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Вопросы взаимодействия культур и 
межкультурной коммуникации поднимал-
ся философами и учеными разных стран, 
в разные исторические времена (Г. Гегель,  
Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, П. Я. Чаадаев,  
Д. И. Фонвизин, А. С. Хомяков, И. В. Ки-
риевский, Н. А. Бердяев, М. М.Бахтин) Ак-
туален он и в настоящее время, поскольку 

ни одна культура не может существовать 
изолированно: культура – это результат вза-
имодействия народов мира, а диалог куль-
тур  – это форма межкультурного общения, 
построенная на взаимопроникновении куль-
тур с целью познания «чужого» и сохране-
ния «своего».

Язык тесно связан с культурой и не может 
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существовать вне культуры, язык и культу-
ра – знаковые системы, способные пере-
давать накопленную веками информацию. 
Именно через язык происходит создание 
культурного наследия, приобщение к куль-
турному опыту, познание культурных тра-
диций. Язык как явление социальное может 
существовать только в обществе, объединяя 
людей, принадлежащих к одной националь-
ной общности, формируя языковую картину 
мира, создавая культурный код нации. Меж-
ду людьми, говорящими на одном языке, 
существует языковое понимание: люди, при-
надлежащие к одной культуре, ведут себя  
в основных параметрах одинаково, вербаль-
но и невербально выражая информацию.

Качественное межкультурное взаимо-
действие возможно только в том случае, 
если личность будет подготовлена к такому 
общению, т. е. у нее будет сформирована 
социокультурная компетенция, которую Го-
сударственный образовательный стандарт 
определяет как стратегию изучения языка 
сквозь призму национальной культуры. Фе-
деральный Государственный образователь-
ный стандарт среди требований к резуль-
татам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 
выдвигает следующие личностные резуль-
таты освоения основной образовательной 
программы:

 –  воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, любви и ува-
жения к Отечеству; усвоение гуманисти-
ческих, демократических и традиционных 
ценностей многонационального россий-
ского общества; воспитание чувства ответ-
ственности и долга перед Родиной;

 –  формирование целостного мировоззре-
ния, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современ-
ного мира;

 –  формирование осознанного уважитель-
ного и доброжелательного отношения к дру-
гому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и наро-
дов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

Результатом освоения программы в обра-
зовательной области «Филология» должно 

стать умение понимать особенности раз-
ных культур и толерантно отнситься к ним  
[8, с. 7–10].

Взяв за основу Государственный образо-
вательный стандарт и Федеральный Госу-
дарственный образовательный стандарт, мы 
стали применять на уроках русского языка и 
литературы диалог с целью формирования 
у учащихся социокультурной компетенции, 
под которой понимаются знания о языке, 
духовных ценностях народа, а также умение 
применять полученные знания в межкуль-
турном диалоге.

На основании изучения предложенных 
учеными компонентов социокультурной 
компетенции нами выделены наиболее важ-
ные составляющие, которые развиваются  
у учащихся при освоении филологии:

1) когнитивный уровень (знания языка, 
речи и процесса коммуникации);

2) эмоционально-оценочный уровень 
(личностное отношения к фактам языка  
и фактам межкультурного общения);

3) аналитический уровень (понимание 
сходства и отличия разных культур);

4) культурный уровень (знание культур-
ных и национальных традиций) [1, с. 32; 2, 
с. 45; 3, с. 4].

Диалог как форма познания мира пред-
ставлен философскими, лингвистическими, 
культурологическими теориями. Ученые 
и учителя-практики в разное историче-
ское время считали диалог ведущим мето-
дом: при разработке основ развивающего 
обучения и идей элементарного образо-
вания (И. Г. Песталоцци, В. В. Давыдов, 
Л. В. Занков, В. В. Репкин); при изучении 
родного языка (А. Дистервег, Л. Н. Толстой, 
К. Д. Ушинский); в виде бесед, имеющих 
воспитательное и образовательное значение 
в урочное и внеурочное время (И. Г. Песта-
лоцци, Л. Н. Толстой, В. А. Сухомлинский), 
на уроках предметов гуманитарного цикла 
(Т. Г. Браже, Т. И. Гончарова, И. С. Грачева, 
Е. Н. Ильин); естественно-математического 
цикла (А. Дистервег, А. А. Окунев).

В 80-е гг. XX века была разработана кон-
цепция Школы Диалога Культур (ШДК).  
В технологии ШДК диалог несет двойную 
нагрузку: он понимается и как форма орга-
низации обучения и как принцип органи-
зации содержания науки. Диалог дает воз-
можность определить самую суть и смысл 
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усваиваемых и творчески формируемых 
понятий. Особенность содержания обуче-
ния в ШДК состоит в том, что на весь об-
разовательный процесс проецируются осо-
бенности культуры и мышления различных 
эпох: античное мышление трактуется пре-
жде всего как эйдетическое (образное); для 
Средневековья актуальны откровение и при-
чащение; в Новом времени акцент идет на 
рационалистичность; в современности под-
черкивают релятивизм и отсутствие единой 
картины мира.

Если в обучении реализуется концепция 
Школы Диалога Культур, то ученик присва-
ивает не только новые знания по предмету, 
он включается в иной способ мышления,  
а это способствует развитию целостного ми-
ровоззрения, уважительного отношения к 
человеку другой национальности, готовно-
сти вести диалог с другими людьми с учетом 
культурных традиций своей страны и стра-
ны собеседника.

Личность в своем стремлении к абсо-
лютной уникальности не может обойтись 
без общения, культурного диалога, который 
предполагает наличие трех элементов: язы-
ка, культуры, нации; эта триада и составляет 
основу лингвокультурологиии [4, с.15].

Изучение русского языка в концепции 
диалога культур дает возможность рассмо-
треть язык в диахроническом аспекте, через 
анализ сходных явлений позволяет учащим-
ся понять некоторые особенности языка, 
увидеть тенденции его развития. Так, напри-
мер, в 9 классе при обобщении темы «Слож-
ноподчиненное предложение» предлагается 
использование пословиц русского и кавказ-
ских народов с целью повторения и обоб-
щения изученного о видах придаточных; 
закрепления орфографических и пунктуа-
ционных навыков; знакомства с содержани-
ем и синтаксической структурой пословиц 
народов Северного Кавказа; воспитания 
нравственных качеств учащихся. Такой вид 
работы показывает учащимся, что народная 
мудрость разных культур одинаково отра-
жает вопросы верности, дружбы, воинской 
славы и сказанного слова, что этические по-
нятия являются универсальными. 

При диалоговом обращении к социокуль-
турному компоненту расширяются границы 
учебного предмета, стимулируется интерес 
учащихся, повышается мотивация к усво-

ению знаний, пониманию себя как части 
русского народа, развивается способность 
видеть культурное богатство не только сво-
ей нации.

Воспитание в гражданине бережного от-
ношения к традициям родной культуры и 
русскому языку должно сопровождаться 
воспитанием толерантного отношения к 
другим культурам. В России наиболее из-
ученной представляется культура европей-
ская, но процессы, наступившие после рас-
пада Советского Союза, привели в Россию 
обширную волну мигрантов из стран ближ-
него зарубежья. Возникающие межнацио-
нальные конфликты происходят в результа-
те культурного и языкового барьера между 
народами. Вопрос о диалоге культур стран 
Азии, Кавказа и России актуален в образова-
нии, потому что в школах существуют клас-
сы, в состав которых входят представители 
разных государств и субъектов Российской 
Федерации. Согласно последней переписи 
населения, проводимой в 2010 году, в на-
циональный состав субъектов Российской 
Федерации входит около 1 720 000 пред-
ставителей Азии и Кавказа [5]. Исходя из 
данных переписи о количестве мигрантов 
в России, отношения к ним русских (60 % 
опрошенных отрицательно относятся к при-
езжим из стран ближнего зарубежья) [6], на 
наш взгляд, важным является вопрос о меж-
культурной коммуникации с азиатскими и 
кавказскими государствами. 

В логике диалога культур уроки строятся 
на примерах фольклорных текстов и образ-
цов художественной литературы, в которых 
отражается социокультурный компонент. 
Учащиеся знакомятся с поведенческими так-
тиками, характерными для разных народов. 
Приведем примеры несколько заданий, при 
помощи которых на уроке осуществляется 
культурный диалог; их цель – формирование 
толерантного отношения к представителям 
других культур через понимание учащимися 
особенностей национальных традиций.

При изучении в 9 классе романа  
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего време-
ни» учащиеся знакомятся с жизнью горцев 
через повествование Максима Максимыча, 
а на уроке русского языка в разделе «Язык  
и культура» при повторении в конце года 
учитель предлагает провести анализ язы-
ковых средств, которые использует пове-
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ствователь, рассказывая о горцах, сравнить 
разные представления героя об этом наро-
де. Цель, которую ставит перед собой учи-
тель, – показать, что отношение к горцам 
формируется не из-за их принадлежности к 
другой культуре, а из следования моральным 
принципам и нормам.

При повторении темы «Лексика и фразео-
логия» в 9 классе мы предлагаем задания, в 
которых учащимся необходимо сравнить по-
веденческие тактики русских и горцев через 
лексический анализ слов. Для рассмотрения 
предлагается два эпизода романа Лермон-
това «Герой нашего времени» (кража коня 
у Казбича и погоня Печорина за уезжаю-
щей Верой). Ситуация потери одинакова, и 
учащиеся в ходе анализа языковых средств 
делают выводы, что автор раскрывает при-
надлежность Казбича к народу, не тронуто-
му цивилизацией; в ситуации с Печориным 
Лермонтову важно показать, что хладно-
кровие героя, о котором говорится на про-
тяжении всего романа, моментально рушит-
ся, как только он сталкивается с трагедией. 
Предложенные задания направлены на ана-
лиз языковых явлений и поведенческих так-
тик русских и горцев.

На уроках литературы для расширения 
читательского опыта учащихся, включения 
их в современный мир кинематографиче-
ского искусства используется диалог двух 
текстов: художественного и кинематографи-
ческого. Цель уроков, посвященных просмо-
тру и анализу киноленты, – научить видеть 
отличия текстов разной природы, анали-
зировать работу режиссера с точки зрения 
передачи/не передачи авторской задумки, 
отличать художественную метафору от ки-
нематографической. 

Воспитание уважения к другим культу-
рам, признание их ценности возможно в ус-
ловиях культурного диалога в рамках линг-
вистического образования. Диалог культур 
в обучении русскому языку и литературе 
имеет важное значение в укреплении меж-
национальных связей, установлении толе-
рантности между представителями различ-
ных наций и этносов; в умении вступать в 
диалог с разными видами искусства. Уроки 
в логике Школы Диалога Культур активизи-
руют познавательную деятельность учащих-
ся, расширяют границы учебного предмета, 
способствуют формированию разных пове-
денческих стратегий.
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