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Виды и уровни межкультурной коммуникации 

 
В межкультурной коммуникации выделяют сферы макрокуль- 

туры и микрокультуры. На нашей планете существуют огромные 
территории, структурно и органически объединенные в одну со- 
циальную систему со своими культурными традициями. Напри- 
мер, можно говорить об американской культуре, латиноамери- 
канской культуре, африканской культуре, европейской культуре, 
азиатской культуре и т.д. Чаще всего эти типы культуры выделя- 
ются по континентальному признаку и из-за своей масштабно- 
сти получили название макрокультур. Вполне естественно, что 
внутри этих макрокультур обнаруживается значительное  чис-  
ло субкультурных различий, но обнаруживаются также и черты 
сходства, которые и позволяют говорить о наличии такого рода 
макрокультур, а население соответствующих регионов считать 
представителями одной культуры. Между макрокультурами 
существуют глобальные различия, которые отражаются на их 
коммуникации друг с другом. В этом случае межкультурная ком- 
муникация проходит, вне зависимости от статуса ее участников,  
в горизонтальной плоскости. 

В то же время многие люди входят в состав тех или иных обще- 
ственных групп, обладающих своими культурными особенностя- 
ми. Со структурной точки зрения — это микрокультуры (субкуль- 
туры) в составе макрокультуры. Каждая микрокультура имеет 
одновременно сходство и различие со своей материнской культу- 
рой, что обеспечивает их представителям одинаковость воспри- 
ятия мира. Материнская культура отличается от микрокультуры 
разной этнической, религиозной принадлежностью, географиче- 
ским расположением, экономическим состоянием, половозраст- 
ными характеристиками, семейным положением и социальным 
статусом их членов. Иными словами, субкультурами называются 
культуры разных социальных групп и слоев внутри одного обще- 
ства. Поэтому связь между субкультурами протекает внутри этого 
общества и является вертикальной [1, с. 119]. 
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Внутри каждой сферы межкультурная коммуникация проис- 
ходит на разных уровнях. Можно выделить несколько типов меж- 
культурной коммуникации на микроуровне. 

Межэтническая коммуникация — это общение между лица- 
ми, представляющими разные народы (этнические группы). Чаще 
всего общество состоит из различных по численности этнических 
групп, которые создают и разделяют свои субкультуры. Свое куль- 
турное  наследство  этнические  группы  передают  от  поколения  
к поколению, и благодаря этому они сохраняют свою идентичность 
среди доминирующей культуры. Совместное существование в рам- 
ках одного общества естественно приводит к взаимному общению 
этих этнических групп и обмену культурными достижениями. 

Контркультурная коммуникация происходит между предста- 
вителями материнской культуры и дочерней субкультуры и вы- 
ражается в несогласии дочерней субкультуры с ценностями и иде- 
алами 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 основыва- 
ется на различиях между социальными группами и классами того 
или иного общества. В мире нет ни одного социально однородно- 
го 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 большин- 
ством населения, между богатыми и бедными довольно велико. 
Оно выражается в противоположных взглядах, обычаях, тради- 
циях и др. Несмотря на то, что все эти люди принадлежат к одной 
культуре, подобные различия делят их на субкультуры и отража- 
ются на коммуникации между ними. 

Коммуникация между представителями различных демогра- 
фических групп — религиозных (например,  между  католиками  
и протестантами в Северной Ирландии), половозрастных (между 
мужчинами и женщинами, между представителями разных по- 
колений) — определяется их принадлежностью к той или иной 
группе и, следовательно, особенностями культуры этой группы. 

Коммуникация между городскими и сельскими жителями осно- 
вывается на различиях между городом и деревней в стиле и темпе 
жизни, общем уровне образования, ином типе межличностных от- 
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ношений, разной «жизненной философии», которые прямым обра- 
зом сказываются на процессе коммуникации между этими группа- 
ми населения. 

Региональная коммуникация возникает между жителями раз- 
личных областей (местностей), поведение которых в одинаковой 
ситуации может значительно отличаться. 

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 [2, с. 169]. 

Итак, общей характерной чертой всех уровней и видов меж- 
культурной 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 возмож- 
ным и правильным, что ценности, на которые они ориентируются, 
одинаково понятны и доступны всем людям. И только сталкиваясь 
с представителями других культур, обнаруживая, что привычные 
модели поведения перестают работать, обычный человек начинает 
задумываться о причинах своей неудачи [3, с. 19]. 
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