительная связь и что величина этого эффекта 
существенно различается в разных исследованиях. Ожидалось 
также, что эта связь будет проявляться сильнее, если в каче-
стве результата рассматриваются познавательные склонности 
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(в противоположность познавательным навыкам). Далее, была 
выдвинута гипотеза, что эффект неформальных взаимодействий 
с сокурсниками из иных расовых/этнических групп в среднем бу-
дет больше, чем эффект неформальных взаимодействий со сту-
дентами той же расовой/этнической принадлежности, но иного 
социального происхождения, или пола, или относящихся к иной 
религиозной конфессии, или приверженцев иной политиче-
ской идеологии. Последнее предположение основано на том, 
что в обществе существует значительный интерес к взаимодей-
ствиям между расами и этническими группами, а новизна и ин-
терес, согласно психологической теории, играют важную роль 
в стимулировании когнитивного развития. Более того, в соот-
ветствии с данными, полученными методом метаанализа в ра-
боте Н. Денсон [Denson, 2009], посвященной этнокультурному 
многообразию и расовым предрассудкам, мы также ожидали, 
что исследователи, включавшие в статистические модели также 
иные взаимодействия в стенах колледжей, получали в среднем 
меньшую величину эффекта, чем те, кто таких взаимодействий 
в модели не включал. Наконец, была сформулирована гипотеза 
о том, что в исследованиях, использовавших результаты опро-
сов студентов, в среднем была установлена более высокая вели-
чина эффекта, чем в работах, в которых применялись лонгитюд-
ные методы.

Исследования для метаанализа отбирались на основании не-
скольких критериев: 1) их участниками являлись студенты-бака-
лавры или участники сообщали о своем опыте обучения в бака-
лавриате в США; 2) хотя бы одна независимая переменная оце-
нивала опыт межэтнического/межкультурного взаимодействия 
в колледже; 3) зависимая переменная измеряла познавательные 
навыки или склонности; 4) имелась статистика, отражающая ве-
личину эффекта. Среди познавательных достижений, фиксируе-
мых в этих исследованиях, могли быть критическое мышление, 
моральные суждения, навыки решения задач, потребность в по-
знании, склонность к критическому мышлению и атрибуционная 
сложность — все эти зависимые переменные характеризуют то, 
как студенты мыслят; те исследования, в которых в качестве ха-
рактеристик познавательных достижений использовались убеж-
дения, ценности и знания (т. е. то, во что студенты верят или что 
они знают), в выборку не попадали. Более того, в нее не включа-
лись исследования, рассматривавшие эффект от обучения той 
или иной конкретной деятельности и от самой такой деятельно-
сти, поскольку неясно, приходилось ли студентам в ходе этого 
обучения вступать в межэтнические/межкультурные взаимодей-
ствия и если да, то каким образом.

Для выявления потенциально пригодных для метаанали-
за исследований был проведен поиск литературы в базах дан-
ных Educational Resources Information Clearinghouse, PsycINFO 

6. Метод

6.1. Источ-
ники данных 
и процедура 
формирова-
ния выборки
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и Dissertation Abstracts Online. Использовались самые широкие 
категории поиска (например, «весь текст» или «ключевые слова») 
и следующий поисковый запрос:

«многообразие» или «этнические исследования» или «ген-
дерная психология» или «исследования афроамериканцев» или 
«исследования латиноамериканцев» или «исследования амери-
канцев азиатского происхождения» или «мультикультуральные 
исследования»

И
«познание» или «критическое мышление» или «рассуждение» 

или «решение проблем» или «атрибуционный» или «комплексное 
мышление»

И
«студенты колледжа» или «бакалавры» или «студенты 

университета.
В дополнение к электронному проводился ручной по-

иск по всем статьям в журналах Journal of College Student 
Development, Research in Higher Education, Review of Higher 
Education и Journal of Higher Education с января 1996 г. по фев-
раль 2009 г. Всего было найдено 23 исследования по теме, удов-
летворявших описанным выше критериям. Списки литературы 
в этих работах были проанализированы в целях выявления опу-
бликованных или неопубликованных исследований, не найден-
ных иными методами, однако дополнительно обнаружить подхо-
дящие исследования не удалось.

Из общей выборки были исключены четыре работы, в которых 
применялось предварительное и итоговое тестирование [Adams, 
Zhou, 1990; Adams, Zhou-McGovern, 1993; Bidell et al., 1993; Klak, 
Martin, 2003]. Этому было две причины. Во-первых, при расче-
те величины эффекта в таких исследованиях должна учитывать-
ся корреляция между баллами на предварительных и итоговых 
тестах, и ни в одной из перечисленных работ эти корреляции 
представлены не были. Во-вторых, и это более важно, в мета-
анализе нельзя сопоставлять результаты исследований, органи-
зованных как предварительное и итоговое тестирование, и ис-
следований, в которых отслеживается ковариация двух перемен-
ных. Таким образом, даже если эти четыре работы и содержали 
релевантную информацию, их нельзя было анализировать со-
вместно с другими исследованиями [Lipsey, Wilson, 2001]. Было 
исключено еще одно исследование, в котором оценивалась об-
щая частота межэтнических/межкультурных взаимодействий 
и управляемых экспериментальных межэтнических/межкуль-
турных взаимодействий [Antonio et al., 2004], потому что в нем 
не приводились численные данные для многочисленных незначи-
мых результатов. Учет данных только по значимым результатам 
приводит к смещению общей оценки величины эффекта вслед-
ствие исключения незначимых (и меньших по величине) эффек-
тов. Наконец, было исключено исследование [Hu, Kuh, 2003], 
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потому что в нем стандартизованный коэффициент, характери-
зующий связь между межэтническими/межкультурными взаимо-
действиями и познавательными достижениями (b = 0,306), был 
существенно выше, чем во всех остальных исследованиях (сле-
дующий по величине эффект b = 0,189, а в большинстве сво-
ем значения b не превышали 0,06). четких норм относительно 
того, в каких случаях такого рода выбросы должны исключать-
ся из рассмотрения, нет, тем не менее на практике принято ис-
ключать из метаанализа данные, если величина эффекта выгля-
дит сомнительной или если их учет приведет к необоснованному 
искажению итоговых результатов [Huffcutt, Arthur, 1995; Lipsey, 
Wilson, 2001]. Очевидно, ввиду очень большого размера выбор-
ки Ш. Ху и Дж. Кю [Hu, Kuh, 2003] — 53 756 человек — их данные 
существенно исказили бы общие результаты и анализ параме-
тров (второе по масштабу исследование имело выборку 24 837 
студентов, а в большинстве работ выборка не превышала 2000 
участников). Более того, в данной работе, по-видимому, не кон-
тролировалось возможное влияние иных видов взаимодействий 
в колледжах (хотя на самом деле неясно, так ли это). Отсутствие 
такого контроля может привести к завышению оценок коэффици-
ентов, характеризующих взаимосвязь между межэтническими/
межкультурными взаимодействиями и познавательными дости-
жениями; эта проблема более подробно рассматривается ниже2.

В предыдущих исследованиях было показано, что межгруп-
повые контакты сильнее связаны со снижением предубежде-
ний по отношению к представителям других сообществ в груп-
пах, составляющих большинство населения, чем в меньшинствах 
(например, у белых по сравнению с цветными, см. [Engberg, 
2004; Tropp, Pettigrew, 2005]). Мы предполагали проанализиро-
вать особенности влияния межэтнических/межкультурных вза-
имодействий на когнитивное развитие у представителей раз-
ных рас и этнических групп, но анализ по подгруппам проводил-
ся лишь в двух статьях из выборки [Gurin et al., 2002; Pascarella 
et al., 2001]. Простое сравнение соответствующих коэффициен-
тов показывает, что в различиях между группами закономерно-
сти не прослеживается. чтобы получить единый коэффициент 
по этим исследованиям для использования в метаанализе, для 
всех студентов рассчитывались взвешенные средние соответ-
ствующих бета-коэффициентов (на основе численности студен-
тов в каждой группе).

В четырех исследованиях в качестве предикторов когнитив-
ного развития рассматривались межэтнические/межкультурные 
взаимодействия негативного характера. По причине отсутствия 
сопоставимых межэтнических/межкультурных взаимодействий, 

2 В шести исследованиях, которые были исключены из выборки, в целом имеет 
место положительная связь между межкультурными взаимодействиями и ког-
нитивным развитием, что соответствует результатам исследований, включен-
ных в выборку.
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которые были бы по определению позитивными, включение 
в метаанализ взаимодействий изначально негативного харак-
тера неизбежно приведет к смещению итоговых результатов. 
Таким образом, из выборки были исключены четыре коэффици-
ента, характеризующие негативные взаимодействия; это означа-
ет, что оставшиеся коэффициенты отражают взаимосвязь между 
межэтническими/межкультурными взаимодействиями и когни-
тивным развитием. Итоговая выборка для метаанализа состоит 
из 58 отдельных эффектов, полученных в 17 исследованиях, ох-
вативших 77 029 студентов бакалавриата. В приложении приво-
дится обзор этих исследований и соответствующие им показа-
тели эффектов.

Некоторые исследователи отмечали, что коэффициент ре-
грессии можно использовать в качестве метрик величины эф-
фекта (например, [Becker, Wu, 2007; Farley, Lehmann, Sawyer, 
1995; Raju, Fralicx, Steinhaus, 1986; Rosenthal, DiMatteo, 2001]). 
Р. Петерсон и С. Браун [Peterson, Brown, 2005] сравнили точ-
ность нескольких уравнений, преобразующих стандартизован-
ные коэффициенты регрессии (b) в коэффициенты корреляции 
(r), и установили, что если коэффициенты регрессии достаточно 
близки к нулю ((| r | ≤ 0,12), то наилучшим уравнением для оцен-
ки коэффициентов корреляции является просто r = b. Более того, 
на выборке из более чем 1500 исследований по общественным 
наукам они обнаружили отсутствие значимой связи между коли-
чеством предикторов в уравнении регрессии и разницей между r 
и b. Иными словами, b обнаруживает высокую корреляцию с r не-
зависимо от количества переменных в уравнении регрессии. 
Поэтому в данном исследовании в качестве коэффициентов кор-
реляции напрямую используются коэффициенты регрессии3.
3 Базовое уравнение для величины эффекта, характеризующее связь между дву-

мя переменными, имеет вид:
ESr = r,

где ESr — величина эффекта, а r — коэффициент корреляции. Как отмечалось 
выше, вместо r подставлялись стандартизованные коэффициенты регрессии 
и частные корреляции. Однако коэффициент корреляции по смешанным мо-
ментам обладает некоторыми нежелательными статистическими свойствами 
[Alexander, Scozzaro, Borodkin, 1989; Rosenthal, 1994]. Для решения этой проб-
лемы Л. Хеджес и И. Олкин [Hedges, Olkin, 1985] рекомендуют использовать 
преобразование Zr Фишера, определяемое как:

ESZ = 0,5 loge [(1 + r) / (1 — r)],
где r — коэффициент корреляции, а loge — натуральный логарифм (ln). В дан-
ном исследовании использовалось именно такое преобразование. Поскольку 
корреляции в исследованиях, включенных в выборку, малы, преобразован-
ные значения практически совпадают с исходными коэффициентами; на-
пример, коэффициент корреляции (или значение коэффициента) 0,10 после 
z-преобразования равняется 0,1003. Таким образом, значения коэффициен-
тов, содержащиеся в результатах исследования, могут быть интерпретированы 
в терминах стандартизованных коэффициентов регрессии. Кроме того, стан-
дартная ошибка оценки величины эффекта равняется:

SEZ = 1/√ (n – 3),
где n — общая величина выборки [Lipsey, Wilson, 2001; Raudenbush, Bryk, 2002].

6.2. Расчет 
величины 
эффектов
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Хотя в большинстве отобранных для метаанализа исследова-
ний приводятся стандартизованные значения коэффициентов, 
в двух работах указаны частичные корреляции [Carini et al., 2006; 
Hurtado, 2001], которые были также непосредственно замене-
ны на r. Для двух исследований, в которых даны только нестан-
дартизованные коэффициенты [Chang et al., 2006; Kim, 2002], 
рассчитывались стандартизованные коэффициенты регрессии. 
К тому же в нашей выборке были два исследования, в которых 
использовалось несколько групп для изучения влияния конкрет-
ного межэтнического/межкультурного взаимодействия на кон-
кретный результат когнитивного развития: М. йезел [Yeazel, 
2008] применил несколько фиктивных переменных для того, что-
бы учесть количество различных курсов по этнокультурному мно-
гообразию, а М. Энгберг и М. Мэйхью [Engberg, Mayhew, 2007] 
сопоставили когнитивные достижения студентов, слушавших 
курс по этнокультурному многообразию, с достижениями сту-
дентов, которые слушали два разных не связанных с этой темой 
курса и получили скорректированные средние значения эффек-
та для каждого из трех курсов. В этих исследованиях рассчиты-
вались коэффициенты, позволяющие сравнить студентов, ко-
торые на том или ином уровне участвовали в межэтнических/
межкультурных взаимодействиях, с теми, кто не участвовал (на-
пример, в работе йезела они позволяли сравнить студентов, ко-
торые не слушали ни одного курса, с теми, кто слушал один или 
несколько).

Характеристики исследований служили предикторами вели-
чины эффекта. В качестве непрерывных переменных в анализи-
руемых исследованиях присутствуют курс в колледже, на кото-
ром происходил финальный сбор данных — с размерностью от 1 
(первокурсники) до 4 (старшекурсники), а также продолжитель-
ность периода времени, в течение которого предположительно 
происходило накопление познавательных достижений, с раз-
мерностью от 0,5 (менее одного года) до 4 (4 года). Поскольку 
эти переменные очень сильно коррелируют, а переменная перио-
да времени для некоторых исследований не имеет смысла (для 
случаев, когда производилась одноразовая кросс-секционная 
оценка), в анализе использовалась только переменная курса 
в колледже. Для изучения прочих элементов структуры исследо-
вания было введено несколько фиктивных переменных (0 = нет, 
1 = да): зависимая переменная оценивалась путем опросов сту-
дентов; зависимая переменная была получена с помощью кросс-
секционной оценки (однократной оценки текущего уровня позна-
вательных навыков или склонностей); исследование являлось 
опубликованной журнальной статьей (а не диссертацией или вы-
ступлением на конференции); в регрессии учитывались разно-
образные межэтнические/межкультурные взаимодействия; ис-
следование включало прочие взаимодействия в колледже 

6.3. Незави-
симые пере-
менные и ко-
дировка
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(помимо переменных, характеризующих межэтнические/меж-
культурные взаимодействия). Для указания типа межэтническо-
го/межкультурного взаимодействия применялся набор фиктив-
ных переменных: курс по этнокультурному многообразию (на-
пример, курс гендерной психологии или этнических 
исследований), семинары по этнокультурному многообразию 
(например, семинар или тренинг по стимулированию межэтни-
ческих/межкультурных взаимодействий), а также межличност-
ные взаимодействия между людьми одной расы, различающи-
мися по другим признакам (например, по социальному проис-
хождению, полу, религии и политической идеологии). Еще один 
набор фиктивных переменных характеризовал тип познаватель-
ного достижения: критическое мышление, навыки решения за-
дач, атрибуционная сложность, склонность к комплексному мыш-
лению (которая предполагает развитую познавательную потреб-
ность и склонность к критическому мышлению) и множественные/
иные достижения. Некоторые из познавательных достижений 
в дальнейшем были объединены в конструкты «познавательные 
навыки» (которые включали навыки критического мышления 
и решения задач) и «познавательные склонности» (включавшие 
атрибуционную сложность и склонность к комплексному мышле-
нию). Два подготовленных специалиста независимо друг от дру-
га произвели кодирование независимых переменных. Если их 
оценки применительно к конкретному случаю различались, 
то расхождение устранял третий специалист. Общая согласован-
ность оценок между специалистами была высокой (k Коэна рав-
нялось 0,84).

Для проведения метаанализа использовалось иерархическое 
линейное моделирование (ИЛМ)4. ИЛМ хорошо подходит для це-
лей метаанализа, потому что участники сгруппированы по иссле-
дованиям, а соответствующие эффекты могут возникать как 
внут ри исследований, так и между исследованиями [Raudenbush, 
Bryk, 2002]. Например, в одной статье в качестве независимых 
4 Как и практически все методы метаанализа, ИЛМ-анализ взвешивает каждую 

величину эффекта на обратное значение квадрата стандартной ошибки в ис-
следовании. Ключевое условие метаанализа — придание большего веса ис-
следованиям с большими выборками, поскольку при прочих равных исследо-
вания, охватывающие 5000 студентов, дают гораздо меньшую ошибку и бо-
лее обобщаемые результаты, чем исследования, выполненные на данных 
о 50 студентах. Первоначально проводился безусловный ИЛМ-анализ, в кото-
ром в качестве зависимой переменной использовалась величина эффекта по-
сле z-преобразования, а независимые переменные в модели отсутствовали. 
Такой безусловный анализ дает взвешенную оценку общей величины эффек-
та по всем исследованиям и позволяет проверить, нет ли между исследова-
ниями различий, превышающих случайные (например, возникших в результате 
ошибок измерения или случайных различий в исследуемых популяциях). Если 
дисперсия существенно превышает случайную, то последующие модели долж-
ны включать независимые переменные второго уровня, чтобы оценить, какие 
характеристики исследований связаны с наблюдаемыми взаимосвязями этно-
культурного многообразия и когнитивного развития.

6.4. Анализ
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переменных могут использоваться разные познавательные до-
стижения или учитываться разные типы межэтнических/меж-
культурных взаимодействий. Различия в величине эффекта в за-
висимости от типа познавательного достижения и типа взаимо-
действия будут считаться эффектами внутри исследования, т. е. 
на первом уровне. Другие характеристики, такие как способ из-
мерения зависимой переменной (например, по опросам студен-
тов или лонгитюдными методами), наличие контрольных пере-
менных, различаются в разных исследованиях или разных ста-
тьях, т. е. на втором уровне.

Необходимо отметить некоторые ограничения. Во второй 
уровень метаанализа вошло лишь небольшое количество иссле-
дований (n = 17), что затрудняет поиск значимых предикторов 
на уровне исследований. Дифференциация эффектов, возника-
ющих внутри исследования, и эффектов между исследованиями 
с помощью ИЛМ дает возможность консервативными средства-
ми идентифицировать факторы, связанные с величиной эффек-
та. чтобы выяснить, не теряются ли при такой консервативной 
форме анализа какие-либо значимые результаты, весь анализ, 
описанный ниже, был проведен повторно с 58 значениями вели-
чины эффекта и соответствующими предикторами в качестве пе-
ременных второго уровня, т. е. каждая из 58 величин эффекта 
рассматривалась как независимое наблюдение. Важно, что та-
кой анализ дал в целом те же результаты, что и дифференциация 
характеристик, полученных внутри исследования и между иссле-
дованиями5. Все исследования в данной выборке были основаны 
на наблюдениях (а не на экспериментах), и в анализе не иссле-
довались эффекты по отдельности для цветных и белых студен-
тов. Судя по результатам метаанализа межгрупповых контактов 
и предубеждений, величина эффекта, полученная в эксперимен-
тальном исследовании, может быть больше, чем выявленная 
с помощью наблюдения [Pettigrew, Tropp, 2006], а наблюдаемые 
эффекты в целом оказываются сильнее для участников, относя-
щихся к большинству населения, чем для участников — предста-
вителей меньшинств [Pettigrew, Tropp, 2005] (также см. [Engberg, 
2004]). Было бы интересно исследовать, наблюдаются ли анало-
гичные закономерности для познавательных достижений, 
но в рамках имеющейся выборки это невозможно.

Графическая иллюстрация и сводная статистика для 58 не-
взвешенных размеров эффектов представлены на рис. 2. 
Значения среднего (M = 0,049) и медианы (Q2 = 0,048) указывают 

5 Единственное исключение состоит в том, что многоуровневый анализ по срав-
нению с одноуровневым демонстрирует более значительную разницу между 
эффектом межличностного взаимодействия представителей разных рас и эф-
фектом знакомства с этнокультурным многообразием на занятиях (учебные 
курсы и семинары по этнокультурному многообразию).

6.5. Огра-
ничения

7. Результаты

7.1. Описа-
тельная ста-
тистика
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на наличие в целом положительной связи между межэтнически-
ми/межкультурными взаимодействиями в колледжах и когнитив-
ным развитием студентов. Более того, как видно из диаграммы 
«ствол и листья», 10 из 58 размеров эффектов (17%) составляют 
не менее 0,10, а 48 (83%) являются положительными.

Для графического представления ограничителей величи-
ны эффектов использовались диаграммы вида «ящик с усами». 
Ограничители, связанные с потенциальными различиями меж-
ду группами, отражены на рис. 3. Как показано в левом верхнем 
углу (рис. 3а), размеры эффектов для познавательных склонно-
стей (n = 13) и множественных/иных познавательных достиже-
ний (n = 13) в целом больше, чем для познавательных навыков 
(n = 32). Диаграмма в правом верхнем углу (рис. 3b) показывает, 
что величина эффекта от межличностных взаимодействий пред-
ставителей одной и той же расы, различающихся по социально-
му происхождению, полу, религии или политическим убеждениям 
(n = 15), меньше эффекта межрасовых взаимодействий (n = 17) 
и изучения курсов по этнокультурному многообразию (n = 19). 
Где-то между этими значениями лежит величина эффекта семи-
наров по этнокультурному многообразию (n = 7). Рисунки 3c и 3d 
показывают, что в исследованиях, в которых не учитывались про-
чие взаимодействия в колледжах (n = 7) или прочие межэтниче-
ские/межкультурные взаимодействия (n = 17), получена большая 
величина эффекта, чем в исследованиях, которые контролиро-
вали эти переменные (n = 51 и n = 41 соответственно). Наконец, 
величина эффекта в кросс-секционных исследованиях, т. е. ис-
следованиях с единственным показателем итоговой оценки по-
знавательных достижений без предварительного тестирования 
(n = 11), оказывается в целом выше, чем в исследованиях, по-
строенных на основе опроса студентов (n = 16), и в работах, ис-
пользующих лонгитюдный анализ (n = 31). Диаграммы наглядно 
демонстрируют общие тенденции и распределения, но не позво-
ляют судить о том, являются ли различия статистически значи-
мыми и сохранятся ли эти зависимости в статистических моде-
лях, включающих несколько предикторов величины эффекта.

Ствол Листья Сводная статистика

–0,0 011112233 Минимум –0,037
0,0 00000001112222233444 Квартиль 1 (Q1) 0,004
0,0 5555555566677788889 Медиана (Q2) 0,048
0,1 0001244 Квартиль 3 (Q3) 0,080
0,1 779 Максимум 0,191

Среднее 0,049
Стандартное 
отклонение 0,053

Николас Боумэн
Опыт взаимодействия с представителями иных этнокультурных групп в колледже...
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Рис. 2  Графическая иллюстрация и сводная 
статистика по 58 величинам эффектов
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Перед содержательным анализом данных они были проверены 
на предмет выявления потенциальных сис тематических ошибок, 
связанных с опубликованием [Begg, 1994]. Статистические тесты 
более эффективны при исследовании больших выборок, а это оз-
начает, что эффект определенной величины может быть статисти-
чески значим на большой выборке, но незначим на маленькой. 
Рукопись с большей вероятностью будет принята к публикации, 
если в работе получены значимые результаты [Coursol, Wagner, 
1986]. Исследования, проведенные на небольшой выборке и обна-
ружившие сравнительно небольшой по величине эффект (следова-
тельно, их результаты являются незначимыми), публикуют гораздо 
реже, а значит, они с меньшей вероятностью будут включены в вы-
борку для метаанализа. Поэтому для неформальной оценки потен-
циальной связи между размером выборки и величиной эффекта 
был построен график-воронка [Light, Pillemer, 1984], который дает 
основания утверждать, что в рассматриваемой выборке такая сис-
тематическая ошибка может присутствовать.

чтобы выяснить, может ли эта ошибка повлиять на общие ре-
зультаты метаанализа, необходимо предпринять дополнитель-
ное исследование. Например, опубликованные исследования мо-
гут свидетельствовать о наличии положительной связи между дву-
мя переменными, но эта зависимость может оказаться мнимой, 
если множество работ, опровергающих наличие такой зависи-
мости, останется неопубликованным. Распространенным спосо-
бом выявления такой ошибки является метод «выдвижного ящика» 
[Rosenthal, 1979]. Суть его состоит в том, чтобы определить, какое 
количество неопубликованных исследований с нулевой величиной 
эффекта должно иметься, чтобы можно было сделать обоснован-
ное заключение об отсутствии истинной взаимосвязи между не-
зависимой и зависимой переменными. Применение этого мето-
да в рассматриваемой выборке несколько затруднено, потому что 

7.2. Ана-
лиз потенци-
альных сис
тематических 
ошибок, 
связан-
ных с опуб
ликованием
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в большинстве статей присутствует несколько значений величи-
ны эффекта. Даже при наличии сис тематического смещения оце-
нок связи этнокультурного многообразия и познания, возникше-
го за счет отбора рукописей к публикации, редакторы журналов 
все равно будут склонны принимать работы, в которых некоторые, 
но не все, эффекты являются значимыми.

Рис. 3  Ящичные диаграммы 58 величин эффекта 
по характеристикам исследований
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Таким образом, было применено очень консервативное при-
ложение метода «выдвижного ящика» Розенталя, т. е. использо-
ванные значения были подобраны так, чтобы минимизировать 
количество неопубликованных исследований, необходимых для 
вывода об отсутствии значимого эффекта. Формулы для расче-
та количества неопубликованных статей включают z-статистику 
для каждого исследования (величину эффекта в исследовании, 
деленную на стандартную ошибку), общее количество иссле-
дований и желаемый уровень значимости для общего эффекта 
(например, z = 1,96, p < 0,05). Вероятность обнаружить в целом 
незначимую взаимосвязь возрастает при снижении среднего 
значения z для всех исследований, количества исследований 
в выборке и приближении к нулю уровня значимости, при кото-
ром отвергается нулевая гипотеза (т. е. при удалении от нуля со-
ответствующей z-статистики). Для каждого из этих параметров 
использовалась самая консервативная из допустимых оценок6. 
Тем не менее анализ по методу «выдвижного ящика» показал, 
что для получения вывода о том, что межэтнические/межкуль-
турные взаимодействия в колледжах не связаны с когнитив-
ным развитием студентов, потребуется 139 неопубликованных 
исследований, в которых величина эффекта будет равна нулю. 
Очевидно, что это в высшей степени малореалистичная цифра; 
поэтому есть основания сделать вывод, что участие студентов 
в межэтнических/межкультурных взаимодействиях в колледжах 
связано с более высоким уровнем когнитивного развития.

Содержательный анализ проводился с помощью метода 
ИЛМ, и каждая величина эффекта взвешивалась на величину, 
обратную ее дисперсии. Безусловный ИЛМ-анализ показал, что 
межэтнические/межкультурные взаимодействия в колледжах 
значимо и положительно связаны с величиной эффекта для ког-
нитивного развития (обозначаемого через константу; B = 0,060, 
SE = 0,009, p < 0,001). 95%-ный доверительный интервал для 
этой оценки составил 0,041, 0,078. Более того, в рассмотренных 
исследованиях имеет место значительная неоднородность ве-
личины эффекта, χ² (16) = 189,00, p < 0,001, а это означает, что 
для объяснения такой дисперсии необходимы дополнительные 

6 Во-первых, анализ включал количество статей (n = 17), а не величин эффектов 
(n = 58); это решение согласуется с тем фактом, что сис тематическая ошибка, 
связанная с опубликованием, действует на статьи в целом, а не на отдельные 
эффекты. Во-вторых, стандартная ошибка для каждого исследования рассчи-
тывалась с использованием всей величины выборки без учета вариантов ве-
личины эффекта внутри выборки. Было бы весьма разумно скорректировать 
в сторону понижения стандартные ошибки для исследований, в которых при-
сутствуют несколько величин эффектов (что повысило бы z-статистику иссле-
дования), но в нашем исследовании использовались более консервативные, 
т. е. нескорректированные, стандартные ошибки. В-третьих, поскольку в при-
нятом к публикации исследовании не все эффекты могут быть статистически 
значимыми, для отказа от нулевой гипотезы было установлено крайне высокое 
значение z (z = 4,00, p < 0,0001).

7.3. Анализ  
ИЛМ



109



модели. С целью избежать проблем с мультиколлинеарностью 
ИЛМ-анализ проводился несколько раз с ограниченным количе-
ством факторов, чтобы выяснить, какие переменные должны 
быть включены в итоговую модель.

Для изучения связи величины эффекта с разными типами 
познавательных достижений результаты исследований анали-
зировались как неполные многомерные данные [Raudenbush, 
Bryk, 2002]. Вслед за Х. Калаян и С. Рауденбушем [Kalaian, 
Raudenbush, 1996] мы включали каждый тип познавательного 
достижения в регрессию в качестве фиктивной переменной пер-
вого уровня и рассчитывали величину эффекта для каждого до-
стижения. В данном анализе тестирование значимости показы-
вает не наличие разницы между величинами эффекта для раз-
ных типов достижений, а то, является ли величина эффекта для 
каждого типа значимо отличной от нуля. Как показано в табл. 1, 
величина эффекта существенно выше нуля (p-значения < 0,05) 
для всех достижений, кроме навыков решения задач (p = 0,10). 
В целом величина эффекта для склонности к комплексному 
мышлению (B = 0,098) и атрибуционной сложности (B = 0,064) 
была выше, чем для навыков критического мышления (B = 0,032) 
и навыков решения задач (B = 0,021). чтобы проверить, являет-
ся ли это различие значимым, первая из этих двух групп позна-
вательных достижений была преобразована в переменную ког-
нитивных склонностей. В ИЛМ-анализ были включены когнитив-
ные склонности и множественные/иные достижения в качестве 
независимых переменных первого уровня; познавательные на-
выки (т. е. критическое мышление и навыки решения задач) слу-
жили референтной группой. Как показывает значимая величина 
константы (B = 0,032, p = 0,01), межэтнические/межкультурные 
взаимодействия положительно связаны с развитием познава-
тельных навыков (см. табл. 2). Далее, средняя величина эффек-
тов для множественных/иных достижений (B = 0,043, p < 0,02) 
и познавательных склонностей (B = 0,052, p < 0,001) существен-
но выше, чем для познавательных навыков.

Николас Боумэн
Опыт взаимодействия с представителями иных этнокультурных групп в колледже...
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Таблица 1  Нестандартизованные коэффициенты для анализа методом 
иерархического линейного моделирования применительно к типу 

познавательного достижения в качестве предиктора величины эффекта

Тип познавательного достижения Коэффи-
циент

Стандарт-
ное от-

клонение
df t-статис-

тика

Навыки решения задач 0,021 0,013 53 1,68

Навыки критического мышления 0,032*** 0,007 53 4,27
Множественные/иные достижения 0,057*** 0,009 53 6,60
Атрибуционная сложность 0,064*** 0,017 53 3,81

Склонность к комплексному мышлению 0,098* 0,047 53 2,07

Примечание. В статистических тестах исследовалось, является ли коэффициент для каждого типа позна-

вательного достижения значимо отличным от нуля.

* p ≤ 0,5; *** p ≤ 0,001.

Таблица 2  Нестандартизованные коэффициенты для 
двух ИЛМ-моделей, включавших независимые переменные 

первого уровня для оценивания величины эффекта
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Константа 0,032** 0,011 16 2,95 0,075*** 0,010 16 7,41
Множественные/
иные достижения 0,043** 0,017 55 2,55

Познаватель-
ные склонности 0,052*** 0,010 55 5,31

Курсы по эт-
нокультурному 
многообразию

–0,025** 0,008 54 –3,11

Семинары по эт-
нокультурному 
многообразию

–0,020* 0,010 54 –2,01

Межличност-
ные взаимодей-
ствия предста-
вителей одной 
и той же расы

–0,032** 0,012 54 –2,74

Примечание. Познавательные навыки и межличностные взаимодействия представителей разных рас слу-

жили в качестве референтных групп для моделей 1 и 2 соответственно.

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001.
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Еще один расчет по методу ИЛМ был проведен для оценки на-
личия связи между типом межэтнического/межкультурного взаимо-
действия и средней величиной эффекта. Курсы по этнокультурному 
многообразию, семинары по этнокультурному многообразию и меж-
личностные взаимодействия представителей одной и той же расы 
были включены в регрессию в качестве объясняющих переменных 
первого уровня, а межличностные взаимодействия представителей 
разных рас служили референтной группой. Как показано в табл. 2, 
константа значима и больше нуля (B = 0,075, p < 0,001), а это оз-
начает, что межэтнические/межкультурные взаимодействия поло-
жительно связаны с когнитивным развитием. По сравнению с меж-
личностными взаимодействиями представителей разных рас или 
разных этнических групп курсы по этнокультурному многообразию 
(B = –0,025, p < 0,005), семинары на эту тему (B = –0,020, p < 0,05) 
и межличностные взаимодействия студентов одной и той же расы 
(B = –0,032, p = 0,01) показывали в среднем меньшую величину эф-
фекта. чтобы определить, имеется ли положительная связь меж-
ду разными межэтническими/межкультурными взаимодействия-
ми и когнитивным развитием, мы повторили анализ несколько раз 
с использованием каждого вида межэтнического/межкультурного 
взаимодействия в качестве референтной группы. Во всех расчетах 
константа была значима и больше нуля (B ≥ 0,036, p ≤ 0,01), следо-
вательно, все типы межэтнических/межкультурных взаимодействий 
имеют связь с когнитивным развитием.

Таблица 3  Нестандартизованные коэффициенты 
для ИЛМ-анализа независимых переменных 
первого уровня и второго уровня при оценке 

величины эффекта (полная модель)

Независимая  
переменная

Коэф-
фициент

Стандартное 
отклонение df t-статис-

тика

Константа 0,109*** 0,025 15 4,46
Учет взаимодей-
ствий в колледжах –0,060* 0,022 15 –2,70

Курс по этнокультур-
ному многообразию –0,024** 0,008 51 –3,02

Семинар по этнокуль-
турному многообразию –0,020* 0,010 51 –1,99

Межличностные взаи-
модействия предста-
вителей одной и той же 
расы компонента

–0,030** 0,012 51 –2,62

Множественные/
иные достижения 0,018 0,015 51 1,20

Познаватель-
ные склонности 0,048*** 0,010 51 4,93

Примечание. Межличностные взаимодействия представителей разных рас и по-
знавательные навыки служили в качестве референтных групп для моделей 1 и 2 
соответственно.

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001.
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чтобы выяснить, какие особенности методологии иссле-
дования связаны с величиной эффекта, было исследовано не-
сколько дополнительных моделей. В большинстве случаев эти 
связи оказались незначимыми. Например, в ИЛМ-анализе, про-
веденном с целью оценить влияние способа измерения позна-
вательных достижений на величину эффекта, средняя величи-
на эффекта для исследований, основанных на опросах студен-
тов, и для исследований, использовавших кросс-секционные 
оценки, не отличалась существенным образом от средней ве-
личины эффектов в исследованиях, применявших лонгитюдные 
методы (B = –0,013 и B = 0,020 для опросов студентов и кросс-
секционных оценок соответственно). Дополнительный анализ 
показал также, что то, на каком курсе находится студент, и то, 
является ли исследование опубликованной в журнале статьей, 
не имеет связи с величиной эффекта (B = 0,009 и B = –0,001 со-
ответственно). ИЛМ-анализ, проведенный с целью проанали-
зировать влияние на величину эффекта дополнительных пере-
менных, включенных в регрессионные уравнения в том или ином 
исследовании, значимых результатов не дал. Исследования, 
в которых в регрессии присутствовали прочие взаимодействия 
в колледжах, демонстрировали существенно более низкую ве-
личину эффекта, чем исследования, где регрессии не содержа-
ли этот параметр (B = –0,078, p < 0,005). Наличие в регрессии 
нескольких параметров, характеризующих межэтнические/меж-
культурные взаимодействия, не давало значимой связи с вели-
чиной эффекта (B = –0,020, ns).

Наконец, была разработана модель, включающая значимые 
предикторы из всего предшествующего анализа. В качестве пара-
метров первого уровня использовались межличностные взаимо-
действия представителей одной и той же расы, курсы или семи-
нары по этнокультурному многообразию, множественные/иные 
достижения и познавательные склонности, а в качестве параме-
тра второго уровня — наличие прочих взаимодействий в коллед-
жах. Как показано в табл. 3, даже если включить в регрессию тип 
познавательного достижения и характеристики исследования, 
взаимодействия представителей разных рас по-прежнему дают 
более сильную связь с величиной эффекта, чем курс по этнокуль-
турному многообразию (B = –0,024, p < 0,005), семинары по этой 
теме (B = –0,024, p = 0,05) и взаимодействия представителей од-
ной и той же расы (B = –0,030, p = 0,01). Познавательные склон-
ности связаны с большей величиной эффекта, чем познаватель-
ные навыки (B = 0,048, p < 0,001), а исследования, учитывающие 
прочие взаимодействия в колледжах, демонстрируют меньшую 
величину эффекта, чем исследования, которые их не учитывают 
(B = –0,060, p < 0,02).
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В целом метаанализ показал, что межэтнические/межкуль-
турные взаимодействия в колледжах имеют значимую и поло-
жительную связь с когнитивным развитием студентов. Согласно 
получившему широкое распространение критерию Коэна 
[Cohen, 1988] (корреляция 0,10 — низкая, 0,30 — умеренная, 
0,50 — высокая), величина этого эффекта будет в лучшем слу-
чае считаться низкой. Стоит, однако, принять во внимание два 
замечания, которые приводит Коэн, разъясняя общие положе-
ния своего руководства, — о них часто забывают. Во-первых, 
инструменты, применяемые для операционализации абстракт-
ных понятий (например, «навыки решения задач», «атрибуцион-
ная сложность»), часто дают значительные ошибки измерения. 
Наблюдаемая корреляция в размере 0,10, например, была бы 
существенно выше, если бы оба понятия можно было идеально 
измерить. Поэтому, подчеркивает Коэн, небольшая по величи-
не корреляция может иметь глубокий смысл. В лонгитюдных ис-
следованиях высшего образования особую значимость приоб-
ретает явление потенциального затухания. При анализе, кото-
рый учитывает исходный уровень познавательных навыков или 
склонностей, существенная доля дисперсии при последующем 
тестировании объясняется результатами предварительного те-
стирования, что снижает потенциальное значение коэффициен-
та регрессии или частичной корреляции для любой независи-
мой переменной (например, [Baird, 1988; Traub, 1967]). Во-
вторых, Коэн [Cohen, 1988] отмечает, что понятие «малая 
величина эффекта» может существенно различаться в зависи-
мости от конкретной дисциплины и области науки. В самом 
деле, согласно наиболее полному на данный момент обзору ис-
следований развития студентов [Pascarella, Terenzini, 2005], 
значительная часть наблюдаемых эффектов от взаимодействий 
в рамках колледжей считалась бы малой по общей классифика-
ции Коэна.

Важно, что одни типы межэтнических/межкультурных взаи-
модействий стимулируют когнитивное развитие в большей сте-
пени, чем другие. В частности, межличностные взаимодействия 
представителей разных рас связаны с когнитивным развитием 
наиболее сильно. Хотя курсы по этнокультурному многообра-
зию, семинары на эту темы и взаимодействия представителей 
одной и той же расы тоже связаны с когнитивным развитием, их 
эффекты существенно ниже. Этот вывод в целом согласуется 
с результатами работ, посвященных связи межэтнических/меж-
культурных взаимодействий с расовыми/этническими преду-
беждениями. В частности, Н. Денсон [Denson, 2009] обнаружи-
ла, что просветительные мероприятия, которые включали толь-
ко получение новых знаний о других этнокультурных группах, 
приводят к снижению уровня расовых предрассудков, а меро-
приятия, в рамках которых и происходило сообщение новой ин-
формации, и организовывались межгрупповые контакты, имели 

8. Обсуждение
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еще больший эффект. Т. Петтигрю и Л. Тропп [Pettigrew, Tropp, 
2008] с помощью метаанализа исследований изучали механиз-
мы снижения межгрупповых предубеждений в результате меж-
групповых контактов. Они показали, что получение знаний, сни-
жение тревоги и повышение эмпатии по отношению к людям 
вне собственной группы — все это звенья взаимосвязи между 
межгрупповыми контактами и предубеждениями, при этом по-
лучение знаний является наименее эффективным из средств 
преодоления предубеждений. Таким образом, учебные курсы 
и семинары по этнокультурному многообразию, сконцентриро-
ванные на передаче знаний, оказываются менее результатив-
ными, чем взаимодействия, которые также способствуют по-
вышению эмпатии и снижению тревоги. Исходя из важности 
стимулирования эмпатии и межличностных связей, некоторые 
авторы теоретических работ в области преподавания конкрет-
ных дисциплин указывают, что прямое взаимодействие с людь-
ми из иной культурной и этнической среды и вовлечение в ре-
шение социальных проблем дает больший эффект по сравне-
нию с обсуждением вопросов этнокультурного многообразия 
в классе (например, [Brandenberger, 1998]). Более того, сту-
денты, которым удается соединить свое обучение и опыт кон-
кретной деятельности (т. е. абстрактные знания и взаимодей-
ствия в реальном мире), демонстрируют существенный рост 
познавательных достижений, включая критическое мышление, 
навыки решения задач и представления о сложности причинно-
следственных связей [Eyler, Giles, 1999].

Эффективность межрасовых взаимодействий с точки зре-
ния образования соответствует и теоретической схеме П. Гурин 
[Gurin et al., 2002]. Для многих студентов колледжей раса яв-
ляется определяющей или наиболее заметной характеристи-
кой этнокультурного многообразия [Banks, 2009] и источни-
ком новых и (или) интересных взаимодействий. Таким образом, 
межличностные контакты с представителями иной расы с наи-
большей вероятностью по сравнению с другими формами ме-
жэтнических/межкультурных взаимодействий создают нерав-
новесие и стимулируют активное и целенаправленное мышле-
ние, которое имеет результатом когнитивное развитие. Иными 
словами, личностная составляющая взаимодействия с дру-
гим человеком лицом к лицу порождает больший интерес и бо-
лее сильное переживание неравновесия (и более значительное 
дальнейшее когнитивное развитие), чем чтение книг по социо-
логии или посещение семинара по этнокультурному многооб-
разию. Преимущественное влияние межличностных контактов 
не исключает выгод, связанных со всеми другими видами меж-
этнических/межкультурных взаимодействий; действительно, 
тот факт, что отдельный семинар или учебный курс по этнокуль-
турному многообразию может оказать ощутимое воздействие 
на развитие студента, порождает закономерный вопрос: почему 
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столь простые и эффективные методы не получают большего 
распространения? Индивидуальные взаимодействия являются 
высокоэффективным стимулом к развитию, но и курсы, и семи-
нары по этнокультурному многообразию, которые способству-
ют осмысленным межрасовым контактам, потенциально могут 
способствовать когнитивному развитию.

Межэтнические/межкультурные взаимодействия в коллед-
жах связаны с развитием познавательных навыков, познаватель-
ных склонностей, множественных/иных познавательных дости-
жений — этот важный вывод не должен приводить к недооценке 
возможной роли таких взаимодействий в стимулировании дру-
гих форм развития студентов. Хотя соответствующие эффекты 
довольно скромны по величине, весьма впечатляет связь между 
этнокультурным многообразием в колледжах и генерализован-
ными познавательными навыками студентов, проявляющимися 
даже в контексте, не имеющем прямого отношения к этнокуль-
турному многообразию. Более того, как предполагается, сред-
няя величина эффекта для познавательных склонностей более 
чем вдвое превышает величину эффекта для познавательных 
навыков, и это соотношение сохраняется, даже если включить 
в регрессию параметры методологии исследования и типы меж-
этнических/межкультурных взаимодействий. Представляется 
правдоподобным предположение, что новизна и вызов как со-
ставляющие межэтнических/межкультурных взаимодействий 
стимулируют мышление более высокого порядка (или по край-
ней мере целенаправленное и требующее усилий), а регуляр-
ная целенаправленная мыслительная деятельность способ-
ствует развитию общей предрасположенности к комплексно-
му мышлению. Всякое влияние этнокультурного многообразия 
на познавательные навыки может иметь такой косвенный эф-
фект, т. е. межэтнические/межкультурные взаимодействия тре-
буют от человека применения познавательных навыков более 
высокого порядка и могут привести к развитию таких генерали-
зованных навыков (см. [Facione et al., 1995]). Дополнительный 
анализ был направлен на изучение взаимосвязи между харак-
теристиками методологии исследования и величиной эффекта. 
В среднем исследования, в которых учитывались прочие взаи-
модействия в колледжах, показывали меньшую величину эф-
фекта, чем те, в которых такие взаимодействия не учитывались, 
что согласуется с предшествующими исследованиями высшего 
образования [Denson, 2009]. Очевидно, многие виды опыта, ко-
торый получают студенты в колледжах, связаны с их когнитив-
ным развитием [Pascarella, Terenzini, 2005]; если эти виды опы-
та также коррелируют друг с другом, то их исключение из ста-
тистической модели приведет к смещению в оценках [Cohen, 
et al., 2003]. В исследованиях без контрольных переменных по-
казатели, описывающие межэтнические/межкультурные взаи-
модействия, вероятно, захватывали часть дисперсии, которую 
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следует относить на счет другого опыта, получаемого студента-
ми в колледжах, что вело к завышению соответствующих коэф-
фициентов регрессий. Поэтому консервативная оценка эффек-
тов в исследованиях, в которых применялись такого рода кон-
трольные переменные, представляется более достоверной.

Несколько неожиданным выглядит тот факт, что, судя по ре-
зультатам проведенного метаанализа, ни одна из переменных, 
характеризующих дизайн исследования, не оказывает влияния 
на характер взаимосвязи между этнокультурным многообрази-
ем и познанием. Например, учитывая расхождения в результа-
тах регрессионного анализа данных, полученных в лонгитюдных 
исследованиях и в опросах студентов [Bowman, in press-a; Whitt 
et al., 1999], можно было ожидать, что величина эффекта будет 
различаться в зависимости от того, как измеряется зависимая 
переменная. Более детальный анализ имеющихся данных по-
зволил установить, что среди лонгитюдных исследований много 
таких, в которых величина эффекта минимальна [Hurtado, 2005; 
Pascarella et al., 2001], а также таких, в которых она максималь-
на [Gurin et al., 2002; Hurtado, 2005], а в результате средняя ве-
личина эффекта, полученная в лонгитюдных исследованиях, 
оказывается близкой к результатам исследований, построен-
ных на опросах. Несовпадение результатов, полученных в двух 
отдельных исследованиях, проведенных лонгитюдным методом 
и методом опроса, не обязательно означает, что такое же соот-
ношение будет сис тематически воспроизводиться при исполь-
зовании данных о познавательных достижениях, полученных 
по результатам таких исследований. Влияния статуса публика-
ции на величину эффекта не выявлено, вопреки убеждению не-
которых авторов, что в неопубликованных исследованиях, как 
правило, зафиксированы меньшие значения эффектов [Lipsey, 
Wilson, 1993; Smith, 1980]. В рассматриваемой выборке неопуб-
ликованные исследования были представлены тремя диссерта-
циями и презентацией на конференции; они, конечно, тоже про-
ходили своего рода рецензирование, так что отбор на основа-
нии статистической значимости результатов, возможно, также 
имел место.

Оппоненты политики равных возможностей утверждают, что 
стимулирование расового многообразия в контингенте студен-
тов и обеспечение высокого качества образования — конкури-
рующие приоритеты. Иными словами, они предполагают, что 
попытки добиться первого, как правило, осуществляются 
за счет последнего [Rothman et al., 2003; Wood, Sherman, 2001]. 
Большая часть имеющихся в литературе данных свидетельству-
ет о том, что осмысленное взаимодействие с однокурсника-
ми — представителями иных рас — оказывает положительное 
влияние на установки и ценности студентов колледжей [Denson, 
2009; Gurin, 2004; Milem et al., 2005], однако критики могут 

9. Выводы  
и заклю-
чение
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заявить, что эти «надстроечные» достижения являются второ-
степенными по отношению к формальному обучению. Доклад 
комиссии Спеллингс о будущем высшего образования основан 
на идее приоритетности когнитивного и академического разви-
тия [U.S. Department of Education, 2006], но такая расстановка 
акцентов в образовании, как и сам доклад, вызывают много воз-
ражений и споров.

Проведенный метаанализ исследований дает веское под-
тверждение тому, что несколько типов межэтнических/межкуль-
турных взаимодействий — межличностные контакты с предста-
вителями иной расы, а также с теми, кто, будучи той же расы, 
принадлежит к другому социально-экономическому слою, дру-
гой культуре, другой религиозной конфессии; учебные курсы 
и семинары по этнокультурному многообразию — положительно 
связаны с когнитивным развитием студентов. Взаимодействие 
с представителями иной расы более сильно связано с познава-
тельным развитием, чем взаимодействие с представителями 
собственной расы, а это указывает на важность стимулирова-
ния расового многообразия в контингенте студентов для повы-
шения их образовательных достижений. Этнокультурное много-
образие положительно сказывается не только на познаватель-
ных склонностях, но и на базовых познавательных навыках, таких 
как критическое мышление и решение задач. Связь между меж-
этническими/межкультурными взаимодействиями и когнитив-
ным развитием сохраняется независимо от того, каким обра-
зом измеряется результат и опубликовано ли соответствующее 
исследование в научном журнале. В целом, хотя результаты от-
дельных исследований несколько расходятся, имеются весьма 
серьезные подтверждения тому, что межэтнические/межкуль-
турные взаимодействия в колледжах благотворны с точки зре-
ния когнитивного развития студентов.

Эти выводы имеют важные практические следствия. Как от-
мечают многие авторы (например, [Gurin, 1999; Hurtado et al., 
1999; H. Milem et al., 2005]), стимулирование этнокультурного 
многообразия в студенческом контингенте дает выигрыш с точ-
ки зрения образования только в той степени, в какой эти сту-
денты участвуют в осмысленном взаимодействии друг с дру-
гом. Учебные заведения, в частности, должны стремиться 
к тому, чтобы поощрять общение между студентами разных рас, 
которое сильнее всего связано с когнитивным развитием. Это 
особенно важно для студентов, специализирующихся на есте-
ственных и технических науках, которые с меньшей вероятно-
стью будут иметь опыт позитивных взаимодействий с однокурс-
никами других рас и реже будут записываться на курсы, посвя-
щенные этнокультурному многообразию [Bowman et al., 2004]. 
Более того, учебные заведения могут косвенным образом сти-
мулировать преимущества в плане образования, которые дает 
организация межэтнических/межкультурных взаимодействий. 

Николас Боумэн
Опыт взаимодействия с представителями иных этнокультурных групп в колледже...



118


Вопросы образования. 2013. № 2    http://vo.hse.ru

Например, пройдя курс по этнокультурному многообразию 
в колледже, студент с большей вероятностью установит каче-
ственные взаимодействия с однокурсниками — представителя-
ми других рас [Nelson Laird et al., 2005]; такие межличностные 
взаимодействия, в свою очередь, могут способствовать даль-
нейшему когнитивному развитию. Н. Денсон и М. чан [Denson, 
Chang, 2009] обнаружили, что этнокультурное многообразие 
на занятиях само по себе положительно сказывается на раз-
витии общих академических навыков, даже при контроле ин-
дивидуальных межэтнических/межкультурных взаимодействий 
студентов и многих других факторов как индивидуального, так 
и институционального характера. Это значит, что благоприят-
ные для успешности процесса обучения последствия стимули-
рования этнокультурного многообразия могут реализовывать-
ся, в частности, за счет факторов контекста и окружающей сре-
ды, независимых от собственного опыта студентов. Принимая 
меры для повышения качества и количества межэтнических/
межкультурных взаимодействий в своих стенах, колледжи 
и университеты могут обеспечить выигрыш даже тем студен-
там, которые не участвуют в таких курсах, семинарах или взаи-
модействиях. Перефразируя известный афоризм, можно ска-
зать, что прилив этнокультурного многообразия помогает сой-
ти с мели всем кораблям.

Количество публикаций, посвященных связи межэтниче-
ских/межкультурных взаимодействий и образовательных дости-
жений студентов колледжей, постоянно растет. Задача будущих 
исследований состоит в том, что выявить факторы, обусловли-
вающие данную связь, и психологические механизмы межэтни-
ческих/межкультурных взаимодействий и развития студентов. 
Иными словами, вопрос теперь состоит не в том, влияет ли ра-
совое многообразие на образование, а в том, как, на кого и при 
каких условиях оно влияет. Например, в нашем исследовании 
[Bowman, 2009] было показано, что выигрыш в познавательном 
развитии, связанный с курсами по этнокультурному многооб-
разию, получают в основном белые студенты и учащиеся из се-
мей с низкими и средними доходами. Мы также установили, что 
взятый студентом один курс по этнокультурному многообразию 
дает выигрыш в когнитивном развитии (по сравнению с ситуа-
цией, когда он вообще не посещает такие курсы), но прослу-
шивание более чем одного курса такого рода дополнительного 
прироста когнитивных достижений не дает. Взаимосвязи между 
посещением курсов по этнокультурному многообразию и ины-
ми результатами в развитии студентов, такими как привер-
женность идеям современного расизма, знания об этнокуль-
турном многообразии и психологический комфорт (например, 
[Bowman, in press-b; in press-c; Chang, 2002a]) являются не-
линейными и опосредованными. Сравнительно сильное влия-
ние первого курса по этнокультурному многообразию, который 
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посещает студент, согласуется с рассмотренной ранее тео-
рией: знания по этнокультурному многообразию, получаемые 
в начале обучения, с высокой вероятностью будут новыми для 
студента или будут отличаться от имевшихся у него представ-
лений, а значит, они могут провоцировать целенаправленную, 
требующую усилий мыслительную деятельность, ощущение не-
равновесия и стимулировать когнитивное развитие. Таким об-
разом, предлагая каждому студенту широкий выбор возмож-
ностей для межэтнических/межкультурных взаимодействий че-
рез учебные курсы, семинары, межличностные коммуникации, 
учебное заведение тем самым ставит его перед вызовами, свя-
занными с такого рода опытом, пробуждает целенаправленное 
мышление и получает в результате непрерывный процесс ког-
нитивного развития. Очевидно, в эпоху ограниченных ресурсов 
в сфере высшего образования понимание условий, при которых 
этническое и социокультурное многообразие может иметь мак-
симальный эффект, способно помочь каждому учебному заве-
дению стимулировать полноценное развитие своих студентов.

Николас Боумэн
Опыт взаимодействия с представителями иных этнокультурных групп в колледже...
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