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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В Кыргызской Республике проживают более 100 национальностей. Необходимо отметить, 

что этнические отношения в Киргизии конца 20 начала 21 века неустойчивы. 
Для нас, для молодежи важно понять  международный стиль общения, тех людей, с 

которыми мы взаимодействуем. Отражая в своей статье межэтнические отношения, мы 
сделали вывод: нужно удостоверить взоимоотношения стремиться прекрасному. Развивать 
быстроту мышления, способность в общении. 

Мы  взяли основные  аспекты  теории  межкультурной  коммуникации. В связи  с  
этим  мы  выделяем следующие  задачи:  

1. Дать определение понятию «межкультурной коммуникации». 
2. Выделить сферы макрокультуры и микрокультуры, дать определение. 
3. Описать типы межкультурной коммуникации на уровне микрокультуры. 
4. Обозначить основные теории межкультурной коммуникации. 
Понятие «межкультурная коммуникация» впервые было сформулировано в 1954 

году в работе Г.Трейгера и Э.Холла «Культура и коммуникация. Модель анализа». В этой 
работе под межкультурной коммуникацией понималась идеальная цель, к которой должен 
стремиться человек в своем желании как можно лучше и эффективнее адаптироваться к 
окружающему миру. С тех пор исследователи продвинулись достаточно далеко в 
теоретической разработке этого феномена. 

В результате многочисленных исследований были определены наиболее 
характерные черты межкультурной коммуникации. Так, было отмечено, что для 
межкультурной коммуникации необходима принадлежность отправителя и получателя 
сообщения к разным культурам. Для нее также необходимо осознание участниками 
коммуникации культурных отличий друг друга. По своей сущности межкультурная 
коммуникация — это всегда межперсональная коммуникация в специальном контексте, 
когда один участник обнаруживает культурное отличие другого. Коммуникация будет 
межкультурной, если она происходит между носителями разных культур, а различия 
между этими культурами приводят к каким-либо трудностям в общении. Эти трудности 
связаны с разницей в ожиданиях и предубеждениях, свойственных каждому человеку, и, 
естественно, отличающихся в разных культурах. У представителей разных культур по-
разному идет дешифровка полученных сообщений. Все это становится значимым только в 
акте коммуникации, приводит к непониманию и напряженности, трудности и 
невозможности общения.  

Межкультурная коммуникация основывается на процессе символического 
взаимодействия между индивидуумами и группами, культурные различия которых можно 
распознать. Восприятие и отношение к этим различиям влияют на вид, форму и результат 
контакта. Каждый участник культурного контакта располагает своей собственной 
системой правил, функционирующих таким образом, чтобы отосланные и полученные 
послания могли быть закодированы и раскодированы. Признаки межкультурных различий 
могут быть интерпретированы как различия вербальных и невербальных кодов в 
специфическом контексте коммуникации. На процесс интерпретации, помимо культурных 
различий влияют возраст, пол, профессия, социальный статус коммуниканта. Поэтому 
степень межкультурности каждого конкретного акта коммуникации зависит от 
толерантности, предприимчивости, личного опыта его участников. 

Стремление понять чужие культуры или их представителей, разобраться в 
культурных различиях и сходствах существует столько времени, сколько существует 
культурное и этническое разнообразие человечества. Столь же древним, как и желание 
постичь другие культуры, является стремление не принимать во внимание другие 
культуры или же рассматривать их как недостойные, оценивая при этом носителей этих 



культур как людей второго сорта, считая их варварами, у которых нет ни культуры, ни 
личностных качеств и вообще каких бы то ни было человеческих достоинств. Такого рода 
полярное отношение к другим культурам существовало на всем протяжении человеческой 
истории. В трансформированном виде эта дилемма сохраняется и сегодня, и выражается в 
том, что само понятие межкультурной коммуникации вызывает множество споров и 
дискуссий в научной литературе и среди специалистов-практиков. Большинство 
специалистов считают, что говорить о межкультурной коммуникации (интеракции) можно 
лишь в том случае, если люди представляют разные культуры и осознают все, не 
принадлежащее к их культуре, как чужое. 

Отношения являются межкультурными, если их участники не прибегают к 
собственным традициям, обычаям, представлениям и способам поведения, а знакомятся с 
чужими правилами и нормами повседневного общения.В межкультурной коммуникации 
выделяют сферы макрокультуры и микрокультуры. 

В современной исторической ситуации очевидным является факт, что на нашей 
планете существуют огромные территории, структурно и органически объединенные в 
одну социальную систему со своими культурными традициями. Например, можно 
говорить об американской культуре, латиноамериканской культуре, африканской 
культуре, европейской культуре, азиатской культуре и т.д. Чаще всего эти типы культуры 
выделяются по континентальному признаку и из-за своей масштабности получили 
название макрокультур. Вполне естественно, что внутри этих макрокультур 
обнаруживается значительное число 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 коммуникация проходит вне 
зависимости от статуса ее участников, в горизонтальной плоскости. 

Многие люди входят в состав тех или иных общественных групп, обладающих 
своими культурными особенностями. Субкультурами называются культуры разных 
социальных групп и слоев внутри одного общества. Поэтому связь между субкультурами 
протекает внутри этого общества и является вертикальной. 

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

Контркультурная коммуникация — происходит между представителями 
материнской культуры и дочерней субкультуры и выражается  в несогласии дочерней 
субкультуры с ценностями и идеалами 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 — основывается на различиях 
между социальными группами и классами того или иного общества. В мире нет ни одного 
социально однородного 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 большинством населения, между 
богатыми и бедными довольно велико. 

Оно выражается в противоположных взглядах, обычаях, традициях и др. Несмотря 
на то, что все эти люди принадлежат к одной культуре, подобные различия делят их на 
субкультуры и отражается на коммуникации между ними. 



Коммуникация между представителями различных демографических групп - 
религиозных (например, между католиками и протестантами в Северной Ирландии), 
половозрастных (между мужчинами и женщинами, между представителями разных 
поколений). 

Общение между людьми в данном случае определяется их принадлежностью к той 
или иной группе и, следовательно, особенностями культуры этой группы. 

Коммуникация между городскими и сельскими жителями — основывается на 
различиях между городом и деревней в стиле и темпе жизни, общем уровне образования, 
ином типе межличностных отношений, разной «жизненной философии», которые прямым 
образом сказываются на процессе коммуникации между этими группами населения. 

Региональная коммуникация — возникает между жителями различных областей 
(местностей), поведение которых в одинаковой ситуации может значительно отличаться. 
Так, например, жители Москвы испытывают значительные затруднения при общении с 
представителями Санкт-Петербурга. Москвичей отталкивает нарочито-интеллигентный 
стиль общения жителей Петербурга, который они считают неискренним. А жители Питера 
воспринимают прямой и свободный стиль общения своего соседа как грубость и 
необразованность. 

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. 

Итак, общей характерной чертой всех уровней и видов межкультурной 
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 возможным 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 на-
чинает задумываться о причинах своей неудачи. 

Остановимся на этническом отношении в Киргизии, которые характеризуются 
неустойчивостью и носят значительный конфликтный потенциал, который переходил в 
открытые погромы в 1990 и 2010 годах. Усиление роли титульной национальности 
(киргизы)  во всех сферах жизни республики во второй половине ХХ века происходило 
форсированными темпами. Особенно стихийно менялся национальный состав населения 
страны, в котором доля кыргызов выросла с 40% в 1960 до 70% 2009 году, а в столице 
страны - г. Бишкеке (Фрунзе) с 6% до 58%. Особую проблему представляет 
демографический взрыв в кыргызских сёлах, в результате которого группы кыргызской 
молодёжи вынуждены мигрировать в (Фрунзе, Токмак, Ош, Джалал-Абад) города страны 
в поисках случайных заработков. Русскоязычное население севера страны предпочитает 
эмигрировать (при этом многие возвращаются назад, так как не могуг ужиться в РФ, а 
люди пенсионного возраста вообще хорошо устроились - берут гражданство, выходят на 
пенсию и живут в Кыргызстане), а менее мобильное узбекское население вынужденно 
учить государственный язык и быть вовлечённым в экономику страны. 

По записям интернет сайта : 
В Оше, расположенном в Ферганской долине, в непосредственной близости от 

границы с Узбекской ССР, в котором проживало значительное число узбеков, с ранней 
весны 1990 г. начали активизировать свою деятельность неформальные объединения 
«Адолат» и чуть позже «Ош-аймагы» (кырг. Ош-аймагы, рус. Ошский район). Основной 
задачей «Адолат» было сохранение и развитие культуры, языка, традиций узбекского 
народа. Цели и задачи «Ош-аймагы» — реализация конституционных прав человека и 
обеспечение людей земельными участками для жилищного строительства — объединяли 
в основном молодежь кыргызской национальности. 

В мае 1990 года малоимущие молодые кыргызы потребовали предоставить им землю 



колхоза им. Ленина вблизи города Ош. Власти согласились удовлетворить это требование. 
Начиная с 30 мая на полученном поле колхоза кыргызы проводили митинги с 
требованиями сместить с должности первого заместителя председателя Верховного 
Совета Кыргызской ССР, бывшего первого секретаря обкома партии, который, по их 
мнению, не решал проблемы прописки, трудоустройства и жилья кыргызской молодежи и 
способствовал тому, что в сфере торговли и обслуживания в Оше работали в основном 
лица узбекской национальности. 

Узбеки же восприняли выделение кыргызам земли крайне негативно. Они также 
провели митинги и приняли обращение к руководству Киргизии и области с требованиями 
создать узбекскую автономию в Ошской области, придать узбекскому языку статус 
одного из государственных, создать узбекский культурный центр, открыть узбекский 
факультет при Ошском педагогическом институте и сместить с должности первого 
секретаря обкома, который якобы защищает интересы лишь кыргызского населения. Они 
потребовали дать ответ до 4 июня. 

С 1 июня узбеки, сдававшие жилье кыргызам, начали их выселять, в результате чего 
более 1500 кыргызских квартирантов также стали требовать выделения земельных 
участков для застройки. Кыргызы также потребовали от властей дать им окончательный 
ответ о предоставлении земель до 4 июня. 

Однако республиканская комиссия во главе с председателем Совета Министров 
Киргизской ССР А.Джумагуловым признала выделение под застройку земли колхоза им. 
Ленина незаконным и для строительства жилья решено выделить другие земельные 
участки. Большинство кыргызов, нуждающихся в земле под застройку, и узбеков 
согласились с этим решением, но около 200 представителей «Ош-Аймагы» продолжали 
настаивать на предоставлении им именно земли колхоза им. Ленина. 

4 июня кыргызы и узбеки сошлись на поле колхоза им. Ленина. Кыргызов пришло 
около 1,5 тысяч, узбеков — более 10 тысяч. Их разделяла милиция, вооруженная 
автоматами. 

Как сообщается, узбекская молодежь попыталась прорвать кордон милиции и 
напасть на кыргызов, милицию начали забрасывать камнями и бутылками, два 
милиционера были захвачены. Милиция открыла огонь и, по некоторым данным, было 
убито (по другой информации, ранено) 6 узбеков. После этого узбекская толпа под 
руководством лидеров с криками «Кровь за кровь!» направилась в Ош, громя кыргызские 
дома. С 4 по 6 июня количество узбекских погромщиков увеличилось до 20 тысяч за счёт 
прибывших с районов и сел и Андижана (Узбекистан). Около 30-40 узбеков попытались 
захватить здания Ошского ГОВД, СИЗО-5, УВД Ошского облисполкома, но им это не 
удалось и сотрудники милиции задержали около 35 активных погромщиков. 

Ночью с 6 на 7 июня в Оше было обстреляно здание УВД и наряд милиции, двое 
сотрудников милиции были ранены. На границе с Андижанской областью Узбекской ССР 
появилась многотысячная толпа узбеков, прибывшая на подмогу ошским узбекам. 

Утром 7 июня произошли нападения на насосную станцию и городскую автобазу, 
начались перебои в снабжении населения продуктами и питьевой водой. 

Кыргызско-узбекские столкновения произошли и в других населенных пунктах 
Ошской области. В Ферганской, Андижанской и Наманганской областей Узбекской ССР 
начались избиения кыргызов и поджоги их домов, что вызвало бегство кыргызов с 
территории Узбекистана. 

Резню удалось остановить лишь к вечеру 6 июня, введя в область армейские части. 
Ценой огромных усилий армии и милиции удалось избежать вовлечения населения 
Узбекистана в конфликт на территории Киргизской ССР. Поход вооруженных узбеков из 
городов Наманган и Андижан в Ош был остановлен в нескольких десятках километрах от 
города. Толпа переворачивала милицейские кордоны и сжигала автомобили, 
зафиксированы случаи столкновений с армейскими подразделениями. Тогда перед 
рвущимися в Киргизию узбеками выступили главные политические и религиозные 
деятели Узбекской ССР, что помогло избежать дальнейших жертв. 



Таким образом, системы коммуникаций в различных культурах передаются от 
поколения к поколению и усваиваются в процессе инкультуризации. Для каждой 
культуры существуют единственно приемлемые нормы общения. Например, в Саудовской 
Аравии общение проходит в обилии комплиментов, знаков благодарности и внимания. 
Здесь начальник не будет публично критиковать сотрудника по работе, иначе его обвинят 
в грубости и неуважении. Американцы довольно неформальны и переходят к сути дела 
сразу же, без лишних разговоров. Англичане обладают некой внутренней сдержанностью, 
предпочитают взаимопонимание и контроль при общении с другими. Эти примеры 
доказывают, как важно знать и понимать межкультурный стиль общения тех людей, с 
которыми мы взаимодействуем. 

Успех общения может иметь различные формы: усовершенствованные 
взаимоотношения, дружба, прекращение конфликта и т.д. 

Нужно развивать быстроту мышления и умение выражать свои мысли разными 
способами, то есть объяснять одну и ту же идею по-разному. Успех во взаимодействии с 
людьми следует рассматривать как успех в выполнении какого-то индивидуального 
задания. Способность быть посредником между людьми, правильно представить 
собеседников друг другу, сказать нужное слово в нужной ситуации — неоценимое умение 
для межкультурной коммуникации. 
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