
ФИ Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

 

84

В современном трансформирующемся мире во-

просы роли средств массовой информации в фор-

мировании толерантности общества и подготовки 

журналистов, участвующих в процессе межкуль-

турной коммуникации, приобретают особую ак-

туальность.  

Как показывает практика новейшей истории, 

межэтническое согласие – не гранитный монумент, 

однажды раз и навсегда возведенный. Межэтниче-

ское согласие, межнациональные отношения – это 

очень сложная и деликатная сфера, ее, скорее, уме-

стно сравнить с садом, требующим постоянного 

присмотра и заботы. Практическая работа в этом 

направлении должна строиться на основе хоро-

шо выверенных знаний, использовании лучшего 

отечественного и зарубежного опыта.  

В последнее время как в западноевропейских, 

так и российских исследованиях теоретические во-

просы роли СМИ в межкультурной коммуника-

ции рассматриваются достаточно полифонично.  

Так, академик В. А. Тишков [7] акцентирует вни-

мание на этническом и религиозном многообразии 

как основе стабильности и развития современного 

многополярного мира. Историко-эволюционному 

подходу к толерантности посвящены исследования 

известного ученого А. Г. Асмолова [1], вопросы 

содержания и организации тренингов толерант-

ности, межкультурной компетенции, психологии 

межэтнической напряженности освещаются в ра-

ботах Г. В. Солдатовой [6]. Мы солидарны с выво-

дом одного из авторов коллективной монографии 

по исследованию толерантности И. М. Дзялошин-

ского о необходимости диалогического подхода 

СМИ в формировании толерантного сознания 

в обществе [2]. Исследования доктора историче-

ских наук, старшего научного сотрудника Инсти-

тута этнологии и антропологии РАН В. К. Малько-

вой [5] посвящены контент-анализу этнической 

тематики современных СМИ.  

Сами журналисты-практики, освещающие во-

просы межкультурного и межэтнического диало-

га, в частности председатель Гильдии межэтни-

ческой журналистики М. Лянге, все чаще говорят 

о необходимости усиления этнической компо-

ненты в медиаобразовании, в университетских 

программах факультетов и кафедр, готовящих 

будущих журналистов.  

Из зарубежных авторов, исследующих последст-

вия глобализации и иммиграционной политики 

на процесс создания этнически и культурно раз-

нообразных обществ, отметим исследование авст-

ралийских ученых К. Уайт (С. White), М. Джули 

(М. Julie), Питера Ньюкомб (P. Newcomber) [11].  

Интересны также работы норвежской исследо-

вательницы Гюнн Бьернзен (Gunn Bjomsen) [10], 

изучающей вопросы влияния многонациональности 
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общества на работу журналистов, а также то, как 

сами журналисты понимают свою роль в много-

национальном обществе.  

Но, несмотря на интернационализацию науч-

ных парадигм в современных исследованиях, необ-

ходимо признать, что концепты «мультикультурное 

общество», «межкультурная коммуникация», «то-

лерантность», дихотомия «СМИ и культура» вы-

зывают сегодня все больше вопросов и являются 

серьезным поводом для размышлений о миссии 

и функциях прессы в современных условиях, о по-

зиции средств массовой информации в сохране-

нии самобытных культур и согласия в трансфор-

мирующихся обществах.  

Межкультурная коммуникация – это общение 

между представителями разных культур, что пред-

полагает как непосредственные контакты между 

людьми, так и опосредованные формы коммуни-

кации (язык, речь, средства массовой информации, 

электронная коммуникация).  

Мультикультурализм – политика, направленная 

на сохранение и развитие в отдельно взятой стране 

и мире в целом культурных различий. В современ-

ной Европе культурализм предполагает, прежде 

всего, включение в ее культурное поле элемен-

тов культур иммигрантов из стран третьего мира. 

По мнению ряда зарубежных и российских куль-

турологов и социологов, к 2010–2011 гг. сама идея 

мультикультурализма, особенно в Европе, пришла 

к кризису.  

Толерантность – терпимость. О толерантности 

сейчас спорят и пишут довольно много. В числе 

специальных работ можно выделить несколько пуб-

ликаций известного философа В. А. Лекторского. 

Он формулирует четыре понимания толерантности. 

Первое: толерантность как безразличие. Второе: 

как невозможность взаимопонимания. Третье: то-

лерантность как снисхождение к слабостям других. 

И наконец, четвертое понимание: толерантность 

как расширение собственного опыта и критический 

диалог [3]. Последнее понимание представляется 

продуктивным для анализа заявленной проблемы.  

Анализируя развитие межкультурной комму-

никации в современном мире, мы констатируем 

тот факт, что этот процесс протекает в обществе 

риска и сегодня перед экспертами, политиками, 

представителями СМИ стоит вопрос, как управ-

лять этими рисками, как сохранить мир и согласие.  

Одним из таких рисков остается терроризм, 

зачастую связанный с религиозным фактором, ко-

торый остается злободневной проблемой. В свое 

время еще известный академик, футуролог Н. Мои-

сеев отмечал, что линия раздела между народами 

происходит не столько по границам националь-

ных территорий, сколько по линиям религиозно-

го размежевания. Религиозный фактор – не просто 

внешний идеологический пласт национальной куль-

туры, он несет в себе мощную энергетику, спо-

собную или закреплять, или рассеивать те или иные 

конфликты. Последние события во Франции по-

казывают, что религия находится в центре собы-

тий современного информационного общества. 

Так, проведенное вскоре после трагедии в газете 

Charli Нebdo (Шарли Эбдо), исследование ВЦИОМ 

показало, что большинство россиян осудило воо-

руженное нападение на редакцию газеты, однако 

30 % опрошенных заявили, что понимают причи-

ны поступка нападения на журналистов, считая, 

что они оскорбили религиозные чувства мусуль-

ман. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью 

Русской службе «Би-би-си» подчеркнул, что «тер-

роризм никакого оправдания не имеет, и россия-

не это знают прекрасно на собственном опыте. 

Между свободой слова без границ и устранением 

рисков терроризма россияне выбирают второе» [9].  

Трагедия, произошедшая во французской га-

зете Charli Нebdo, еще раз обратила внимание 

общества на проблемы свободы и ответственно-

сти СМИ, их роли в межкультурном диалоге.  

Очевидно, что создателям сайтов, информаци-

онных агентств, изданий, освещающих межэтни-

ческую тематику, необходимо помнить, что они 

несут ответственность за спокойствие в регионе.  

Вместе с тем, изменения современного инфор-

мационного пространства привели к тому, что 

«формы и процедуры саморегулирования СМИ 

стали слабее, что привело к снижению подотчетно-

сти онлайновых медиа» [4]. И это обстоятельство 

создает также определенные риски для общества.  

Мониторинг средств массовой информации, 

проводимый различными научными центрами, 

и в частности Институтом антропологии и этно-

графии РАН, продолжает фиксировать такие рис-

ки, как «язык вражды», тиражирование в СМИ 

низких стандартов культуры, нагнетание ксенофо-

бии. Деструктивными аспектами информацион-

ной политики отдельных СМИ остаются вопросы 

этнического криминала, различные формы этни-

ческого экстремизма, мигрантофобия. Зарубежные 

исследования роли СМИ в межкультурной ком-

муникации также подтверждают тенденцию, что 

последовательное появление негативных статей 

в СМИ имеет накопительный эффект и может ока-

зать влияние на оценки людей.  

В эпоху глобализации вопросы взаимоотно-

шений иммигрантских сообществ и принимающих 
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их государств выдвигаются в число актуальных, 

и потому игнорировать мультикультурные процес-

сы нельзя уже по объективным причинам. С таки-

ми же проблемами, как и во многих европейских 

странах, начинает сталкиваться и Россия, прини-

мающая иммигрантов не только с территории быв-

шего СССР, но из Китая, Вьетнама и др.  

Вместе с тем, анализируя общие проблемы 

межкультурной коммуникации в современном 

многополярном мире, мы должны подчеркнуть 

и определенные различительные черты в запад-

ноевропейских странах и России.  

Для понимания сути этих различий важно осоз-

нание того факта, что в российском обществе ос-

нованием для межкультурного диалога является 

исторический опыт многонационального госу-

дарства, в котором на протяжении всей его мно-

говековой истории шли процессы взаимовлияния 

культур, диалог и межконфессиональное сотруд-

ничество. Этот опыт, историческая память дикту-

ют необходимость следования культурной тради-

ции и формированию межкультурного диалога, 

сотрудничества народов разных национальностей 

уже и в современных условиях.  

В принятом в конце 2012 года доктринальном 

документе – Указе Президента РФ «О Стратегии 

государственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» [8] – 

определены приоритетные направления деятельно-

сти государственных органов власти, гражданских 

институтов, научного сообщества, средств массо-

вой информации по обеспечению согласия в эт-

ноконфессиональной сфере.  

В документе, в частности, подчеркивается, что 

государственная национальная политика социаль-

но обусловлена и носит межотраслевой характер. 

Одна из задач Стратегии в сфере культуры и ин-

формации – сохранение самобытных культур, ис-

торического наследия и традиций народов мно-

гонациональной России.  

Кафедра журналистики ведет постоянный мо-

ниторинг освещения межэтнической тематики 

в федеральных и региональных СМИ. Говоря 

о возросшем значении роли СМИ в России в меж-

культурной коммуникации, можно выделить сле-

дующие тенденции этого процесса: 

– расширение и развитие в масс-медийном про-

странстве сегмента этнической журналистики; 

увеличение изданий, выходящих на националь-

ных языках; 

– активное позиционирование в СМИ лидеров 

национально-культурных общественных объеди-

нений, руководителей традиционных религиозных 

организаций, выступающих в роли ньюсмейкеров 

и комментаторов событий общественной жизни; 

– активизация общественного диалога по этно-

культурным проблемам.  

Вместе с тем, итоги мониторинга дают осно-

вание сформулировать некоторые предложения 

в адрес редакций: 

– в частности, для развития диалоговой моде-

ли общения с читательской аудиторией необходи-

мо иметь в печатных региональных национальных 

изданиях вкладку на русском языке как языке 

межнационального общения; 

– региональные конфессиональные издания, как 

правило, ориентированы только на своих реци-

пиентов, вопросы межконфессионального диало-

га освещаются крайне редко; 

– актуальной остается тема взвешенной сбалан-

сированной позиции журналистов при освещении 

вопросов межнационального и межкультурного 

взаимодействия.  

Вопросы подготовки и переподготовки кадров 

в сфере массовой коммуникации – это уже задача 

высшей школы.  

Перед преподавателями кафедры журналисти-

ки, готовящими кадры, стоит задача активного 

поиска собственной оригинальной концепции 

и адекватного реагирования на изменения, про-

исходящие в этнокультурной сфере.  

Введение этнологического компонента в об-

разовательную программу подготовки будущих 

специалистов в сфере массовой коммуникации, 

уже несколько лет осуществляемой на кафедре 

журналистики Нижегородского государственно-

го национального исследовательского универси-

тета им. Н. И. Лобачевского, базируется на мак-

симальном учете следующих факторов: 

– модернизации процессов, происходящих 

в высшей школе в целом и, в частности, процес-

са, направленного на усиление компетентностно-

го подхода к подготовке специалистов;  

– тенденции развития современных этнополи-

тических процессов в стране и мире; 

– кардинальных изменений в практике пост-

советской журналистики (в частности, активном 

развитии национальной прессы, конфессиональ-

ных изданий); 

– активизации деятельности («национального 

ренессанса») национально-культурных обществен-

ных объединений;  

– развития диалоговой модели во взаимоотно-

шениях НКО и органов власти и необходимостью 

подготовки журналистских кадров, умеющих про-

фессионально вести такой диалог.  
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Концепция и программа обучения, направлен-

ная на подготовку будущего журналиста, в ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского строится с учетом всех 

сфер его профессиональных компетенций, в том 

числе и с учетом требований знания современной 

этнополитической ситуации. Это позволяет сформу-

лировать в обобщенном виде основные качества, 

знания и умения, которыми должен обладать жур-

налист для работы в этнокультурной сфере. Это: 

– умение профессионально анализировать со-

временную этнополитическую ситуацию;  

– владение глубокими знаниями в области гу-

манитарных и смежных с ними наук (филология, 

теория массовых коммуникаций, культурология, 

социология, политология, история); 

– хорошо ориентироваться в вопросах функ-

ционирования современных национальных СМИ 

(их типологии, тематике, видах и т. д.);  

– иметь представления о структуре современ-

ных религиозных организаций, в первую очередь, 

о традиционных, связанных с национальной само-

идентификацией различных народов;  

– ориентироваться в структуре и основных на-

правлениях деятельности национально-культурных 

общественных формирований.  

Наши выпускники за время обучения в уни-

верситете усваивают технологические приемы ве-

дения диалога, переговоров, проведения монито-

ринга СМИ, приобретают практические навыки 

работы по подготовке и организации крупных эт-

нокультурных проектов (Фестиваль националь-

ных культур, Конгресс народов России, Дни то-

лерантности).  

Большое внимание уделяется целенаправлен-

ному развитию международного сотрудничества 

в сфере подготовки журналистов и специалистов 

по связям с общественностью.  

В рамках заключенного с норвежским универ-

ситетом Волда соглашения в марте 2014 года 

на базе ННГУ им. Н. И. Лобачевского прошли кур-

сы для студентов 2-х и 3-х курсов, специализирую-

щихся по кафедре журналистики, на тему «Станов-

ление журналистов в мультикультурном обществе».  

Сами студенты высоко оценивают доброжела-

тельную творческую атмосферу, царившую на за-

нятиях.  

Работа в совместном проекте была высоко оце-

нена и участниками с норвежской и шведской сто-

роны. Так, после посещения в октябре 2014 года 

Нижнего Новгорода и знакомства с этнокультур-

ной ситуацией в городе и регионе, общения с пред-

ставителями религиозных организаций, нацио-

нальных меньшинств будущие журналисты смогли 

сами убедиться в том, что здесь царят мир и согла-

сие. В Поволжье выходит много изданий на нацио-

нальных языках проживающих здесь народов и на-

родностей, и СМИ, вне всякого сомнения, вносят 

свой позитивный вклад в установление взаимо-

понимания.  

Безусловно, совместный опыт работы по под-

готовке специалистов в сфере межкультурной ком-

муникации является инновационным ресурсом 

в образовании и развитии международной ака-

демической и студенческой мобильности, в про-

цессе подготовки журналистских кадров для ос-

вещения межэтнической тематики.  
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The article considers theoretical and methodological issues of intercultural communication in the researches  

of domestic and foreign authors; examines the role of the media in establishing dialogue and harmony in the modern 

society; notes the tendency, when consecutive appearance of negative articles in the media has a cumulative effect 

and can influence of people's judgments; analyzes the approaches to the risk management existing in this process;  
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