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Диалог [греч. dialogos — первоначальное значение — разговор 
между двумя лицами] — словесный обмен между двумя, тремя и 
больше собеседниками.

Культура- вся преобразовательная деятельность человека и ее 
результаты.

Диалог культур является формой существования культуры. Как 
известно, культура внутренне неоднородна — она распадается на 
множество несхожих культур, объединенных в основном 
национальными традициями. Поэтому часто, говоря о культуре, мы 
уточняем: русская, французская, американская, грузинская и т.д. 
Национальные культуры могут взаимодействовать по различным 
сценариям. Одна культура может исчезнуть под давлением другой, 
более сильной культуры. Культура может уступить нарастающему 
давлению глобализации, которая насаждает усредненную 
интернациональную культуру, основанную на потребительских 
ценностях.



Проблема взаимодействия культур 

• Изоляция культуры - это один из вариантов противостояния 
национальной культуры давлению других культур и 
интернациональной культуры. Изоляция культуры сводится к 
запрету любых изменений в ней, насильственному пресечению 
всех чуждых влияний. Такая культура консервируется, перестает 
развиваться и в итоге умирает, превращаясь в набор 
банальностей, прописных истин, музейных экспонатов и подделок 
под предметы народных промыслов.

• Для существования и развития любой культуре, как и любому 
человеку, необходимы общение, диалог, взаимодействие. Идея 
диалога культур подразумевает открытость культур друг другу. Но 
это возможно при выполнении ряда условий: равенства всех 
культур, признания права каждой культуры на отличия от других, 
уважения к чужой культуре.



• Русский философ Михаил Михайлович Бахтин (1895- 1975) считал, 
что только в диалоге культура приближается к пониманию себя 
самой, глядя на себя глазами иной культуры и преодолевая тем 
самым свою односторонность и ограниченность. Не существует 
изолированных культур — все они живут и развиваются только в 
диалоге с другими культурами: «Чужая культура только в глазах 
другой культуры раскрывает себя полнее и глубже (но не во всей 
полноте, потому что придут и другие культуры, которые увидят и 
поймут еще больше). Один смысл раскрывает свои глубины, 
встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: 
между ними начинается как бы диалог, который преодолевает 
замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур... При 
такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не 
смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую 
целостность, но они взаимно обогащаются».
• Условия диалога культур Культурное многообразие — важное 
условие для самопознания человека: чем больше культур он 
узнает, чем больше стран посетит, чем больше языков выучит, 
тем лучше он поймет себя и тем богаче будет его духовный мир. 
Диалог культур — основа и важная предпосылка для 
формирования и укрепления таких ценностей, как толерантность, 
уважение, взаимопомощь, милосердие.



Уровни взаимодействия культур

•Взаимодействие культур затрагивает самые разные группы 
людей — от малочисленных этносов, состоящих из 
нескольких десятков человек, до миллиардных народов 
(таких, как китайцы). Поэтому при анализе взаимодействия 
культур выделяют следующие уровни взаимодействия:

•  этнический;

•  национальный;

•  цивилизационный.



Этнический уровень взаимодействия 
культур
• В зависимости от различных внутренних и внешних факторов взаимодействие культур на 
этническом уровне может принимать различные формы и приводить к четырем возможным 
вариантам этнокультурных контактов: 

• прибавление — простое количественное изменение в культуре этноса, который, сталкиваясь с 
другой культурой, осваивает некоторые ее достижения. Таким было воздействие индейской 
Америки на Европу, обогатившее ее новыми видами культурных растений;

•  усложнение — качественное изменение культуры этноса под влиянием более зрелой культуры, 
что инициирует дальнейшее развитие первой культуры. Примером может служить воздействие 
китайской культуры на японскую и корейскую, последние принято считать дочерними по 
отношению к китайской культуре;

• убавление — потеря собственных навыков в результате контакта с более развитой культурой. Это 
количественное изменение характерно для многих бесписьменных народов и часто оказывается 
началом деградации культуры; 

• обеднение (эрозия) — деструкция культуры под воздействием извне, происходящая в силу 
отсутствия достаточно устойчивой и развитой собственной культуры. Например, культура айнов 
практически полностью поглощена японской культурой, а культура американских индейцев 
сохранилась лишь в резервациях.



Ассимиляция
-это процессы, при которых члены этнокультурного 
образования утрачивают свою первоначальную культуру и 
усваивают новую, активно протекают в экономически 
развитых странах. Ассимиляция осуществляется путем 
завоевания, смешанных браков, целенаправленной политики 
растворения малого народа и культуры в среде другого более 
крупного этноса. При этом возможны: односторонняя 
ассимиляция, когда культура меньшинства йод давлением 
внешних обстоятельств полностью вытесняется 
доминирующей культурой; культурное смешение, когда 
элементы культур большинства и меньшинства смешиваются, 
образуя довольно устойчивые комбинации; полная 
ассимиляция — весьма редкое явление.



 Интеграция 

- взаимодействие внутри страны или какого-нибудь крупного 
региона нескольких существенно различных по языку и 
культуре этносов, при котором у них появляется ряд общих 
черт, в частности формируются элементы общего 
самосознания, основанного на длительном хозяйственном, 
культурном взаимодействии, политических связях, но народы 
и культуры сохраняют свою самобытность.



Формы культурной интеграции: 

•  конфигурационная, или тематическая, — интеграция по сходству, на основе 
единой обшей «темы», задающей ориентир человеческой активности. Так, 
интеграция западноевропейских стран происходила на основе христианства, а 
ислам стал основой интеграции арабо-мусульманского мира; 

• стилистическая — интеграция на основе единых стилей — эпохи, времени, 
места и т.д. Единые стили (художественные, политические, экономические, 
научные, философские и т.д.) способствуют формированию общих культурных 
принципов;

• конвективная — интеграция на уровне непосредственной взаимосвязи 
составных частей культуры, осуществляемая при непосредственном контакте 
людей;

• функциональная, или адаптивная, — интеграция с целью повышения 
функциональной эффективности человека и всего культурного сообщества; 
характерна для современности: мировой рынок, мировое разделение труда и 
т.д.;

• регулятивная — интеграция с целью урегулирования или нейтрализации 
культурно-политических конфликтов.



Транскуяьтурация

• - процесс, при котором сравнительно небольшая часть 
этнокультурной общности в силу добровольной миграции 
или насильственного переселения перемещается в другой 
район обитания, где инокультурная среда или полностью 
отсутствует, или представлена незначительно; со временем 
происходит превращение отделившейся части этноса в 
самостоятельный этнос с собственной культурой. Так, 
английские протестанты, переселившиеся в Северную 
Америку, стали основой формирования 
североамериканского этноса с его специфической 
культурой.



Национальный уровень 
взаимодействия культур
• Возникает на базе уже существующих этнических отношений. 
Понятие «нация» не следует путать с понятием «этнос», хотя в 
русском языке эти слова нередко употребляются как синонимы 
(этнонация). Но в международной практике, в документах ООН 
«нация» понимается как политическая, гражданская и 
государственная общность.

• Ведущим элементом национального единства выступает 
государство, регулирующее межэтнические отношения внутри 
своих границ и межнациональные в отношениях с другими 
государствами.

• Национально-культурные связи менее устойчивы, чем 
этнокультурные, но они так же необходимы, как и этнокультурные 
контакты. Сегодня без них невозможно общение культур.



Цивилизационный уровень взаимодействия 
культур
 
•Цивилизация в данном случае понимается как объединение 
нескольких соседних народов, связанных общей историей, 
религией, культурными особенностями и региональными 
хозяйственными связями.



В 1980-е гг. известнейший российский 
культуролог Григорий Соломонович Померанц 
(род. 1918) выделил следующие варианты меж 
цивилизационных культурных контактов:
• европейский — открытость культур, быстрое усвоение и «переваривание» 
инокультурных достижений, обогащение собственной цивилизации за счет 
инноваций; 

• тибетский — устойчивый синтез элементов, заимствованных из разных 
культур, и затем застывание. Такова тибетская культура, возникшая в 
результате синтеза индийской и китайской культур;

• яванский — легкое восприятие инокультурных влияний с быстрым забвением 
прошлого. Так, на Яве исторически сменяли друг друга полинезийская, 
индийская, китайская, мусульманская и европейская традиции;

• японский — переход от культурной замкнутости к открытости и усвоение 
чужого опыта без отказа от собственных традиций. Японская культура когда-то 
обогатилась за счет усвоения китайского и индийского опыта, а в конце XIX в. 
она обратилась к опыту Запала.



По словам С. Хантингтона, облик мира все больше зависит от 
отношений между цивилизациями; он выделил восемь 
цивилизаций в современном мире, между которыми 
складываются различные отношения, — западную, 
конфуцианскую, японскую, исламскую, индуистскую, 
православно-славянскую, латиноамериканскую и 
африканскую.

Цивилизационные конфликты двух видов: 

 на микроуровне — борьба групп за землю и власть; на 
макроуровне — соперничество стран, представляющих 
разные цивилизации, за влияние в военной и экономической 
сферах, за контроль над рынками и международными 
организациями.
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