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СпоСобы культурного взаимодейСтвия  
в Современном общеСтве

Аннотация. Нарастающая культурная неоднородность современных обществ актуализировала 
проблемы взаимодействия в научном дискурсе. В связи с этим предметом исследования являются 
стратегии и тенденции развития культурного взаимодействия в культурном пространстве совре-
менного общества. Цель исследования – определить стратегии культурного взаимодействия, кото-
рые наиболее благоприятствуют формированию общего пространства культурных и социальных 
связей. Выполнен анализ и моделирование направлений развития возможных вариантов взаимодей-
ствия индивидов и групп. Рассмотрена концептуализация идеи мультикультурализма. Предложен 
вариант модели многосторонней мультикультурной модели и стратегий взаимодействия, учитыва-
ющих наличие динамической обратной связи между группами культурных меньшинств и обществом 
в целом. Использованы методы системного и сравнительного анализа, примененные к пространству 
культурного взаимодействия в многокультурной среде общества для выявления возможных вариан-
тов и направленности стратегий коммуникативного взаимодействия. Научная новизна статьи 
заключается в выявлении аналитической ценности моделировании культурного взаимодействия в 
культурно неоднородной среде и его возможных стратегий, в обосновании результата социокоммуни-
кативного взаимодействия культур. Показано, что гармонизации взаимодействия сосуществующих 
культур способствует именно мультикультурная стратегия и подчеркивается, что важнейшим эле-
ментом является мультикультурное образование, которое развивает представление о значении при-
знания разнообразных отличительных идентичностей и соответствующих культур меньшинств, 
что позволяет преодолеть барьер социальной коммуникации и сформировать общее пространство 
культурных и социальных связей.
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культурное разнообразие – не новое яв-
ление, однако в современных условиях 
оно особенно четко проявилось как со-

циальный феномен. Все современные общества 
сталкиваются с проблемами культурного взаи-
модействия, в т.ч. с противоположными требо-
ваниями групп индивидов, с их идентичностя-
ми и социальными практиками, отличными от 
большинства общества, частью которого они 
являются [1]. Эти проблемы разрабатывали в 
теории и практике достаточно давно, включая 
групповую репрезентацию, права мигрантов, 
признание национальных меньшинств, статус 
новых социальных движений.

Практически каждое современное общест-
во культурно разнообразно или много-, поли-, 
мультикультурно, в нем сосуществуют и конку-
рируют разные этносы, национальности, культу-
ры, различные социальные, конфессио нальные и 
другие группы, члены которых следуют и живут 
по разным, хотя и пересекающимся, системам 
культурных ценностей (особенно на современ-
ном этапе развития информационного общест-
ва) [2,3]. культурное разнообразие имеет ряд 
источников, в их числе: исторически сложивша-
яся полиэтничность ряда государств, глобализа-

ция, миграция. Многие общества включают не-
сколько этнических, религиозных, культурных 
и иных групп, в разной степени отличающихся 
друг от друга верованиями и практиками. Про-
цессы глобализации и новые формы коммуни-
кации привели к колоссальному увеличению 
объемов межкультурных контактов и сделали 
легкодоступными информацию и знания о раз-
ных странах и обществах, способах мышления и 
понимания мироустройства.

мультикультурализм 
и культурное взаимодействие

Мультикультурализм представляет одну из кон-
цепций культурного разнообразия общества, 
которая широко и при разной трактовке этого 
феномена используется  в общественно-поли-
тическом и научном дискурсе (см., например,  
[4-6]), однако до сих пор нет консенсуса являет-
ся ли он социальным феноменом, политическим 
конструктом, нормативным инструментом или 
комплексом перечисленного.

В документах ЮНескО мультикультура-
лизм рассмотрен со следующих сторон: демог-
рафически-дескриптивное, программно-поли-

Ключевые слова: индивид, мультикультурализм, коммуникация, стратегии, культурное взаимодей-
ствие, культурное разнообразие, группа, общество, модель взаимодействия, идентификация.
Abstract. The increasing cultural heterogeneity of contemporary societies have highlighted the problem of cultural 
interaction in academic discourse. This study is focused on strategies and development trends of interaction in 
the cultural space of contemporary multicultural society. The purpose of the study is to determine the strategy 
of cultural interaction that can be the most effective for the formation of a common space of cultural and social 
ties. The conceptualization of multiculturalism was provided along with the multidimensional multicultural 
model and interaction strategy, taking into account the presence of dynamic feedback among cultural minorities 
and society as a whole.Methods of systematic and comparative analysis were applied to cultural interaction in 
the culturally diverse society to identify possible communication options and strategies.The scientific novelty of 
the article consists in identification of the analytical values of interaction simulation in culturally heterogeneous 
environment and possible strategies in the justification of multiculturalism as a result of socio-communicative 
interaction of diverse cultures. The harmonization of interaction between coexisting cultures can be promoted 
through multicultural strategy. In this research it’s argued that the most critical element is multicultural education, 
which develops the idea about the importance of recognizing a variety of distinctive identities and cultures of the 
respective minorities, which allows to overcome the border of social communication and create a shared space of 
cultural and social ties.
Key words: group, individual, multiculturalism, communication, strategy, cultural interaction, cultural diversity, 
society, interaction model, identification.
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тическое и идейно-нормативное использование 
термина [7]. В целом мультикультурализм свя-
зан с тем, что множество разнообразных культур 
в мире является эмпирическим фактом, и куль-
турная неоднородность – объективный фено-
мен современного общества, подлежащий опи-
санию, структурированию, объяснению.

концепция равенства – центральная идея 
мультикультурализма, который, в отличие от ас-
симиляции и дифференциализма [7], признает 
существование разнообразия и право отдельных 
индивидов и групп на сохранение своей культу-
ры, их равный, полный доступ и участие в жизни, 
и это право должно быть закреплено в законах 
государства. Меньшинства отделены от общест-
ва по двум причинам: 1) фактом отличия с нега-
тивной оценкой (чуждость, стигматизация, сте-
реотипы, дискриминация, ксенофобия, расизм 
и т.д.); 2) чувством групповой идентичности.  
И они взаимно формируют отчужденность, ко-
торая уменьшает или делает сложным равенство 
членства в обществе. Мультикультурализм стре-
мится решить данную проблему. Мультикульту-
рализм рассматривает культурную интеракцию 
и процессы интеграции как двусторонние, в 
которые вовлечены как социальные группы, так 
и отдельные индивиды. с такой точки зрения, 
каждая группа имеет свои отличительные ха-
рактеристики и индивидуальна, следовательно, 
интеграция не может идти единообразно. Муль-
тикультурная аккомодация групп меньшинств 
отличается от личной интеграции, потому что 
признает социальную реальность наличия 
групп, а не только отдельных индивидов. Интег-
рация групп дополняет личную интеграцию.

Стратегии и направления 
мультикультурализма

Принципы равенства, свободы и справедливо-
сти являются основополагающими в демократи-
ческом обществе, следовательно, принимая их, 
его члены должны признать наличие в общест-
ве множества различных культур, их равенство 
и равноценность. Они должны уважать право 
индивидов и групп на сохранение своей культу-
ры. Вопрос признания является основным для 
индивида, его идентичности и социализации 

в обществе, и, в свою очередь, влияет на харак-
тер межкультурной коммуникации. Политика 
признания является важным условием позитив-
ного социокоммуникативного взаимодействия 
индивидов и групп, принадлежащих к разным 
культурам. 

Политика признания в мультикультурном 
контексте – это признание разницы и уважение 
при аккомодации к отличительным культурным 
идентичностям и их ценностям, практикам, с 
которыми они связаны. существуют две ос-
новные формы признания: личное и публичное 
(общественное). для мультикультурализма важ-
но признание в публичной сфере, оно касается 
уважения и оценки идентичности обществом. 
Признание права на культурное отличие допу-
скает как двойственные, так и мультикультурные 
идентичности, смена которых зависит от кон-
кретного социального контекста и приоритета 
ценностей в идентичности. При политике ас-
симиляции любая отличающаяся идентичность 
меньшинств должна быть заменена на идентич-
ность группы большинства, поскольку считает-
ся, что невозможно сформировать всеми раз-
деляемую, общую идентичность и достигнуть 
единства общества. Поэтому важно найти спо-
соб организации культурного пространства и 
условий, при которых могут сосуществовать две 
или более культуры, определить модусы, страте-
гии индивидов и групп в обществе, построить 
модель культурного взаимодействия.

культура основной части общества должна 
быть объединяющим началом для всех его чле-
нов, но группы меньшинств могут оказаться 
в ситуации неравноправия, дискриминации, и 
возникают центробежные тенденции. Политика 
признания направлена на защиту и сохранение 
культур, культурных практик и традиций групп 
меньшинств. Признание включает элементы 
социального и экономического равенства, ко-
торые, как правило, и являются источником 
борьбы за признание. Заметим, что признание 
не может и не должно распространяться на эт-
нокультурные или религиозные практики, сим-
волы, определенные законодательством как 
противоправные. Мы используем определение 
непроцессуального либерализма Ч. тейлора [8], 
согласно которому либерализм нейтрален по от-
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ношению к различным способам жизни, учиты-
вает различия между отдельными индивидами и 
группами и стремится сохранить разнообразие 
(при ограничении, что разнообразие должно 
быть согласованным с фундаментальными пра-
вами человека).

Публичное признание права групп и ин-
дивидов на свою отличительную культуру и 
идентичность является важным, т.к. оно дает 
чувство уверенности, что они являются равны-
ми и полноценными членами общества. также  
в условиях глобализации и развития средств 
массовой коммуникации, идентичность может 
быть множественной в зависимости от меня-
ющейся социальной среды, получения новой 
информации и в коммуникативном взаимодей-
ствии. Проблемы возникают, в т.ч., потому что 
для доминирующей группы общества мульти-
культурная идентичность означает сосредото-
ченность на позиции меньшинств и иммигран-
тов вместо стремления к единству и согласию 
всего общества, и члены группы большинст-
ва сопротивляются этому. различные модели 
культурной среды, предлагаемые зарубежны-
ми и отечественными учеными были подробно 
рассмотрены нами ранее  в [9]. Важно, чтобы 
управление культурным разнообразием скон-
центрировало внимание на преимуществах 
культурного разнообразия для всех групп об-
щества. с целью определения такого способа и 
условий культурного взаимодействия мы пред-
лагаем рассмотреть авторскую модель органи-
зации культурного пространства современного 
многокультурного общества.

модусы идентификации в условиях 
долгосрочной социальной модели

При концептуализации культурного взаимодей-
ствия в обществе и построения его модели как 
многомерной сложной системы за основу взяты 
основные формы аккультурации – интеграция, 
ассимиляция, сегрегация, маргинализация; а 
также основываемся на идее, что есть два вида 
культурных стратегий – культурных меньшинств 
и большого общества, и что взаимодействие 
двустороннее [10-12]. При построении модели 
(рисунок 1) мы принимаем, что: а) большинст-

во современных обществ культурно разнообраз-
ны. разные культуры в обществе сосуществуют, 
входят в контакт, могут и должны взаимодейст-
вовать; б) используем деятельностный подход, 
принимая контекстуальность культурного вза-
имодействия; в) общество сложно организован-
ная система, имеет два уровня взаимодействия 
– доминирующая группа большинства (большое 
общество) и группы меньшинств; г) есть прони-
цаемый барьер культурного контакта индивидов 
и групп как между собой, так и с культурой боль-
шого общества; д) мультикультурализм – это 
способ, стратегия управления культурно разно-
образной средой. Модель построена в предпо-
ложении, что у индивидов и групп есть полная 
свобода выбора идентификационных стратегий, 
и на нее не влияют внешние ограничивающие 
факторы.

В модели между двумя уровнями системы 
общества находится проницаемый барьер куль-
турного контакта индивидов и групп, которые 
развивают свои культурные стратегии по тра-
ектории, выбор которой определяется, с од-
ной стороны, их идентичностью и намерением 
развития, с другой стороны, ответом большого 
общества на принятие индивидов и групп, его 
готовностью трансформироваться для гармони-
зации культурного взаимодействия (таблица 1). 
При этом все культуры в обществе должны быть 
равноценны и равноправны.

Таблица 1

Стратегии большого общества и групп  
культурных меньшинств

Стратегии 
групп 

культурных 
меньшинств

Стратегии
большого 
общества

Характеристика

интеграция мультикуль-
турализм

преодо-
левают 
барьер

ориентированы  
на социокуль-
турную комму-
никацию

ассимиляция плавиль-
ный котел

разрыв сегрегация не 
преодо-
левают 
барьер

не ориентиро-
ваны на соци-
окультурную 
коммуникацию

маргинали-
зация

исключе-
ние

Варианты стратегий групп культурных 
меньшинств: однонаправленные – ассимиляция 
и разрыв, двунаправленные, взаимные – интег-
рация, неориентированные – маргинализация.
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если нет стремления к контактам, барьер не 
преодолен – стратегия разрыва, сохранение ис-
ходной идентичности.

если индивид может преодолеть барьер, но 
он обособлен, не стремится поддерживать как 
контакты с другими культурами, так и сохранять 
свою идентичность – маргинализация.

если барьер преодолевают безвозвратно – 
ассимиляция, потеря исходной идентичности и 
принятие доминирующей идентичности боль-
шого общества.

В случае преодоления барьера, если индивид 
стремится сохранить свою культурную идентич-
ность (или при множественной идентичности) 
и одновременно стремится к социокультурной 
коммуникации с доминирующей и другими 
группами – стратегия интеграции.

Варианты стратегий большого общества – 
не ориентированные на социокультурную комму-
никацию – сегрегация и исключение; и ориентиро-
ванные – мультикультурализм и плавильный котел.

сегрегация – разрыв; обособление куль-
турной группы, задаваемое доминирующей 
группой.

Исключение – маргинализация; доминирую-
щая группа не принимает, игнорирует факт на-
личия групп культурных меньшинств и не вовле-
кает в культурное взаимодействие.

Плавильный котел – ассимиляция; поглоще-
ние групп меньшинств доминирующей группой.

Мультикультурализм – интеграция; взаи-
модействие групп в культурно разнообразном 
обществе.

Из всех стратегий (таблица 1) только две ори-
ентированы на взаимодействие – ассимиляция и 
мультикультурализм. две другие – стратегии сег-
регации и маргинализации – не развивают взаи-
модействие культур: сегрегация ведет к формиро-
ванию анклавов (организующих жизни по своим 
собственным нормам и законам) и росту напря-
женности в обществе, а маргинализация («сам 
по себе») увеличивает разобщенность, ослабляет 
социальные связи. стратегия ассимиляции при-
водит к поглощению групп меньшинств, замеще-
нию их идентичностей на доминирующую иден-
тичность большого общества, расширяя его, но 
не обогащая культурами меньшинств, которые не 
принимают за ценность. 

Вовлеченность в культурное взаимодействие 
в мультикультурализме развивается в направле-
нии множественных взаимных связей, стабиль-
ной идентификации, способствует развитию и 
обогащению культур. Имеет место множествен-
ное взаимодействие в разных сферах социаль-
ной жизни и мультикультурная компетентность 
индивида. 
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рис. 1. Модель культурном взаимодействия и вариантов стратегий развития  
идентичности в культурно разнообразном обществе



1642 Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com

ПОлИтИка И ОБщестВО • 12 (144) • 2016

таким образом, модель устанавливает воз-
можные варианты развития стратегий групп 
в обществе, выделяя два уровня (культурные 
группы и большое общество), группирует их на 
отзывчивые и не отзывчивые к социокультурной 
коммуникации и показывает, что для позитивно-
го взаимодействия в обществе разных культур 
необходимо: 1) преодолеть барьер взаимодейст-
вия; 2) чтобы был отклик со стороны большого 
общества (доминирующей группы) как готов-
ность взаимодействовать на равноправной осно-
ве и меняться в целях гармонизации взаимодей-
ствия в общих интересах. то есть надо сократить 
дистанцию и повысить степень взаимоприятия 
культур, что позволит преодолеть барьер и рас-
ширить число групп меньшинств, вовлеченных в 
межкультурное взаимодействие.

Задача вовлечения разных групп в культур-
ное взаимодействие не может быть решена в 
краткосрочной перспективе, поскольку необ-
ходимо изменить отношение общества и доми-
нирующей группы к современным условиям 
культурного разнообразия, а также развить ува-
жение и понимание. Процитируем известное  
изречение Бенедикта спинозы, что «Понима-
ние – начало согласия».  Мы считаем, что разви-
тие мультикультурного мышления, преодоление 
барьера культурного взаимодействия и отзывчи-
вость к группам меньшинств большого общест-
ва могут быть достигнуты посредством образо-
вания. Институты образования играют важную 
роль в развитии чувства общей принадлежности 
и в формировании идентичности. Законы и нор-
мативные акты – необходимые, но не достаточ-
ные условия для наличия и развития позитивной 
межкультурной коммуникации и диалога куль-
тур. Образование не только отражает состояние 
общества, но и влияет на его развитие. Поэтому 
в задачи образовательной сферы входит не толь-
ко передача знаний, но и развитие мультикуль-
турных навыков, отношений и ценностей.

В миссии ЮНескО в области образования 
указано, что идея универсальности меняется 
и становится все более сложной. Управление в 
плюралистических, демократических общест-
вах в большей степени зависит от способности 
обеспечить справедливость в государственной и 
общественной сферах, а также от образованно-

сти граждан, которые открыты для межкультур-
ного диалога и толерантны к разным способам 
жизни и мышления [13]. Основным результатом 
мультикультурного образования должна быть 
межкультурная компетенция – способность вза-
имодействовать с людьми как сложными инди-
видами с множественными идентичностями и 
индивидуальными особенностями. Нужен опыт 
взаимодействия, отношений, знаний и навыков, 
необходимых для жизни как в среде доминирую-
щей культуры общества, так и внутри локальной 
культуры. Межкультурная компетенция пред-
ставляет собой сочетание необходимых навыков, 
аттитюдов, знаний, этики и действий [14, 15]. 
Межкультурная познавательная компетентность 
связана со степенью самосознания и осведомлен-
ности о других культурах [16]. Идея мультикуль-
турного образования не новая, но именно она 
сейчас акцентирует внимание общества на об-
учении в контакте различных культур [17, 18]. И 
она коррелирует с позицией и содержанием стра-
тегии мультикультурализма в предлагаемой нами 
модели культурного взаимодействия, т.е. тем, что 
надо иметь знания о всех культурах в обществе, 
их особенностях, учитывать интересы развития 
всех его членов – как группы большинства, так и 
культурных меньшинств.

заключение

В современных многокультурных обществах вза-
имодействие индивидов и групп вызывает все 
больше проблем и фактов столкновения предста-
вителей разных культур, поэтому считаем важ-
ным определить стратегии культурного взаимо-
действия, по которым человек организует свою 
жизнь. Модель культурного взаимодействия уста-
навливает их возможные варианты для индивидов 
и групп в современном обществе. Принимая, что 
образование выступает важнейшей сферой ин-
теграции индивидов, поскольку дает знания о раз-
ных культурах, их основных ценностях и особен-
ностях, учит взаимопониманию и диалогу между 
различными культурными группами, то именно 
оно является главным фактором, развивающим 
способность взаимного принятия разных групп в 
целях сохранения, развития и устойчивости сов-
местной жизни в обществе.
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