
5554

телями являются рабочие и служащие, фермеры и представители мелкой 
буржуазии. Капиталистическому производству удается настолько прочно 
закабалить их и телом и душой, что безо всякого сопротивления они стано-
вятся жертвой всего того, что им предлагается. Поскольку так уж повелось, 
что угнетенные всегда относились к заповедям морали, навязываемой им 
их повелителями, с большей серьезностью, чем сами последние, сегодня об-
манутые массы в гораздо большей степени, чем те, кто преуспел, становятся 
жертвой мифа об успехе. Они ведь руководствуются своими собственными 
желаниями. И потому они непоколебимо отстаивают именно ту идеологию, 
посредством которой их обращают в рабство» [1].

Своеобразной стратегией преодоления репрессивного механизма инду-
стриального общества является негативная диалектика. C одной стороны, 
она представляет собой методологию, с другой – является формой, спосо-
бом мышления. Негативная диалектика как способ мышления противоре-
чива сама по себе и направлена на выявление противоречий в реальности. 
Истоки этих противоречий коренятся в парадоксах самого сознания, оз-
начающего и осмысляющего реальность с помощью понятий и категорий, 
направленных на выявление тождественного и нетождественного. Тожде-
ственное в конечном счете «захватывает» иное, отличное и превращается 
в тотальную целостность. Нетождественное, равнозначное неидентичному, 
индивидуальному, уникальному, в жизни общества и личности поглощает-
ся и подавляется заложенной в понятии тенденцией господства. Субъект 
овеществляется, превращается в тотальность; он несвободен вследствие 
трансформации свободы в несвободу, хотя этой несвободы в свободе он, 
как правило, не ощущает.

Критическое отношение к постиндустриальному и информационно-
му обществам является сегодня по-прежнему преимущественным. В то же 
время возможности так называемой культурной индустрии, реалии гло-
бализации выдвигают необходимость определения позитивных возмож-
ностей культурных индустрий. В настоящее время понимание культурных 
индустрий значительно расширилось. Большинство ученых подчеркивают 
тот факт, что они представляют собой «системы означивания, через кото-
рую обязательно (хотя не только через нее) предается, воспроизводится, 
переживается и исследуется социальный порядок» [3, с. 27]. Это значит, что 
культурные индустрии являются не только мощным каналом трансляции 
ценностей, социальных смыслов, но и формируют их. Собственно, культур-
ные индустрии участвуют в означивании тех или иных артефактов, делая 
их текстами. От того, какими смыслами, ценностным наполнением они об-
ладают, зависит успех коммуникации между людьми. Поэтому, признавая 
товарный характер современных культурных индустрий, следует помнить 
об их коммуникативном аспекте, который необходимо направить в русло 
понимания и сотрудничества.
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КРИЗИС ЛИЧНОСТИ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ: 
КОНЦЕПЦИЯ Э. ФРОММА

«В ХIХ веке проблема состояла в том, что Бог мертв; в ХХ – про-
блема в том, что мертв человек...» [1, с. 563] – так характеризует глубину 
кризиса личности в западной культуре ХХ в. известный культуролог и фи-
лософ Эрих Фромм, который многие свои труды посвятил разработке дан-
ной темы.

На взгляды Э. Фромма огромное влияние оказало его сотрудничество с 
так называемой Франкфуртской школой, которая сложилась на базе Франк-
фуртского института социальных исследований в 1920-х гг. В его культур-
философии органично сочетаются марксистская критика капитализма и эк-
зистенциализм, философская антропология и психоанализ. В своих работах 
ученый ставит множество сложных вопросов личности и культуры, стре-
мится сочетать идеи христианства с идеями философского рационализма и 
современной науки.

Многие свои книги Фромм начинает с констатации духовного кризиса 
западной цивилизации. Технически все более мощная, но лишенная духов-
ного измерения, ясной цели, она движется по пути к самоуничтожению. 
Трусость, эгоизм, духовная и психическая инерция мешают людям признать 
глубокое несоответствие между идеалами и реальной практикой. Военное 
противостояние, экологический кризис, вопиющее экономическое неравен-
ство соседствуют сегодня с наивной верой в прогресс и почитанием пре-
стижных ценностей. Между тем жизнь становится все более однообразной, 
лишенной смысла. Человеком тонко и умело манипулируют, не давая ему 
реализовать свои творческие способности. Он становится винтиком, при-
датком цивилизации. Подлинная жизнь, основанная на разуме, любви и от-
ветственности, становится все менее возможна.
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Учение об экзистенциальных потребностях – фокус культурологиче-
ской концепции Фромма. И с ними философ связывает причины кризиса 
личности. Их всего пять. Это потребности в общении, трансценденции, 
укорененности, самоидентичности и системе ориентаций. Каждая по-
требность может удовлетворяться «подлинным», соответствующим чело-
веческой природе способом, но может быть также реализована нездоро-
вым, невротическим путем. Разграничению подлинного и неподлинного 
бытия человека соответствует у Фромма разграничение больного и здо-
рового, биофильного и некрофильного, гуманистического и авторитарно-
го бытия, а также модусов «бытия» и «обладания». Фромм подчеркивает, 
что дело тут не в словах, а в существе дела. Здоровый, нормальный образ 
жизни предполагает свободу разума, открытость миру, восприимчивость 
к чужим страданиям и радостям, любовь к другим и самому себе. Душевно 
здоровый человек имеет мужество быть самим собой и совершать свой 
выбор при любых обстоятельствах. Он не пытается уйти от ответственно-
сти, избегнуть сложностей жизни и спрятаться от опасностей под сенью 
авторитета. Неподлинный, невротический способ бытия связан с отказом 
от свободы; он выражается в узком и ложном видении мира, нежелании 
отдавать себе отчет в истинных мотивах действий, в уступке страстям и 
инстинктам.

Потребность в общении наиболее фундаментальна. Лишь с помощью 
других людей, путем искреннего, глубокого взаимодействия можно развить 
в себе способности к любви и творчеству, к непредубежденному мышле-
нию. Ощущение полноты бытия, к которому бессознательно стремится 
каждый человек, недостижимо без любовно-дружеского эмоционального 
контакта. Между тем интимное душевное общение – нелегкое дело. Делать 
шаги навстречу другому трудно. При этом приходится открывать себя, об-
наруживать свои слабости. Общение такого рода связано с риском быть 
отвергнутым, а это всегда болезненно. Поэтому многие люди не решаются 
любить, заменяют истинное общение формальным, искусственным, защи-
щаются от подлинных контактов стереотипными, заученными реакциями 
или же стараются строго придерживаться официальной роли. Суррогатом 
общения являются секс без любви, наркотики. Самый грубый и патологи-
ческий способ общения, по Фромму, – садомазохизм, то есть достижение 
контакта через господство или подчинение. Подмена любви властвованием, 
обладанием происходит и в личных, в частности супружеских, отношениях. 
Любовь – это постоянное творчество, отношение, основанное на свободе и 
глубоком интересе к личности другого. Ребенок, развиваясь, должен иметь 
возможность активно упражнять свою способность к любви, заботясь о 
младших и друзьях, о животных и растениях. При этом каждый вид любви 
имеет свой смысл и свою эмоциональную «модальность». В каждом виде 
любви есть свои опасности и отклонения.

Вторая экзистенциальная потребность  – в «трансценденции»  – выво-
дится Фроммом из философского понимания человека как существа, вы-
носящего цель и смысл своей жизни вовне, в мир культуры. Человек не 
удовлетворяется теми пространственно-временными границами, в кото-
рых живет. Он стремится овладеть миром и преобразить его. Подлинная 
трансценденция достигается путем культурного творчества, то есть преоб-
разования мира по законам истины, добра и красоты в сферах искусства, 
науки, философии. Но для реализации творческой потребности нужно 
иметь развитые творческие склонности, доступ к культуре, быть принятым 
в определенную культурную среду. Отсутствие этих условий приводит к 
тому, что для многих людей подлинное творчество оказывается недоступ-
но и тогда потребность в трансценденции удовлетворяется деструктивным 
путем. Когда человек не может созидать жизнь и культуру, он их разрушает. 
Блокирование творческих импульсов современной цивилизацией есть при-
чина вандализма, преступности.

Символом высшей формы трансценденции является, согласно Фром-
му, близость к Богу, как Духовному Отцу и вечно творимому душой идеалу. 
Благодаря слиянию с Богом человек оставляет «тюрьму» своего «я», дости-
гает полной открытости и единства с миром.

Третья потребность – в укорененности. Человек чувствует себя здоро-
вым, полноценным существом, когда он включен в какую-то общность  – 
семью, нацию, общину. В ходе истории способ укорененности меняется. 
Развитие мировой цивилизации неумолимо ведет к разрушению старых 
общностей, но человек нелегко переживает отрыв от своих социальных и 
духовных корней, от природной среды, от нации. При недостатке интеллек-
туального и творческого развития ностальгия по первобытному природно-
му существованию рождает «попятные» движения. Происходит «прорыв» 
архаических племенных чувств в современное цивилизованное сознание. 
В современной массовой культуре он влечет за собой формирование ра-
систских и националистических идеологий, которые Фромм обозначает как 
«бегство от свободы». Поиски истинной укорененности должны быть на-
правлены на создание новых общностей, основанных на конфессиональном 
и культурном единстве и жестко не связанных с определенной страной и 
территорией.

Четвертая потребность направлена на достижение «самоидентично-
сти». Человек начинает с того, что «нащупывает» центр своей собственной 
личности путем уподобления себя внешнему объекту. Это может быть то-
тем, умерший предок, реальный отец, царь, божество. Идентификация  – 
бессознательный процесс, осуществляемый силой любви, страха, вос-
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хищения. Чем напряженнее эмоциональная связь с объектом, тем глубже 
идентификация с ним. В личных отношениях перекрестная идентификация 
присутствует постоянно. Идентификация с идеалом как ступенька духов-
ного восхождения личности чрезвычайно важна. Люди невротического 
склада или наделенные особой чувствительностью легко сопереживают, 
входят в образ другого и вместе с тем неспособны выработать собственной 
идентичности. Они всю жизнь остаются лишь последователями и подража-
телями, живущими в чужом образе. С другой стороны, шизоидный склад 
личности, замкнутость в себе делает процесс овладевания культурой тяже-
лым и безрадостным. Человек как бы «навешивает» на себя разного рода 
знания, идеи, которые глубоко не входят в личность, не цивилизуют и не 
воспитывают душу.

В традиционном обществе существовали четкие рамки и возрастные 
периоды идентификации. Сегодня эти рамки разрушены или размыты. Де-
мократизация и массовизация культуры затрудняют половую, возрастную, 
мировоззренческую идентификацию.

Пятая потребность  – в системе ориентаций и объекте поклонения. 
Фромм называет ее религиозной. Он считает, что религия вечна, и называет 
религией любую систему взглядов, которая служит источником жизненных 
ориентаций и открывает нам объект поклонения. При этом философ раз-
личает гуманистические и авторитарные религии. К гуманистическим ре-
лигиям он относит ранний буддизм, даосизм, учение Иисуса, Сократа, Спи-
нозы, религию разума Французской революции. Раннее христианство было 
гуманистическим, пока не стало государственной религией и в нем не стали 
преобладать авторитарные мотивы.

Тип религии определяется, согласно Фромму, типом общества и куль-
туры. Там, где управляет могущественное меньшинство, держащее массы в 
повиновении, где человек часто испытывает страх и должен беспрекослов-
но подчиняться силе, складывается психологическая основа для авторитар-
ной религии. В свободном демократическом обществе, где человек уверен, 
что его права и свободы будут соблюдаться, развивается гуманистическое 
религиозное сознание. Признаки гуманистической религии: способность 
ощущать жизнь как вызов, проблему; стремление к саморазвитию; при-
знание человека основанием системы ценностей; открытость миру и сопри-
частность всему сущему; освобождение от эгоизма; способность к любви, 
творчеству, свободному познанию; надежда, сострадание.

Смысл исторического процесса Фромм видит в прогрессирующей ин-
дивидуализации, то есть в освобождении личности от власти стада, ин-
стинкта, традиции, родовой общины, в укреплении личной независимости 
и права свободно принимать решения. Но история  – не плавно восходя-

щий, а скорее возвратно-поступательный процесс. Периоды освобождения 
и просвещения чередуются с периодами «бегства от свободы» и помрачен-
ности ума.

Разум – гордость и достоинство человека – есть также и его проклятие. 
Чем шире и яснее человек мыслит, тем острее он осознает свое одиночество, 
свою конечность, смертность и ограниченность.

Причину «скачков» и «откатов» истории Фромм видит в «экзистенци-
альных дихотомиях», которые укоренены в самой человеческой природе. 
Причем данные дихотомии неразрешимы с помощью разума. Следователь-
но, надежды на окончательное разрешение всех проблем в неком идеальном 
обществе иллюзорны. Духовное совершенствование сравнивается с трудом 
Сизифа, смысл которого заключается не в конечном результате, а в самом 
процессе, духовном становлении и взрослении, в развитии творческих спо-
собностей. Только так, по мнению Фромма, человек может научиться муже-
ственно нести бремя свободы.

Фромм также считает важным четко разграничить экзистенциальные 
и социально-исторические противоречия. Человек никогда не перестанет 
мечтать о бессмертии, и в этом мечтании есть некоторый смысл: эти мечты 
являются источником мощных творческих усилий, а из них, в свою очередь, 
вырастает вся духовная культура. Стремление к синтезу последней – одна 
из отличительных черт философии Фромма.

В своей работе «Человек для себя» Фромм отмечает, что в течение по-
следних столетий западную культуру отличал дух гордости и оптимизма. 
И  эта гордость вполне оправдана: силой своего разума человек построил 
материальный мир. Конечно, не все цели еще достигнуты, но никто не со-
мневается в их досягаемости. Но тем не менее автор отмечает парадокс 
нашего времени: чем больше человек трудится, тем больше он осознает 
тщетность своих трудов. «Хотя его власть над материей растет, он чувству-
ет бессилие в своей индивидуальной и общественной жизни. В погоне за 
призрачной властью над природой человек забыл, что он есть такое и для 
чего живет» [2, c. 12]. Мы создаем все новые и новые средства для овладения 
природой, но не заметили, как сами оказались порабощены этими сетями. 
Человечество совершило огромный прорыв в науке, достигло высочайшего 
уровня знаний, но в то же время является невежественным в отношении 
самых важных вопросов человеческого существования.

Просветительская уверенность в величии человеческого разума, стрем-
ление к личному обогащению, установка на материальный успех – все это 
стало источником норм и ценностных ориентаций человека, критерием для 
оценки собственных поступков. Граница между добром и злом, правдой 
и ложью стала условной. Место духовных ценностей как извечного мери-
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ла справедливости заняли ценности материальные: «…они предполагают, 
что наше личное и социальное будущее гарантируется единственно нашим 
материальным успехом; они не видят, что пустота и бездумность индиви-
дуальной жизни, отсутствие плодотворности и, как следствие, отсутствие 
веры в себя и человечество, обретя затяжной характер, ведут к эмоциональ-
ным и душевным нарушениям, которые делают человека неспособным даже 
к достижению его материальных ценностей» [2, c. 238].

Все большее распространение получает релятивистская точка зрения, 
предлагающая считать этические нормы исключительно делом вкуса, лич-
ного предпочтения, так как в этой области невозможно никакое объективно 
правильное утверждение. Ни к чему хорошему не может прийти общество, 
в котором каждый из индивидов поступает в соответствии лишь со своими 
собственными воззрениями и в котором каждый сам себе судья.

Фромм подчеркивает, что современное западное общество препятству-
ет реализации заложенных в каждом индивиде глубинных личностных 
потребностей. Стремление человека обрести себя и установить подлинно 
личностные отношения с другими людьми либо вырождается в духовную 
пассивность, вызывающую стандартность поведения, либо замещается тя-
готением к «идолам», к ложным ориентирам, используемым индивидом для 
выработки иллюзорного представления о себе самом. Но и в том и в другом 
случае, утверждает Фромм, равно выявляет себя тирания конформизма. 
Он, правда, ставит вопрос о личности, которая в своем стремлении к неот-
чужденным социальным связям противостоит давлению конформизма, но 
логика этого противостояния остается нераскрытой, так как мыслится вне 
какой-либо определенной социальной программы.

Эрих Фромм уделял особое внимание влиянию на личность социаль-
ных и культурных факторов. Он утверждал, что пропасть между свободой 
и безопасностью дошла до такого предела, что сегодня одиночество, ощу-
щение собственной незначимости и отчужденность стали определяющими 
признаками жизни современного человека. Определенной частью людей 
движет желание бегства от свободы, которое осуществляется посредством 
механизмов авторитаризма, деструктивности, конформности автомата. 
Здоровый путь освобождения состоит в обретении позитивной свободы 
благодаря спонтанной активности.

Фромм полагал, что основные ориентации характера являются след-
ствием способа удовлетворения экзистенциальных потребностей, предо-
ставляемого социальными, экономическими и политическими условиями. 
Непродуктивные типы характера – рецептивный, эксплуатирующий, нака-
пливающий и рыночный. Продуктивный характер, согласно теории Фром-
ма, представляет собой цель развития человечества; в его основе лежат ра-
зум, любовь и труд.

Истинная природа человека, с точки зрения Фромма, не биологична и 
не инстинктивна, а социальна и духовна. Человек вышел уже из животного 
состояния. И даже в тех случаях, когда архаические инстинкты берут верх 
над разумом, они делают это с помощью того же разума, то есть с помощью 
политических мифов и идеологий, разрабатываемых политиками-профес-
сионалами.

По мнению Фромма, свободное развитие каждого станет условием 
свободного развития всех. Все политические и гражданские учреждения 
должны ориентироваться на интересы личности. Свободное бытие челове-
ка  – это культурное, духовное, сознательное бытие. Культура  – не только 
инструмент выживания, но и «истинная стихия жизни». Служение культу-
ре, то есть жизнь ради творчества, ради делания добра и осуществления 
справедливости, – истинная цель человека, но вовсе не свободное удовлет-
ворение влечений. Естественное, свободное состояние человека определя-
ется его разумом и чувством ответственности. Этика ответственности со-
впадает для Фромма с этикой свободы.

Э. Фромм считает, что необходимо сосредоточить внимание на основ-
ном «ядре» человеческой природы, рассмотреть внимательно ее сильные и 
слабые стороны, выяснить, как взаимодействуют между собой человеческая 
природа и складывающиеся в тех или иных условиях социальные нормы. 
Только исходя из такого анализа мы сможем беспристрастно понять куль-
туру и сформулировать принципы гуманистической этики.

Кризис личности, по Э. Фромму, обусловлен неконтролируемым техно-
логическим развитием. Но образ жизни и его влияние на развитие личности 
объясняется им и оценивается с точки зрения патопсихологии. Отклонение 
в развитии личности, ограниченность мышления обусловлены неблагопри-
ятными внешними обстоятельствами, считает философ, и все это – резуль-
тат «больного» общества. «Безучастность человека, – пишет он, – есть не что 
иное, как тотальный синдром, который можно было бы назвать синдромом 
отчужденности... Безучастность... есть одна из самых его характерологиче-
ских и патологических черт» [3, с. 56]. Это, по мнению Фромма, не состояние 
отдельных людей, а состояние всего общества, и «шизофренический опыт 
следует рассматривать как болезнь всего общества» [3, с. 59]. Он считает, 
что усилия общества направлены не на преодоление своих болезненных со-
стояний, а на их консервацию и воспроизводство, и при этом патологиче-
ские проявления личности всячески скрываются; действует разветвленный 
механизм социального лицемерия, призванный узаконить незаконное, нор-
мализовать ненормальное. В эту деятельность, полагает Фромм, включены 
не только традиционные институты отчуждения и подавления (производ-
ство, государство, идеология), но и создаются новые (культура, наука, об-
разование).
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Особенность современной культурфилософии, по Фромму, в ее персо-
нализме. Биологические, социальные компоненты составляют лишь «пери-
ферию» бытия личности. Фокусом же его являются разум, ответственность, 
забота, а также такие традиционные ценности, как любовь, надежда и вера. 
Свобода и счастье не даются человеку в готовом виде и не гарантированы 
никакими прошлыми достижениями. В каждой новой жизненной ситуации 
человек должен совершать свой моральный выбор таким образом, чтобы 
сохранить «подлинность», «аутентичность» своего бытия. Не существует 
готовых рецептов принятия решений. Каждый сам должен решить, как ис-
пользовать свою свободу, как реализовать свои возможности. От человека 
требуется при этом добрая воля, мужество и разум, незамутненный идеоло-
гиями. Нужно постоянно «прислушиваться» к голосу бытия и собственной 
совести. Человек не является какой-либо «законченной» суммой качеств. 
Его природа открыта, динамична и драматична.

Фромм вводит понятие, широко применяемое для характеристики со-
временного общества, – «общество потребления». Он называл такое обще-
ство «нездоровым» и полагал, что выйти из кризиса современной циви-
лизации можно, создав «здоровое общество, основанное на принципах и 
ценностях гуманистической этики, восстановлении гармонии между инди-
видом и природой, личностью и обществом» [1, c. 54].

Эрих Фромм прежде всего призывает человека к самокритичности, к 
честному и мужественному взгляду на мир, к отказу от успокоительных ил-
люзий и иррациональных идеологий типа фашизма и коммунизма, к разо-
блачению потребительской идеологии западного общества. Он прямо ука-
зывает на необходимость формирования новой гуманистической религии, 
на задачи воспитания, образования и социальной политики, которые свя-
заны с гуманизацией культуры, с созданием таких социальных институтов 
и групп, в которых свободно удовлетворялись бы творческие, дружеские и 
любовные стремления человека и отпала бы надобность в агрессии. Куль-
тура не может отказаться от нормирования, регламентации поведения, но 
нормы культуры должны давать максимальный простор личности, рядо-
вым потребностям человека, обеспечивая продуктивное, разумное, ответ-
ственное их удовлетворение.

Не в общественной системе, не в экономике, а в самом человеке – в его 
природе и его особенной жизненной ситуации – следует искать ключ к по-
ниманию истории и решению насущных вопросов выхода личности и об-
щества из кризиса.
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FREMDVERSTEHEN DURCH DEUTSCHUNTERRICHT

Das Lernen der deutschen Sprache erschöpft  sich nicht nur in einer 
soliden sprachlichen Ausbildung, sondern verfolgt das Ziel, bei seinen Studierenden 
einerseits Sprachhandlungssicherheit und andererseits interkulturelle Sensibilität 
auszubilden. Über die deutsche Sprache erschließt sich dem Studierenden andere 
Welt, Beschäft igung mit Deutsch ist immer auch eine kritische Auseinandersetzung 
sowohl mit der Zielkultur als auch mit der eigenen Kultur. Unbestritten ist, dass 
Fremdsprachenlernen eine Form der Begegnung mit einer anderen Kultur ist 
und auch eine Bereicherung des eigenen Kulturverständnisses bedeutet. Der 
Deutschunterricht nimmt hier eine Sonderstellung ein, indem er nicht nur 
Kenntnisse der Kultur der deutschsprachigen Länder vermittelt, sondern die 
Studierenden mit den verschiedenen Prägungen der deutschsprachigen Länder 
vertraut machen soll.

Von Anfang an wird eine Verbindung von Sprache und Kultur, von 
handlungsbezogenem Sprachtraining und interkulturellem Training angestrebt. 
Der heutige Deutschunterricht muss sich, wenn er der realen Kommunikation 
entsprechen will, dem Problem der soziokulturellen Kompetenz als wichtigem 
Element der Verständigung zuwenden. Eine starke Position hat auch Landeskunde 
inne, in der viele Informationen gespeichert sind, die für die Herausbildung 
der soziokulturellen Kompetenz voll Nutzen sind, und zwar das Wissen um 
Hauptwesenszüge der nationalen Mentalität, um Besonderheiten im Alltag, um 
Rituale, Konventionen, Bräuche und Sitten usw., die ihre Widerspiegelung in der 
Sprache und auch in nonverbalen sprachlichen Mitteln fi nden.

Als Lehrstoff  dienen authentische Texte und Videofi lme. So gilt z. B. als 
erwiesen, dass gerade durch den Einsatz von Videofi lmen kulturabhängige 
Verhaltensweisen für die Studierenden transparenter werden, weil ihnen die 
Sprache in ihrem sozialen Kontext geboten wird. Sie erleben Modelle für sozial 
angemessenes bzw. Unangemessenes Verhalten im Rahmen menschlicher 
Interaktion, wo es um das Vertrautmachen mit den paralinguistischen Aspekten 
der deutsche Sprache und den spezifi schen Umgangsformen geht. Es ist wichtig 
für die Studierenden, dass sie sich linguistisch und paralinguistisch ähnlich 
verhalten wie der Muttersprachler, denn sonst bleiben sie trotz ihres Wissens 
und Könnens Fremde in der deutschen Umgebung. Hier kommt gerade unter 
dem Aspekt des interkulturellen Lernens dem Video eine außerordentliche 
wichtige Rolle zu, denn sie sehen, wie die Menschen in bestimmten Situationen 
miteinander umgehen – und eben nicht nur sprachlich – wie sie reagieren, welche 
Strategie sie entwickeln. «Der Fremdsprachenunterricht als interkulturelles 


