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Введение
В рассмотрении вопроса о структуре межкультурной коммуникации большинство
зарубежных и отечественных специалистов в этой области придерживаются точки
зрения, согласно которой говорить о межкультурной коммуникации можно лишь в
том случае, если ее участники представляют разные культуры и осознают все
культурные явления, не принадлежащие к их культуре как чужие. По мнению
сторонников такого подхода, отношения являются межкультурными, если
участники процесса коммуникации не только прибегают к собственным традициям,
обычаям, представлениям и способам поведения, но и одновременно знакомятся с
чужими правилами и нормами повседневного общения.

Сегодня ни одну национальную культуру нельзя считать гомогенной системой:
внутри каждой из них сосуществуют отдельные этнические культуры и различные
общественные группы, обладающие своими культурными особенностями. Со
структурной точки зрения такого рода социокультурные группы называют
микрокультурами (субкультурами). Микрокультуры могут возникать на основе
этнической, религиозной принадлежности, географического расположения,
экономического состояния, половозрастных характеристик, социального статуса ее
носителей и т.д.

В данной работе мы попытаемся дать определение понятию детерминанта
личности, разберем его факторы, и, как они влияют на личность.

Понятие «детерминанта личности».
Детерминанты личности – это группа факторов, предопределяющие
формирование и развитие личности. Наиболее исследованными детерминантами
являются биологические, социальные и культурные.
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Биологические (наследственные, генетические, физиологические) факторы
влияют как прямым, так и косвенным образом (например, теория существования
прямой зависимости между типом личности и формами человеческого тела). 

Социальные факторы (окружение) также определяют личность человека. Они
включают в себя особенности воспитания, нормы поведения, принятые в семье,
приобретенные в компании друзей, в различных социальных группах. Влияние
социальных факторов продолжается и во взрослом возрасте, а процессы
социализации на рабочем месте и социальные роли воздействуют на человеческую
личность, ее восприятие и поведение. Существенный вклад в социализацию
личности вносит общая культура социальной среды. 

Культурные факторы представляют собой характеристики социокультурной
среды, существенно влияющей на личность и формирующей ее иерархию
ценностей, социальную динамику. Приоритеты ценностей, мотивы, формы
приемлемого поведения (например, сотрудничество, соперничество), отношение к
власти, поло-ролевые стереотипы меняются и отличаются в разных странах.
Важной частью социальной культуры является идеология, которая во многом
определяет мировоззренческое и этическое кредо личности. На личность также
воздействуют ситуационные факторы. Они могут решающим образом повлиять
на формирование личности или выявить какие-либо скрытые ее черты, которые
проявляются только в особых ситуациях (например, спонтанные героические
поступки, преступления).

В зависимости от сочетания и значения того или иного фактора в каждой
социокультурной группе формируются свои ценностные ориентации,
выражающиеся в специфическом отношении к природе, времени, пространству,
характеру общения и аргументации собеседника, личной свободе индивида,
природе самого человека.

Отношение к природе.
Природа может восприниматься людьми:

- как контролируемая человеком;

- как находящаяся в гармонии с ним;

- как ограничивающая человека.



В зависимости от выбранного варианта поведенческие реакции людей
располагаются в диапазоне от свободного волеизъявления до фатализма.
Например, в индустриальных странах доминирует первый вариант, когда человек
властвует над природой. Его поведение основывается на убеждении, что человеку
все подвластно, все его пожелания могут быть исполнены, если приложить к этому
достаточно усилий.

При варианте гармонии с природой не делается различий между жизнью человека
и природой, все поступки и виды деятельности осуществляются в соответствии с
природой. Такого рода поведение характерно для японской и китайской культур. В
варианте подчинения человека природе доминируют фаталистические убеждения.
В культурах данного типа любые события воспринимаются как неизбежные, не
подлежащие и не поддающиеся контролю. Такое отношение к природе характерно
для культуры американских индейцев, а также культур народов с натуральным
ведением хозяйства.

Отношение ко времени.
Каждая культура имеет свой собственный язык времени, который необходимо
выучить, прежде чем на нем общаться.

По критерию отношения ко времени можно определить культурную
направленность человеческой жизни, которая может быть ориентирована в
прошлое, настоящее и будущее. В культурах с преобладающей ориентацией на
прошлое главное внимание уделяется традициям, тесным родственным и
семейным связям.

Этот тип культуры позволяет фокусироваться на нескольких действиях
одновременно, не всегда следовать запланированным срокам, изменять планы,
заниматься делами по мере возможности, часто, не торопясь, поскольку время
воспринимается как неисчерпаемый ресурс В связи с этим характерными чертами
данных культур являются привычки опаздывать и изменять сроки выполнения
заданий без извинений и указания причин, попытки решить несколько проблем
одновременно, воздержание от твердых обязательств или четко оговоренных
сроков.

Ориентация на настоящее характерна для тех культур, где люди не интересуются
прошлым, а будущее для них неопределенно и непредсказуемо. В таких культурах



время фиксировано, люди пунктуальны, ценится соответствие планов и
результатов. События происходят быстро, ибо время конечно, необратимо и
поэтому очень ценно. Такова, например, культура США, ориентирующаяся на
настоящее и недалекое будущее.

Практическим примером того, как обходятся со временем в разных культурах,
служит отношение людей к пунктуальности. Например, в Германии, Швейцарии и
некоторых странах Европы, а также в Северной Америке пунктуальности
придается большое значение. Причем в каждой культуре существует определенная
«шкала» опозданий, и для каждой ступени этой шкалы предусматривается
подходящая форма извинения. Так, неписаные правила делового этикета
европейских культур позволяют опаздывать на встречу не больше чем на семь
минут. В противном случае вы демонстрируете свою несерьезность и не можете
рассчитывать на доверие партнера. Студенты, ждущие в аудитории
преподавателя, вправе покинуть ее через 15 мин.

Время может служить показателем темпа жизни и ритма деятельности, принятых в
той или иной культуре. Поэтому культуры принято разделять по способу
использования времени. В одних культурах в один и тот же отрезок времени
возможен только один вид деятельности, поэтому одно событие (поступок) идет за
другим, как звенья одной цепи. Такие культуры называются монохронными. В
других культурах в один и тот же отрезок времени возможен не один, а сразу
несколько видов деятельности. Такие культуры называются полихронными.

Как правило, ни один контакт между людьми, принадлежащими к различным
временным системам, не обходится без стресса. Чтобы избежать негативных
эмоций, всегда важно помнить, что на поступки людей из другой системы времени
нельзя реагировать точно так же, как на те же поступки людей из своей временной
системы. Многие вещи, например, такие, как опоздание или «внезапный» перенос
встречи, имеют иное, а иногда и просто противоположное значение. Таким
образом, чтобы уметь понимать скрытые сигналы и лучше ориентироваться в
чужой культуре, необходимо хорошо знать ее временную систему.

Отношение к пространству.
Отношение к пространству. Каждому человеку необходим определенный объем
пространства вокруг, или личного пространства. Вторжение в личное пространство
обычно рассматривается как покушение на внутренний мир человека.



Чувства личного пространства люди интуитивно придерживаются при общении с
представителями своей культуры, однако при встрече с представителями других
культур дистанция общения создает проблемы для коммуникации — отношение к
пространству в каждой культуре свое и может быть ошибочно понято носителем
другой культуры. Дело в том, что большинство людей воспринимает пространство
не только глазами, но и всеми другими органами чувств.

В соответствии с параметром отношения к пространству культуры подразделяются
на те, в которых преобладающая роль принадлежит:

- общественному пространству;

- личному пространству.

Для первого типа характерно небольшое расстояние между индивидами в
процессе общения, частые прикосновения друг к другу, совместное проживание в
одной комнате, отсутствие личных офисов и т.д. Кстати, для представителей таких
культур не будет зазорным осмотреть личные вещи других людей, прочитать
любые открытые тексты в чужих помещениях, заглянуть в гости к друзьям без
предупреждения.

В культурах с доминирующим положением личного пространства прикосновения
допустимы преимущественно между близкими людьми или носят сугубо
ритуальный характер, дистанция общения в таких культурах — не менее
вытянутой руки. Здесь, как правило, члены семьи имеют отдельные комнаты, а на
работе все сотрудники — отдельные офисы, прочтение какого-либо текста,
предназначенного для другого лица, считается недопустимым, визиты заранее
согласовываются, поскольку появление без предупреждения расценивается как
вторжение в личное пространство.

Реакция людей на одни и те же пространственные сигналы в разных культурах
почти всегда различается. В тех странах, где люди довольствуются относительно
небольшим личным пространством, скажем, толчея на улице воспринимается как
обыденное явление: здесь люди не боятся прямых физических контактов. Это,
например, такие страны, как Италия, Испания, Франция, Россия, государства
Ближнего Востока и др. А например, в североевропейских странах, Германии, США,
люди, наоборот, стремятся максимально избежать близких дистанций или
прикосновений.



Дистанция между чужими людьми при разговоре показывает динамику
коммуникации, которая проявляется в движениях. Если собеседник подходит
слишком близко, мы автоматически делаем шаг назад. Например, при общении
латиноамериканец будет стараться оказаться как можно ближе к собеседнику, а
европеец воспримет это как вторжение в его личное пространство и постарается
отодвинуться. В ответ латиноамериканец вновь постарается приблизиться, что, с
точки зрения европейца, не что иное как проявление агрессии.

Пространственный фактор в коммуникации может также служить для выражения
отношений господства — подчинения. В каждой культуре приняты разные сигналы,
выражающие отношения во власти. Например, в Германии и США верхние этажи
офисов обычно предназначены для руководящих сотрудников фирмы или отдела.
При этом угловые офисы, с широким обзором из окон, занимаются, как правило,
главными менеджерами или владельцами фирм. В России топ-менеджеры, как
правило, избегают верхних этажей, предпочитая размещать свои офисы на
средних этажах здания. Похожая картина наблюдается и во Франции. Это
объясняют тем, что власть и контроль в этих странах обычно исходят из центра.

Отношение к общению.
Отношение к общению подразделяет культуры на 1) высококонтекстуальные и 2)
низкоконтекстуальные.

Низкоконтекстные культуры - это культуры, в которых большая часть
информации содержится в словах, а не в контексте общения, люди открыто
выражают свои желания, намерения, не предполагая, что их можно понять из
ситуации общения. Низкоконтекстные культуры отличает:

1) прямая и выразительная манера речи, недоверие к молчанию;

2) невербальное общение менее значимо;

3) все должно быть выражено словами, всему дана ясная оценка;

4) конфликт созидателен;

5) в отдельных случаях возможно открытое выражение недовольства.



Высококонтекстные культуры - это культуры, в которых многое определено
неязыковым контекстом: иерархией, статусом, внешним видом.

1) невыраженная, скрытая манера речи, многозначительные и многочисленные
паузы;

2) огромная роль невербального общения,

3) отсутствие избыточности информации;

4) стремление избежать конфликта.

Очевидно, что характер и результаты процесса коммуникации культур, в
результате чего партнеры по коммуникации расценивают их поведение как
невежливое и бестактное. Американцы в ответ обвиняют их в нежелании четко и
ясно выражать свои мысли и быть правдивыми.

В целом для межкультурной коммуникации свойственно низкоконтекстуальное
общение, ее участники интуитивно отдают себе отчет в том, что их партнеры-
иностранцы недостаточно хорошо знакомы с инокультурным контекстом. В таких
ситуациях необходимо проявлять чувство меры, т.е. понимать, что разъяснение
контекста должно служить целям общения, а не превращаться в избыточные
комментарии, обидные для собеседника.

Отношение к личной свободе
По данному критерию культуры разделяются на: индивидуалистские и
коллективистские. Для первых характерен акцент на личном «Я» и на личности как
основной единице и ценности общества. В условиях культур этого типа индивид
независим от других индивидов в рамках культурных норм данного общества и
несет ответственность за все свои действия и поступки. В таких культурах высоко
ценятся личнaя инициатива, личные достижения, решения принимаются
индивидуально, во всем преследуются личные цели, распространено стремление
полагаться только на себя, положительно оценивается конкуренция с другими
индивидами. В поведении представителей индивидуалистских культур
прослеживаются действия, направленные на то, чтобы их заметили и признали их
личные достижения.



В коллективистских культурах главным является понятие Мы. В соответствии с
этим достижения каждого индивида ассоциируются с совместной, групповой
деятельностью. Здесь групповые цели, взгляды, потребности доминируют над
личными и поэтому личность во всем зависит от коллектива и делит с ним
ответственность за все происходящее. Наиболее ценными здесь признаются такие
качества человека, как сотрудничество, совместная деятельность, скромность. В
этих условиях считается неприличным подчеркивать собственные достоинства и
достижения. Для коллективистских культур характерно ожидание признания
собственных достоинств через оценки, высказанные другими.

Заключение
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что социальные потребности
выступают в качестве важнейшего, приоритетного и наиболее первичного фактора
(детерминанты) процесса культурной динамики. Потребности и определяемые ими
интересы, мотивы, ценности - все эти существенные компоненты, инициирующие
человеческую деятельность вообще, не только дополняют друг друга в этом
сложном процессе, но и вступают в противоречивое взаимодействие, где каждый
обнаруживает свою самостоятельную специфику.
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