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Введение

Актуальность выбранной темы обусловлена следующим.

В  последние  годы  социальные,  политические  и  экономические 

потрясения мирового масштаба привели к небывалой миграции народов, их 

переселению,  расселению,  столкновению,  смешению,  что,  разумеется, 

приводит к конфликту культур. В то же время научно-технический прогресс 

и усилия разумной и миролюбивой части человечества открывают все новые 

возможности,  виды  и  формы  общения,  главным  условием  эффективности 

которых является взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение 

к культуре партнеров по коммуникации.

Задача культурологии — это осуществление диалога культур, в ходе 

которого мы приобщаемся к иным культурам, иным смысловым мирам, но не 

растворяемся  в  них.  Только  таким  путем  происходит  взаимообогащение 

культур.

Межкультурная  коммуникация  представляет  собой  процесс 

непосредственного  взаимодействия  культур  (диалога  культур),  который 

осуществляется  в  рамках  несовпадающих  национальных  стереотипов 

мышления и коммуникативного поведения, что влияет на взаимопонимание и 

взаимоотношения между общающимися сторонами.

Объектом контрольной работы является культурология.

Предметом - межкультурная коммуникация.

Целью  контрольной  работы  является  изучение  межкультурной 

коммуникации и диалога культур.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи:

Раскрыть понятие «межкультурная коммуникация».

Изучить уровни межкультурной коммуникации.

Рассмотреть особенности процесса «диалога» культур.
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Теоретической базой при написании контрольной работы послужили 

научные труды отечественных авторов в  области культурологи,  таких как 

Радугин А.А., Садохин А.П., Солонин Ю.Н. и др.
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1. Межкультурная коммуникация и диалог культур

1.1 Понятие межкультурной коммуникации

Обычно термин коммуникация понимают как общение. Дело в том, что 

общение  «включает  в  себя  непосредственный  контакт  одного  человека  с 

другим»,  «элемент  личных  взаимоотношений,  живой  обмен  чем-то 

(например,  информацией,  деятельностью)».  Эта  форма  отношений  в 

обществе представляет собой частный случай коммуникации.

Но  имеются  и  другие  уровни  таких  отношений  —  общение  между 

поколениями,  народами,  эпохами  во  времени  и  пространстве.  Именно 

культура делает такое общение возможным и продуктивным.

Культура  сохраняет  в  себе  формы  и  способы  общения  и  передача 

информации,  предлагает  определенные  традиции,  накопленный  опыт, 

нормативы, идеалы и другое. Можно сказать, что культура коммуникабельна 

в противоположность бескультурью, для которого взаимодействие с миром 

выражается  в  разрушительной  или  враждебной  форме,  в  том  или  ином 

конфликте, а потому невозможно или затруднено.

Многочисленные  определения  термина  «культура»,  существующие  в 

науке, позволяют отметить основное.

Культура  —  это  сущностная  характеристика  человека,  связанная  с 

чисто  человеческой  способностью  целенаправленного  преобразования 

окружающего мира,  в  ходе которого создается искусственный мир вещей, 

символов,  а  также  связей  и  отношений  между  людьми.  Все,  что  сделано 

человеком  или  имеет  к  нему  отношение,  является  частью  культуры. 

Коммуникация и общение являются важнейшей частью человеческой жизни, 

а  значит,  и  частью  культуры.  Подчеркивая  их  важность,  многие 

исследователи  приравнивают  культуру  к  общению  (коммуникации). 

Крупнейший американский специалист по межкультурной коммуникации Э. 

Холл утверждает, что культура — это коммуникация, а коммуникация — это 

4



культура.  Исходя  из  такого  толкования,  многие  западные ученые образно 

изображают  культуру  в  виде  айсберга,  в  основании  которого  лежат 

культурные  ценности  и  нормы,  а  его  вершиной  является  индивидуальное 

поведение человека, базирующееся на них и проявляющееся прежде всего в 

общении с другими людьми.

Межкультурную  коммуникацию  следует  рассматривать  как 

совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами 

и группами, принадлежащими к разным культурам.

Межкультурная  коммуникация  осуществляется  в  процессе 

взаимодействия  глобальной  и  локальной  культур,  между  «открытым» 

сообществом  индивидов  и  фундаментальными  социокультурными 

установками.  Глобализация  представляет  собой,  по  сути,  новый  этап 

взаимодействия  социальных  общностей  как  характеристику  современного 

развития  социальной  коммуникации.  Межкультурная  коммуникация 

занимает одно из центральных мест при изучении и оценке современного 

состояния  человеческого  общества,  когда  особенно  важно  определить 

оптимальные  границы  между  глобализацией  и  сохранением 

социокультурного  плюрализма,  между  террором  и  толерантностью.  В 

процессе  межкультурной  коммуникации  происходит  осознание 

коммуникантами социальных норм «чужой» культуры, что создает условия 

для  успешной  социализации  и  аккультурации,  способствующих  развитию 

современной,  открытой  к  сотрудничеству  и  созиданию  мультикультурной 

личности.
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1.2 Уровни межкультурной коммуникации

Внутри  каждой  сферы межкультурная  коммуникация  происходит  на 

разных  уровнях.  Можно  выделить  несколько  типов  межкультурной 

коммуникации на микроуровне.

Межэтническая  коммуникация  —  это  общение  между  лицами, 

представляющими разные народы (этнические группы). Чаще всего общество 

состоит из различных по численности этнических групп, которые создают и 

разделяют  свои  субкультуры.  Свое  культурное  наследство  этнические 

группы  передают  от  поколения  к  поколению  и  благодаря  этому  они 

сохраняют свою идентичность среди доминирующей культуры. Совместное 

существование в рамках одного общества естественно приводит к взаимному 

общению этих этнических групп и обмену культурными достижениями.

Контркультурная  коммуникация  —  происходит  между 

представителями  материнской  культуры  и  дочерней  субкультуры  и 

выражается в несогласии дочерней субкультуры с ценностями и идеалами 

материнской.  Характерной  особенностью  этого  уровня  коммуникации 

является отказ субкультурных групп от ценностей доминирующей культуры 

и выдвижение своих собственных норм и правил, противопоставляющих их 

ценностям большинства.

Коммуникация среди социальных классов и групп — основывается на 

различиях  между  социальными  группами  и  классами  того  или  иного 

общества.  В  мире  нет  ни  одного  социально  однородного  общества.  Все 

различия  между  людьми  возникают  в  результате  их  происхождения, 

образования,  профессии,  социального статуса и т.д.  Во всех странах мира 

расстояние  между  элитой  и  большинством  населения,  между  богатыми  и 

бедными довольно велико.  Оно выражается  в  противоположных взглядах, 

обычаях, традициях и др. Несмотря на то что все эти люди принадлежат к 

одной культуре, подобные различия делят их на субкультуры и отражаются 

на коммуникации между ними.

6



Коммуникация  между  представителями  различных  демографических 

групп:  религиозных  (например,  между  католиками  и  протестантами  в 

Северной  Ирландии),  половозрастных  (между  мужчинами  и  женщинами, 

между  представителями  разных  поколений).  Общение  между  людьми  в 

данном случае определяется их принадлежностью к той или иной группе и, 

следовательно, особенностями культуры этой группы.

Коммуникация  между  городскими  и  сельскими  жителями  — 

основывается  на  различиях  между  городом  и  деревней  в  стиле  и  темпе 

жизни, общем уровне образования, ином типе межличностных отношений, 

разной «жизненной философии», которые прямым образом сказываются на 

процессе коммуникации между этими группами населения.

Региональная коммуникация — возникает между жителями различных 

областей  (местностей),  поведение  которых  в  одинаковой  ситуации  может 

значительно отличаться. Так, например, жители одного американского штата 

испытывают  значительные  затруднения  при  общении  с  представителями 

другого штата. Жителя Новой Англии отталкивает приторно-сладкий стиль 

общения  жителей  южных  штатов,  который  они  считают  неискренним.  А 

житель южных штатов воспринимает сухой стиль общения своего северного 

друга как грубость.

Коммуникация в деловой культуре — возникает из-за того, что каждая 

организация (фирма) располагает рядом специфических обычаев и правил, 

связанных  с  корпоративной  культурой,  и  при  контакте  представителей 

разных предприятий может возникнуть непонимание.

Общей  характерной  чертой  всех  уровней  и  видов  межкультурной 

коммуникации  является  неосознанность  культурных  различий  ее 

участниками. Дело в том, что большинство людей в своем восприятии мира 

придерживаются наивного реализма. Им кажется, что их стиль и образ жизни 

является единственно возможным и правильным, что ценности, на которые 

они ориентируются, одинаково понятны и доступны всем людям. И только 

сталкиваясь с представителями других культур, обнаруживая, что привычные 
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модели  поведения  перестают  работать,  обычный  человек  начинает 

задумываться о причинах своей неудачи.

Когда в коммуникацию вступают представители разных культур, тогда 

сталкиваются  различные  культурно-специфические  взгляды  на  мир.  При 

этом каждый из партнеров не осознает эти различия, считает свой образ мира 

нормальным  и  в  итоге  нечто  само  собой  разумеющееся  одной  стороны 

встречает  нечто  само  собой  разумеющееся  другой  стороны.  Сначала  обе 

стороны замечают, что здесь что-то не так. Пытаясь объяснить эту ситуацию, 

каждая  сторона  не  ставит  под  сомнение  свое  «нечто  само  собой 

разумеющееся»,  охотнее  думает  о  глупости,  невежественности  или  злом 

умысле своего партнера. Здесь возникает представление о «чужом», которое 

и  становится  ключевым  понятием  к  пониманию  межкультурной 

коммуникации.  «Чужое»  понимается  как  нездешнее,  иностранное,  еще 

незнакомое и необычное. И действительно, сталкиваясь с чужой культурой, 

мы  видим  в  ней  много  необычного  и  странного.  Только  поняв  это,  мы 

постепенно сможем прийти к пониманию причин нашей неадекватности в 

ситуации коммуникации.

1.3 Особенности процесса диалога культур

межкультурный 

В  нынешнем столетии  стало  ясно,  что  диалог  культур  предполагает 

взаимопонимание  и  общение  не  только  между  различными  культурными 

образованиями в рамках больших культурных зон, но и требует духовного 

сближения  огромных  культурных  регионов,  сформировавших  на  заре 

цивилизации свой комплекс отличительных черт.

Существует множество культур (типов культуры), реализовавшихся в 

человеческой  истории.  Каждая  культура  порождает  свою  специфическую 

рациональность,  свою  нравственность,  свое  искусство  и  выражается  в 

соответствующих себе символических формах. Смыслы одной культуры не 

переводятся без остатка на язык другой культуры, что иногда трактуется как 
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несоизмеримость различных культур и невозможность диалога между ними. 

Между тем такой диалог возможен в силу того, что у истоков всех культур 

общий творческий источник — человек с его универсальностью и свободой. 

В диалог вступают не сами культуры, а люди, для которых соответствующие 

культуры очерчивают специфические смысловые и символические границы. 

Во-первых,  богатая  культура  несет  в  себе  массу  скрытых  возможностей, 

позволяющих перебросить  смысловой мост  к  другой культуре;  во-вторых, 

творческая личность способна выйти за пределы ограничений, налагаемых 

исходной культурой. Поэтому, будучи творцом культуры, человек способен 

найти способ диалога между различными культурами.

Межкультурная коммуникация, взаимодействие культур — сложный и 

очень противоречивый процесс. В различные эпохи он проходил по-разному: 

случалось, что культуры достаточно мирно взаимодействовали, не ущемляя 

достоинства друг друга, но чаще межкультурная коммуникация шла бок о 

бок  с  резкой  конфронтацией,  подчинением  слабого,  лишением  его 

культурной  самобытности.  Характер  межкультурного  взаимодействия 

особенно важен в наши дни, когда благодаря развитию технических средств 

в  общемировой  коммуникативный  процесс  вовлечено  подавляющее 

большинство  существующих  этнокультурных  образований.  С  учетом 

печального прошлого опыта, когда целые народы и культуры безвозвратно 

исчезали  с  лица  земли,  на  первый  план  выдвигается  проблема  мирного 

сосуществования  представителей  различных  культурных  традиций, 

исключающего угнетение, насильственную ассимиляцию и дискриминацию.

Идея диалога культур как залога мирного и равноправного развития 

впервые была выдвинута М. Бахтиным. Она сформировалась у мыслителя в 

последний период его творчества под влиянием работ О. Шпенглера. Если, с 

точки зрения немецкого культуролога, мировые культуры есть в некотором 

смысле  «личности»,  то,  по  мнению  Бахтина,  между  ними  должен 

существовать  нескончаемый,  длящийся  в  веках  «диалог».  У  Шпенглера 

обособленность  культур  приводит  к  непознаваемости  чужих  культурных 
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феноменов. Для Бахтина же «вне находимость» одной культуры в отношении 

другой не является препятствием для их «общения» и взаимного познания 

или проникновения, как если бы речь шла о диалоге между людьми. Каждая 

культура  прошлого,  вовлеченная  в  «диалог»,  например,  с  последующими 

культурными  эпохами,  постепенно  раскрывает  заключенные  в  ней 

многообразные  смыслы,  часто  рождающиеся  помимо  сознательной  воли 

творцов  культурных  ценностей.  В  тот  же  процесс  «диалогичного 

взаимодействия», согласно Бахтину, должны быть вовлечены и современные 

культуры.

«Диалог культур» — это не столько строгое научное понятие, сколько 

метафора,  призванная  обрести  статус  политико-идеологической  доктрины, 

которой  следует  руководствоваться  при  чрезвычайно  активизировавшемся 

сегодня на всех уровнях взаимодействии различных культур друг с другом. 

Панорама  современной  мировой  культуры  —  сплав  многих 

взаимодействующих культурных образований. Все они самобытны и должны 

находиться  в  мирном,  вдумчивом диалоге;  вступая в  контакт,  непременно 

прислушиваться  к  «собеседнику»,  откликаться  на  его  нужды  и  запросы. 

«Диалог» как средство коммуникации культур предполагает такое сближение 

взаимодействующих  субъектов  культурного  процесса,  когда  они  не 

подавляют  друг  друга,  не  стремятся  доминировать,  но  «вслушиваются», 

«содействуют», соприкасаясь бережно и осторожно.

Сегодня развитие принципа диалога культур — реальная возможность 

преодолеть  глубочайшие  противоречия  духовного  кризиса,  избежать 

экологического тупика и атомной ночи. Реальным примером консолидации 

различных культурных миров является союз,  сформировавшийся к  исходу 

XX века в Европе между европейскими нациями. Возможность аналогичного 

союза между огромными культурными регионами может возникнуть только 

при условии диалога,  который сохранит  культурные различия  во  всем их 

богатстве  и  многообразии  и  приведет  к  взаимопониманию  и  культурным 

контактам.
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Культура  России  в  диалоге  культур  —  аспект  сравнительного 

рассмотрения русской культуры с  культурами иных цивилизаций с  целью 

установления  принципиального  взаимодействия  между  ними, 

преодолевающего  локалистский  характер  или  даже  шпенглеровскую 

«взаимонепроницаемость» замкнутых цивилизаций-культур.

Сравнение  возможно  на  трех  уровнях:  национальном  (Россия  и 

Франция,  русская  и  немецкая  культура  и  т.  п.),  цивилизационном 

(сопоставление  России  с  цивилизациями  Востока  и  западноевропейской 

«фаустовской» или «западно-христианской цивилизацией),  типологическом 

(Россия в контексте Запада и Востока вообще).

В национальном отношении русская культура — одна из национальных 

европейских  культур,  имеющая  свое  особенное  «лицо»,  наряду  со  всеми 

остальными,  начиная  с  древних  эллинов  (греков),  от  которых  и  идет 

европейская цивилизационно-историческая традиция.  Эта специфика — ее 

огромная  территория  и  единое  государство  русского  народа,  а  отсюда  — 

совпадение  нации  и  цивилизации.  От  восточных  цивилизаций  русскую 

отличает ее христианство (а отчасти — связь через греческую Византию с 

эллинской общеевропейской основой), от цивилизации западноевропейских 

народов  —  православный  характер  русской  культуры  и  указанные  выше 

геополитические моменты. Наконец, в самом широком культурологическом 

контексте  Россия  вместе  с  Западной  Европой  —  это  Запад  в 

противоположность Востоку. Этим и определяется место России в диалоге 

культур:  как  геополитическая  сила  она  уже  спасла  европейскую 

цивилизацию  (от  монгольского  погрома  культуры  в  средние  века  и  от 

собственной европейской»чумы», фашизма — в XX в.); как духовная сила 

она еще может ее спасти, если спасет себя от собственной «порчи».
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Заключение

Таким  образом,  на  основании  вышеизложенного,  можно  сделать 

следующие выводы.

Межкультурная  коммуникация  -  это  взаимодействие  культур, 

осуществляемое в определенном пространстве и времени, в котором феномен 

культуры рассматривается как родовое понятие, культурные контакты.

Выделяют следующие уровни межкультурной коммуникации:

Межэтническая  коммуникация  —  это  общение  между  лицами, 

представляющими разные народы (этнические группы).

Контркультурная  коммуникация  —  происходит  между 

представителями  материнской  культуры  и  дочерней  субкультуры  и 

выражается в несогласии дочерней субкультуры с ценностями и идеалами 

материнской.

Коммуникация среди социальных классов и групп.

Коммуникация  между  представителями  различных  демографических 

групп.

Коммуникация между городскими и сельскими жителями.

Региональная коммуникация.

Коммуникация в деловой культуре.

Взаимодействие культур, их диалог - наиболее благоприятная основа 

для  развития  межэтнических,  межнациональных  отношений.  Диалог 

предполагает  активное  взаимодействие  равноправных  субъектов. 

Взаимодействие  культур  и  цивилизаций  предполагает  и  какие-то  общие 

культурные ценности.

Диалог  культур  может  выступать  как  примиряющий  фактор, 

предупреждающий возникновение  войн  и  конфликтов.  Он  может  снимать 

напряженность,  создавать  обстановку  доверия  и  взаимного  уважения. 

Понятие диалога особенно актуально для современной культуры.
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