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Аннотация. В статье выделяется социально-философский аспект исследования 

ценностных оснований социокультурной коммуникации. В широком спектре уделяется 
внимание нравственным ценностям, их роли в диалоге личностей, культур и цивили-

заций с их аксиологическими и религиозными идентичностями. Делается вывод о том, 
что современная социокультурная коммуникация помогает предотвращать, смягчать или 
урегулировать цивилизационные (культурные) конфликты путем гуманизации взаимо-
действия социальных субъектов, т. е. изменения структуры ценностных оснований со-
циокультурной коммуникации, все большего включения в нее нравственных ценностей.  

Abstract. The article highlights the socio-philosophical aspect of a wide range of 

value bases of socio-cultural communication. In this spectrum, attention is paid to moral 

values, their role in the dialogue of individuals, cultures and civilizations with their axio-

logical and religious identities. It is concluded that modern socio-cultural communication 

helps to prevent, mitigate or resolve civilizational (cultural) conflicts by humanizing  

the interaction of social subjects, i. e. changes in the structure of the value bases of socio-

cultural communication, the increasing inclusion of moral values in it.  
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Актуальность проблемы выделения ценностных оснований социокуль-
турной коммуникации как предмета исследования связана с необходимостью 
понимания современных глобальных реалий. Социокультурная коммуникация в 
бытии культуры является средством познания и преобразования общественного 
бытия и мира человека [3; 5]. Одной из целей коммуникации социальных субъ-
ектов в современном обществе является поиск ответов на серьезные вызовы  
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современности: на процесс «аксиологической слепоты», противоречие человека 
и техники, перерастающее в цивилизационные конфликты, которые (при сте-

чении самых плохих факторов) могут привести к войнам и вымиранию челове-
чества в результате голода [17]. Современная цивилизация бросает экзистенци-
альный вызов всему человечеству [7]. Наша задача – рассмотреть в социокуль-
турном пространстве техногенного общества [18] те ценности, которые могут 
дать ответ на данные вызовы, стать основанием для дальнейшего устойчивого 
развития человеческой цивилизации. Важно то, что социокультурная комму-

никация, по сути дела, является проявлением идентичности социальных субъ-

ектов, ее репрезентацией в социокультурном пространстве современного разно-
образного мира, где соседствуют конфликты цивилизаций и диалоги индивидов 
и социальных общностей. 

Понятия «коммуникация» и «общение» в социальной теории либо отожде-
ствляются, либо же различаются до такой степени, что между ними не остается 
ничего общего и приходится искать компромиссный вариант их соотношения  
и взаимосвязи [9, с. 5–10]. Если вести речь о социокультурной коммуникации, 
избегая крайностей социологизма или информологии, то можно представить  
социокультурную коммуникацию как профилированное или профессиональное 
общение не только индивидуальных, но и надындивидуальных субъектов, при-
чем общение на определенных ценностных основаниях. Следует также актуали-
зировать в данном контексте и сблизить с указанными понятиями (коммуника-
ция и общение) термин «диалог». Диалог – это общение и коммуникация одно-
временно. Он представляет собой не только взаимное экспонирование (саморас-
крытие) смыслов и ценностей различными субъектами, но также их трансфор-
мацию или порождение. Поэтому мы предлагаем рассматривать диалог культур 
и цивилизаций не в качестве метафор, какими бы плодотворными в научном  
отношении они ни были, а в качестве эпистемологических концептов. В таком 
случае данные концепты уже находятся на пути своего превращения в научные 
понятия и строгие научные термины.  

Соглашаясь с общепринятым определением понятия социокультурной 
коммуникации как процесса взаимодействия субъектов с целью передачи 
информации или обмена информацией [1, с. 316–318], которое подчеркивает 
информационный аспект, следует все же добавить в него и такой признак 
как оценку этой информации в различных аксиологических аспектах, а не 
только по признаку релевантности. 

В этом отношении мы согласны с обоснованным мнением Л.Ю. Конниковой 
о том, что коммуникативность культуры связана с ее функциями: воспитательной, 
образовательной, прогностической и другими. Коммуникативные формы, которые 
включают в себя лавинообразно возрастающую множественность информации, 
важны для человека своими смыслами и ценностями [5, с. 3]. Ценности раскры-

вают себя как значения информации в коммуникативной системе, а также как  
степень свободы воплощения их в жизнедеятельности носителей культуры. 

Культура в традиционном понимании данного термина – это система 
ценностей. Культура и цивилизация – это очень близкие понятия. Для нас  
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имеет значение определение понятия цивилизации, учитывающее ценностную 
основу цивилизации: «Под цивилизацией, – обобщает дефиниции этого тер-

мина П.А. Черномаз, – принято понимать исторически сложившуюся надна-
циональную морально-религиозную, социокультурную и общественно-полити-

ческую суперсистему, отличающуюся уникальным способом общественного 
воспроизводства, базирующимся на принимаемых на веру основополагающих 
установках (ценностях и нормах) и соответствующем им стереотипе пове-

дения» [16, с. 383–384]. 

Отдельные ценности и целостные ценностные ориентации человека  
в социальном мире подвергаются как трансформации, так и деформации в 
техногенном обществе. Современная массовая культура, постоянно созда-

ющая новые жизненные смыслы и стили жизни, не дает никаких гарантий 
стабильного и достаточно безопасного существования подобного традици-
онному образу жизни. Многообразные смыслы и ценности человека в со-
временной цивилизации изменчивы и все больше релятивизируются. Как 
противовес такой релятивизации и нигилизму выступает религия с ее абсо-
лютной модальностью духовных ценностей. Если в центре традиционных 
культур всегда стояли религиозные ценности, то они же служат интегра-

тором и современных цивилизаций.  
Мыслители подчеркивают значимость религии, религиозных ценно-

стей в становлении различных цивилизаций. Однако остаются как бы в тени 
нравственные ценности, заслуживающие внимания. Такое внимание уделяет 
этическим ценностям А.А. Мишучков [8]. Он предлагает оригинальную мо-
дель диалога культур и цивилизаций, которая основана на нравственном 
консенсусе цивилизационных ценностей и общей системе цивилизационной 
этики глобальных коммуникаций. Концепция А.А. Мишучкова в некоторых 
моментах совпадает с концепцией диалогической этики [11–13]. 

Остановимся на таком нравственном концепте как дружба. П. Сорокин 
идет еще дальше, призывая к всеобщей любви народов и их культур, но нет 
возможности остановиться на его грандиозном проекте [6, с. 55–64]. Поста-
новка вопроса о содержании оппозиции «друг-враг» нацелена на понимание 
причин того, как друзья становятся врагами, а также поставить вопрос о том, 
как враги могут стать друзьями. Можно транспонировать феномен дружбы 
на историю цивилизаций и культур. Такая история неоднократно показы-

вала, как дружба народов превращалась в войну народов, а война заканчива-
ется миром и новым сотрудничеством. Казалось бы, народы являются очень 
близкими, дружескими, братскими. И вдруг вспыхивает острый конфликт 
и вражда. Самый очевидный ответ на вопрос о причинах такого конфликта, 
состоит в том, что мы не они, а они не мы, т. е. в противостоянии «мы – 

они». Однако дело не только в больших различиях, порождающих антагони-
стические противоречия и конфликты, но и в малых различиях, которые ко-
ренятся как раз в сходстве. Этот феномен характеризуется как «нарциссизм 
малых различий».  
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Малые различия подчеркивают то обстоятельство, что сходство и тож-
дество, «дружба» и «братство» отдельных людей и народов порождают самую 
сильную вражду. Например, одна христианская конфессия находится в еще 
более враждебных отношениях к другой, чем к принципиально иной религии. 
Наиболее жестокие столкновения возникают не между теми людьми, у кото-
рых очень большие различия, а как раз между теми, у которых эти различия 
незначительны. На использовании нарциссизма малых различий строится по-
литика «разделяй и властвуй».  

Друг может превращаться во врага. При этом основанием могут служить 
не только объективные детерминанты, серьезные причины, но и мелкие разно-
гласия, ценности предпочтения и даже то, что называется «вкусами». Более  
того, будущие цивилизационные конфликты по прогнозам С. Хантингтона,  
будут вызваны именно духовными ценностями [15]. Однако и враг может стать 
другом в процессе культурного диалога. Рассмотрим такое близкое и понятное 
нам формообразование духовной культуры в сфере обыденной жизни, как кав-
казское гостеприимство.  

Благодаря этому нравственному феномену враг превращается в друга. 
Оказывается, враг, чужой или гость противоположны другу, но не абсолютно, а 
только относительно. Своеобразный литературно-культурологический анализ, 
подтверждающий это положение, провел Г.Д. Гачев [2, с. 126–127]. Человек, 
который переступил порог дома горца, по словам Г.Д. Гачева, совершил некий 
«трансцензус», поскольку сразу перестал быть частью мира феноменов (в кото-
ром он только враг и заслуживает казни). Он сразу становится сакральным но-
уменом, божьим человеком, ценностью в абсолютной модальности. Сохранить 

его жизнь важнее для Высшего Блага целой страны и каждого ее народа, неже-
ли действовать по древнему закону талиона. Оппозиция «враг-друг» представ-
ляет собой равновеликое формообразование как между отдельными людьми, 
так и между народами. Способом стать другом для Другого (с большой буквы), 
чужого или даже для врага, является культурный диалог. Плодотворная мета-
фора «найти общий язык» вполне уместна здесь в поисках культурного языка 
социокультурной коммуникации – языка морали, права, искусства, теологии. 
Такие языки не менее, если не более важны, чем обезличенный, «аксиологиче-
ски пустой» технологичный язык экономики, науки и торговли. Открытый 
культурный диалог на Юге России очень важен. Национальная самоидентифи-
кация на стадии становления этнического самосознания протекает на основе 
поиска образов врага и друга.  

Проблема ценностных оснований цивилизационных взаимоотношений 
является очень сложной. Она не поддается простому рациональному объяс-

нению, поскольку цивилизационные конфликты провоцируются во многом 

иррациональными мотивами, в частности, религиозными ценностями [15]. 
Несмотря на то, что религиозные ценности являются главными, стоящими 
напервом месте у всех народов мира [14], именно они способны вызывать ци-
вилизационные конфликты (культурные войны), а соответственно именно они 
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существенно сужают и искажают социокультурную коммуникацию. Сдержи-
вающими факторами цивилизационных конфликтов могли бы послужить раз-
витие культуры социальной коммуникации и обогащение ее инструментами 
нравственного и эстетического диалога, насыщением ее гуманистическими 
смыслами и ценностями. Это означало бы изменение ценностной структуры 
социокультурной коммуникации, т. е. увеличение той меры толерантности  
в ней, которая не доводила бы культуры и цивилизации до конфронтации. 
В этой огромной и важнейшей работе трудно переоценить роль образования.  

Что же касается роли эстетических ценностей и искусства в диалоге 
культур, то здесь мы видим необходимость нахождения универсального языка 
взаимопонимания народов и культур. В этом отношении подчеркнем важней-
шую роль языка танцев в выражении идентичности этноса [4, с. 77–84]. В ка-
честве примера можно привести танцы народов Юга России. В особенности 
характерно то, что Северный Кавказ как множество культур (адыгов, аварцев, 
ингушей, чеченцев и других народов) все-таки представляет собой и целост-
ную цивилизацию, в рамках которой уживаются люди, находящие взаимо-

понимание. Этих людей и эти этносы объединяет в настоящее время циви-

лизационная кавказская идентичность, создающая ценностные основания со-
трудничества и помогающая взаимному духовному обогащению путем обмена 
и развития нравственных и эстетических ценностей. Народы объединяет даже 
природа, а не только общее социальное пространство, единство традиций,  
верований и исторических судеб. 

Кроме вербального (словесного) языка, культура этноса основывается на 
невербальных языках. Одной из форм универсального невербального языка 
выступает язык танца. Например, адыгский танец показывает кавказскую  
ментальность в целом с ее воинской доблестью и честью, гостеприимством, 
диалогом с гостем. Адыгские танцы в неизменном виде транслируют древние 
коллективные ценности в современность с ее глобализацией. Они как раз яв-
ляются универсальным языком, открывающим глубину души как отдельных 
жителей гор, так и этносов Северного Кавказа. Не случайно главной чертой 
адыгского танца выступает мужской образ орла и женский образ лебедя. Танец 
лезгинка покорил весь цивилизованный мир. В то же время не все знают, что 
у народов Кавказа существует около ста других различных танцев. У этих тан-
цев свои особенности языка, но главная их роль – это воспроизводство тради-
ционной идентичности средствами искусства [10, с. 4–6]. Данная автономная 
идентичность находит свое самораскрытие и репрезентацию в виде диалога 
культур. В календарно-бытовом аспекте танец был своеобразной формой со-
циокультурной коммуникации, средством взаимопомощи и сплочения. Танец 
занимал важное место во время всех общественных праздников. Этническая 
культура влияет на танец, но и танец, в свою очередь, как и искусство в целом, 
помогает интегрировать этнос в виде единого целого, выступая языком кол-
лективного эмоционального общения. Язык танца включает механизмы само-
идентификации личности, заложенные в нравственной традиции.  
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Таким образом, социально-философский аспект исследования позво-

ляет понять сложную и противоречивую структуру ценностных оснований 
социокультурной коммуникации как проявление идентичности социальных 
субъектов. Соответственно становится очевидной необходимость поиска 
возможностей изменений данных ценностных оснований. В этом плане за-
служивают внимания нравственные и эстетические ценности, их роль в диа-
логе личностей, культур и цивилизаций. На уровне нравственных и эстети-
ческих ценностей открывается измерение экзистенциальной коммуникации 
с ее уникальными смыслами. В нравственном аспекте можно интерпретиро-
вать стиль коммуникации современного субъекта образования. Однако был 
сделан акцент на проблеме смягчения конфликтности в отношениях культур 
и цивилизаций с помощью социокультурной коммуникации. Современная 
социокультурная коммуникация дает возможность предотвращать или уре-
гулировать подобные конфликты путем изменения структуры тех ценно-
стей, на которых она основана. Социокультурная коммуникация помогает 
расшифровать социокультурный код идентичности современных субъектов, 
вести поиск универсального языка взаимопонимания.  
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