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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы межэтнических коммуникаций 
в контексте изменяющейся государственной информационной политики и с точки 
зрения возрастающего воздействия средств массовой коммуник ации на социальные 
процессы в мире. Автор вводит понятие псевдокоммуникации, применяемой субъек-
тами глобального информационного пространства, в частности, в рамках информа-
ционного противоборства. Анализируя пространство политической коммуникации, 
автор обращает внимание на его насыщенность информационными шумами, 
вербальной агрессией, что создает проблемы и барьеры в процессе коммуникации 
между государствами. Эти проблемы не в меньшей степени характерны для межэт-
нических коммуникаций, то есть для процессов взаимодействия с теми или иными 
этническими группами или между ними. Отмечая рост этнического фактора в сов-
ременных политических процессах, автор призывает учитывать спектр проблем, 
свойственных для межэтнических коммуникаций на современном этапе их развития, 
в формировании и практической реализации информационной политики государства, 
которая должна отвечать на запросы и интересы общества, с учетом культурного 
и этнического разнообразия его представителей. 
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Введение. XXI век окончательно утвердил переход человечества в информа-
ционную эпоху. Начало этого перехода предопределено революцией в инфор-
мационных технологиях второй половины двадцатого столетия. Вместе с тем, 
на протяжении всего этого периода кардинально менялась сама система взаи-
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моотношений государства и власти, динамично развивая горизонтальные свя-
зи и формируя пространственные деловые и культурные сети. Соответствен-
но менялся менталитет людей, ибо они все больше оказывались поглощенными 
в информационное пространство и глобальные сети. 

Процесс развития коммуникационных технологий имеет серьезное влия-
ние на все сферы жизнедеятельности и учитывается на самых высоких уровнях 
общественной жизни в разных странах уже не одно десятилетие. «Разработка 
и применение новых информационных технологий было подтверждено резолю-
цией Европейского парламента от 12 июня 1997 года как важная общеевропей-
ская задача. Парламент призвал Комиссии подробно изучить возможности, пре-
доставляемые сетью Интернет» [см., например: Noack].

Одной из характеристик современного ин формационного пространства мно-
гие исследователи называют неопределенность. Как отмечает Н.Ю. Григорьев, 
«информация представляет собой то количество качественной неопределенно-
сти, которое исчезает при получении сигнала (сообщения)» [Григорьев: 6]. Со-
временный мир в условиях глобализации, цифровой экономики, либерализации 
политических процессов, переживает трансформацию, которая требует новых 
знаний в сфере работы с информацией. Как отмечает декан факультета журна-
листики ИГСУ РАНХиГС Владимир Силкин: «…люди сталкиваются с огромным по-
током новостей и мнений и в этом потоке трудно отделить правду от лжи, важ-
ную информацию от пустячной. Известный голландский исследователь-лингвист 
ван Дейк писал, что информационный шум, который обрушивается на читате-
лей, зрителей, слушателей, он не воспринимается, а только мешает восприя-
тию ценной информации»1.

Коммуникационные процессы – глобальные и локальные 

Процесс коммуникации постоянно совершенствуется. В последние десяти-
летия это особенно чувствуется в связи с появлением новых коммуникационных 
технологий. Как отмечает в своей статье Р. Капур, «язык и общение с течением 
времени претерпевают трансформации. Причина в том, что с происходящим про-
грессом и с появлением модернизации и глобализации люди используют техно-
логии и современные и инновационные методы общения. Основная цель людей 
состоит в улучшении общих условий жизни и расширении возможностей полу-
чения средств к существованию. Для достижения своих целей и задач жизненно 
важно, чтобы они способствовали эффективному общению с другими» [Kapur].

Внедрение современных технологий телекоммуникаций меняет карту мира и 
приводит к поиску новых универсальных средств предупреждения и управления во 
взаимодействии государственных и общественных структур [Сулейманова: 785].

1 Декан факультета журналистики РАНХиГС Владимир Силкин – о цифровизации 
в СМИ (Dean of the Faculty of Journalism of RANEPA Vladimir Silkin – about digitalization 
in the media) // Российская газета, 06.02.2024 [эл. ресурс]: https://rg.ru/2024/02/06/
zhurnalistika-ispytanie-cifroj.html (дата обращения 07.02.2024).
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«Сегодня активный поиск нового продолжается скорее не в журналистике, 
а в смежных сферах, например в рекламе. Журналистика сворачивает свой ста-
тус лидера всего нового. Постжурналистика выполняет скорее служебные, а не 
самостоятельные функции. Она активно развлекает, когда это касается телеви-
дения. Газета перешла к перепечатке фактов, по которым нет возможности уста-
новить картину мира – это аварии, столкновения в нашей жизни, или торнадо, 
или перестрелка в школе в жизни других» [Хубецова: 141]. 

СМИ выступают важнейшим ресурсом социального управления и необходи-
мым условием функционирования современного общества [Маркина].

Как отмечают Ф.И. Шарков и В.В. Силкин: «Для целенаправленного движения 
потоков информации субъекты коммуникации формируют интерфейсы – про-
граммы и принципы взаимодействия между элементами медиапространства, 
определяют совокупность средств, методов и правил управления и контроля. 
Можно сказать, что формирование медиапространства – это выбор формы ново-
го жизненного пространства, в котором на информационной платформе созда-
ются условные (виртуальные) границы между сетевым и физическим простран-
ствами. Для сетевого медиапространства Интернет – это не просто коммуника-
ционная сеть, а средство формирования на основе информационного воздей-
ствия сложной социальной конструкции, которая базируется на совокупности 
ценностей и социальном производстве смыслов и влияет на пространственные 
практики и восприятия контента» [Шарков, Силкин: 563]. «Новые СМИ создают 
новую публичную сферу. Люди осознают медиапространство как пространство 
социальной деятельности» [Sang-Hee et al.: 43].

И в этом новом не до конца осознанном медийном пространстве каждый на-
ходит возможность выразить свое мнение, представить себя в том формате, ко-
торого нет в реальности у человека. Эти новые возможности, предоставляемые 
глобальным медийным пространством, влияют не только на формирование ми-
ровоззрения общества, искажая реальность, но также и на культуру общения. 
Стираются границы допустимого и традиционно приятого в культуре каждого 
народа. Унификация культур – это процесс, который игнорирует идентичность 
и этническое разнообразие. Соответственно самобытность народов становится 
уязвимой в условиях унификации и глобализации. Самобытные культуры теря-
ют идентификацию, ассимилируются – стираются их особенности. С одной сто-
роны этот процесс может восприниматься как сближение народов мира, а со-
ответственно и как минимизацию проблем и противоречий во взаимодействии, 
возможность конструктивного диалога между странами. Однако стал очевидным 
и тот факт, что глобализация при всех ее положительных моментах в действи-
тельности ведет к размыванию идентичности. Этот процесс вызывает неодно-
значное восприятие среди разных народов и государств. И уже сегодня вполне 
очевидно, что часть из них отдает приоритет сохранению самобытности, неже-
ли глобализации и унификации. 
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Вместе с тем, унифицированная глобальная культура вполне способна суще-
ствовать и в локальных форматах. Локализация отражает тенденцию взаимодей-
ствия с представителями иных культур, если понятие глобальной культуры рас-
сматривается как совокупность материальных и духовных ценностей. Процесс 
локализации подразумевает возврат к корням – адаптацию под конкретный ре-
гион или страну новых возможностей в экономике, поскольку глобализация боль-
ше касается данной сферы. Преимущества локализации в том, что сохраняется 
культурное и традиционное наследие.

Процессы глобализации и локализации в современный период часто рассма-
триваются как противоположные процессы. Однако следует отметить, что эти про-
цессы следует рассматривать и как дополняющие друг друга подходы. Если гло-
бализация предлагает мирные инновации, то локализация адаптирует их к мест-
ным условиям и потребностям: медиаконтент должен быть связан так или ина-
че взаимосвязан с идентичностью, культурой – «в конечном итоге, именно они 
наполняют распространяемую информацию символическим содержанием 
и определяют ее жизнеспособность. В прикладном аспекте это выражается 
в способности или неспособности сообщений  к созданию устойчивых образов» 
[Кириллина 2021: 46]. И таким образом глобализация и локализация – реаль-
ные процессы, способные влиять на нашу жизнь. Соответственно необходимо 
понимание преимуществ и недостатков этих процессов, что будет способство-
вать нахождению баланса между мировыми трендами и региональными потреб-
ностями. Тем самым создавать устойчивое и гармоничное современное об-
щество.

Межкультурные и межэтнические коммуникации

Названные трансформации процессов коммуникации неизбежно затрагивают 
и процессы коммуникации между различными этническими сообществами. Меж-
ду локальными этносами в рамках этнокультурной коммуникации устойчиво со-
храняются языковые, историко-этнографические, этноконфессиональные связи 
(процесс взаимовлияния культур, обмен культурными особенностями, восприя-
тия одним народом полностью или частично культуры другого народа) процессы 
культурной диффузии (пространственное распространение культурных достиже-
ний одних обществ в другие. Возникнув в одном обществе, то или иное явление 
культуры может быть заимствовано и усвоено членами многих других обществ).

Межкультурные коммуникации требуют учитывать менталитет носителей куль-
туры. Яркий пример в своей статье приводит М. Бернетт: «Культурные ценности – 
это образцы добра и зла, которые люди приписывают способу существования 
в мире. Так, например, японцы обычно считают добродетелью взаимодействие 
в группах (даже если они часто действуют индивидуально), в то время как 
американцы обычно считают хорошим самостоятельность и независимость (даже 
если они часто действуют сообща). Иначе выражаясь, японцы ценят коллекти-
визм, а американцы США ценят индивидуализм. И наоборот, японцы склонны не-
дооценивают многие проявления индивидуализма как излишне эгоистичные, в то 
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время как американцы недооценивают многие формы коллективизма как чрез-
мерно конформистские» [Bennett: 13].

Развитие современного медиапространства создает предпосылки для поис-
ка новых подходов в осуществлении межкультурных коммуникаций. «На данном 
этапе развития науки при достаточной изученности большинства аспектов меж-
культурных коммуникативных компетенций, с одной стороны, можно констатиро-
вать факт разрозненного характера исследований в соответствии с областями 
научного интереса и отсутствие единого методологического подхода, с другой 
стороны. В качестве перспективных направлений исследований по проблемам 
структурно-содержательной характеристики межкультурных коммуникативных 
компетенций можно обозначить интеграцию усилий исследователей из разных 
областей знаний в направлении унификации компонентного состава МКК и раз-
работки методической типологии действий/умений последней, применимой как 
в учебном, так и в профессиональном контексте» [Руденко: 86]. 

В современных условиях мультикультурализм – это не только признание в об-
ществе наличия исконных культурных различий, но и механизм аккумуляции куль-
турных знаний и соответственно связей. 

«Появление межкультурной коммуникации как отдельного направления ис-
следования обусловлено определенными историческими и общественными фак-
торами. Изучение межкультурной коммуникации в США было начато благодаря 
американским политикам, бизнесменам и дипломатам, которым из собственных 
интересов нужно было понять причины межэтнических конфликтов и разрешить 
возникающие проблемы в межкультурном взаимодействии. Это произошло по-
тому, что после Второй мировой войны сфера влияния американской политики, 
экономики и культуры начала распространяться на весь мир. Однако, несмотря 
на позиции лидера, которые занимала страна, американцы даже высших чинов 
были не подготовлены к интеграции с представителями других национальностей, 
поскольку культурная специфика США относительно единства языка и поведения 
(направленная в свою очередь общей системой образования) не готовила жите-
лей страны к языковому и культурному разнообразию» [Марченко].

Многокультурная политика государств не может стремиться к унификации, 
монокультурализации. То есть, процесс институционализации этнокультурного 
порядка формируется как социальный конструкт. В научном мире не существу-
ет однозначных ответов относительно институализации данного порядка как 
в социальной, так и в политической сферах.

В современных условиях мультикультурализм – это не только признание в об-
ществе наличия исконных культурных различий, но и механизм аккумуляции куль-
турных знаний и соответственно связей. Сохранение культурного разнообразия 
способствует не созданию препятствий межкультурной коммуникации, а наобо-
рот помогает познать друг друга, сближению, расширению миропонимания че-
ловека и налаживанию конструктивного межкультурного диалога.
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Размывание идентичности, основанной на разнообразии культур, неизбеж-
но предполагает поиск неких новых идеей и идеологий, по всей видимости 
отличных от принятых в том или сообществе (традиционных ценностей) [Кирил-
лина 2023; Sharkov, Kirillina: 28], не свойственных сообществам, и, в кокой-то сте-
пени, искусственных, что со временем может привести к большим проблемам 
в развитии общества. 

Как выше было отмечено, медийное пространство способно распространять 
любые идеи, влияя на сознание людей, перекраивая мировоззрение даже если 
человек этого не замечает. И это влияние настолько велико, что устоявшиеся, со-
храняемые и передаваемые из поколения в поколения, традиционные культур-
ные ценности народов подверглись трансформации. Что вызывает определен-
ное беспокойство и у малочисленных этносов. 

Следует отметить и то, что любые идеи, мысли новые тенденции, распростра-
няемые в медийном пространстве, так или иначе касаются политического аспек-
та, учитывая то, что мы живем в мире жесткого информационного противобор-
ства или так называемых стратегических коммуникаций.

Государственная информационная политика 

Государство активно выстраивает процесс коммуникации с обществом по-
средством создания различных информационных платформ. В настоящее вре-
мя одной из приоритетных задач в этой сфере является осуществление сба-
лансированной культурной политики, в которой были бы сохранены принципы 
многокультурности. Политика многонациональных и многоконфессиональных 
государств не может стремиться к унификации, монокультурализации. То есть, 
процесс институционализации этнокультурного порядка формируется как соци-
альный конструкт. В научном мире не существует однозначных интерпретаций 
относительно институализации данного порядка как в социальной, так и в поли-
тической сферах.

В современном мире сохраняются дискуссии относительно структурирования 
единой государственной информационной политики. Следователь но, теоретико-
методологический потенциал информационного подхода нуждается, с одной сто-
роны, в продолжении исследований влияния информационного фактора на про-
цессы институционализации политических и социальных порядков, а с другой, 
в изучении влияния коммуникативного процесса на широкую аудиторию. 

Государственная информационная политика России направлена на сохране-
ние многонационального и многоконфессионального разнообразия российско-
го народа. Определены приоритетные направления развития информационной 
политики государства1, в каждом официальном документе –Стратегии нацио-

1 Указ Президента РФ от 12 апреля 2021 г. № 213 “Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в области международной информационной 
безопасности” // ГАРАНТ [эл. ресурс]: https://base.garant.ru/70284810/?ysclid=lzwuv4jc
ew223193884 (дата обращения: 12.08.2024).
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нальной политики1, Стратегии национальной безопасности2 Концепции мигра-
ционной политики3 и многих других информационная составляющая их реали-
зации выведена отдельной главой.

Выводы. Даже беглое рассмотрение межэтнических коммуникаций с точки 
зрения возрастающего воздействия масс-медиа на социально-политические 
процессы в мире указывает на необходимость преодолевать тенденции к уни-
фикации и стереотипизации в освещении актуальных событий, в особенности 
связанных с культурой, религией, этносом. Стереотепезированное освещение 
происходящих процессов приводит к возникновению межэтнических и межкон-
фессиональных проблем.

Роль этнического фактора в современных политических процессах демонстри-
рует тенденцию к возрастанию. Не смотря на единство мира, невозможно игно-
рировать этнокультурные особенности, которые как расширяют, так и усложняют 
суть проблемы. При этом насыщение информационного пространства информа-
ционными шумами препятствует ясному пониманию происходящих процессов, 
их реального смысла. Существующая вербальная агрессия создает проблемы 
и барьеры в процессе коммуникации между народами и между государствами.

Следует отметить, что эти проблемы характерны для межэтнических комму-
никаций, а также для процессов взаимодействия с теми или иными этнически-
ми группами или между ними. 
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