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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы коммуникации в ус-
ловиях интенсификации глобализационных процессов. Авторы акцентируют 
внимание на экзистенциально-ценностном аспекте коммуникации, значи-
мость которого особенно возрастает на современном этапе развития обще-
ства. Анализ концепций мыслителей экзистенциально-персоналистического 
направления К. Ясперса, Н.А. Бердяева, Э. Мунье показывает их актуальность 
для создания универсальных механизмов взаимодействия и построения эф-
фективного диалога между людьми, государствами, нациями и народами на 
основе принципов согласия, взаимопонимания, толерантности и открытости.
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Summary: The article is devoted to the study of communication in the 
context of the intensification of globalization. The authors focus on 
the existential and value aspect of communication, which importance 
especially increases at the present period of society development. The 
analysis of the concepts of such existential personalists as K. Jaspers, 
N.A. Berdyaev, E. Mounier shows their relevance for creating universal 
mechanisms of interaction and building an effective dialogue between 
people, states, nations and peoples based on the principles of consensus, 
understanding, tolerance and openness.
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В настоящее время одной из важных проблем, тре-
бующих всестороннего изучения, является про-
блема коммуникации. Сегодня мы можем конста-

тировать факт, что коммуникация в ХХI столетии – не 
просто необходимый атрибут существования любой 
человеческой общности. Пронизывая все сферы жизни 
современного социума, коммуникация преодолевает 
временные и пространственные барьеры и выходит на 
передний план при решении экономических, полити-
ческих и культурных вопросов. Всё возрастающая зна-
чимость коммуникации и механизмы ее осуществления 
находятся в прямой зависимости от стремительно раз-
вивающегося процесса глобализации, явления, кото-
рое обусловливает изменения в культуре, политике, 
экономике, а также оказывает, по мнению современ-
ных исследователей, существенное влияние непосред-
ственно на человеческую жизнь [2].

Тенденция к однородности и поступательное разру-
шение биполярного мира, безусловно, вызывают изме-
нения в человеческом сознании и поведении и воздей-
ствуют на реализуемые в акте общения традиционные 
ценности, подвергая их трансформации в сторону уни-
версализации для представителей разных социальных 
групп и разных народов. В связи с этим основными за-
дачами исследования являются вопросы о влиянии 
глобализации на коммуникативный процесс как основу 

экзистенциального отношения между людьми и о роли 
экзистенциально-ценностного компонента общения в 
эпоху глобальных социально-культурных преобразова-
ний. Рассмотрение этих вопросов требует использова-
ния диалектического, сравнительно-сопоставительного, 
дескриптивного и других научных методов. 

Теоретической базой исследования послужили тру-
ды современных ученых и ведущих представителей 
русской и западно-европейской философии экзистен-
циализма. Практическая значимость работы основана 
на формировании мотивации к сохранению аксиологи-
ческой составляющей процесса общения. Кроме того, 
исследование коммуникации в данном аспекте на фоне 
глобальной трансформации всех сфер жизнедеятельно-
сти общества может быть значимым дополнением к ее 
уже существующим научным теориям.

Необходимо отметить, что термин «коммуникация» 
довольно часто рассматривается исследователями и 
как частная разновидность общения, и как феномен, 
имеющий выраженные отличительные черты [7; 8; 9]. 
Актуализация того или иного понятия зависит от ис-
пользуемого в различных науках терминологического 
аппарата и поставленных в конкретных исследованиях 
задач. Без сомнения, при детальном рассмотрении меж-
ду этими дефинициями обнаруживаются существенные 
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различия, однако и общение, и коммуникация в широ-
ком смысле слова могут быть истолкованы в качестве 
целенаправленного взаимодействия людей, направлен-
ного на обмен информацией, мыслями, эмоциями, пере-
живаниями. Именно такое толкование, без выделения 
принципиальных различий, отвечает целям настоящего 
исследования.

Коммуникация как важнейший фактор человеческо-
го существования подвергается анализу как на уровне 
отдельно взятого индивида, так и на уровне социальной 
группы. В зависимости от того, кто является участником 
взаимодействия, выделяют три уровня общения: макро-, 
мезо- и микроуровень или соответственно массовая, 
групповая и межличностная коммуникации. Ряд авторов 
[16], исследуя коммуникативные особенности культуры, 
выделяют коммуникативный и метакоммуникативный 
уровни общения. Коммуникативный уровень подраз-
умевает передачу информации. Непосредственное и 
опосредованное, вербальное и невербальное типы об-
щения определяются в рамках данного уровня. Все эти 
виды отличаются конкретным характером воздействия. 
Метакоммуникативный уровень – это взаимодействие 
на основе информации, которая, как пишут авторы, 
«ушла в тень», но, тем не менее, обладает способностью 
оказывать влияние на глубинные пласты самосознания. 
Исходя из представленных авторами данных, можно 
сделать вывод, что при любом виде общения будет про-
слеживаться его метакоммуникативный характер, так 
как культурный фон, культурное наследие всегда будут, 
так или иначе, влиять на процесс коммуникации.

В свою очередь, глобализация, так же как и комму-
никация, находится в эпицентре исследования самых 
разных научных направлений. В частности, Г. Макбруни, 
исследуя ее роль в формировании образовательной 
политики в системе высшего образования, пишет о том, 
что данный процесс происходит в четырех измерениях 
[19]. С ним солидарны многие современные авторы [5; 
14], указывающие в качестве основных видов проявле-
ния глобализации ее экономическую, политическую, 
технологическую и социокультурную составляющие. 
Существуют попытки и более детальной классифика-
ции данного феномена, обозначающие индустриаль-
ный, финансовый, экономический, политический, ин-
формационный и культурный аспекты глобализации 
[10]. Таким образом, можно сделать вывод, что иссле-
дователи единогласно указывают на подверженность 
социокультурного компонента человеческого бытия 
процессу интеграции.

Анализ источников также показывает, что социокуль-
турная сторона глобализации в первую очередь находит 
свое выражение в интенсификации коммуникации. J.W. 
Carey в своей работе «Communication as culture» пишет: 
«Основная ориентация в понимании коммуникации, глу-

боко укорененная в нашем мышлении, есть идея транс-
миссии: культура – это процесс передачи и распростра-
нения в пространстве сообщений под контролем людей» 
[18, с. 15].

Как упоминалось выше, активизация коммуникатив-
ных процессов в эпоху всеобщего глобализма привела 
к серьезным изменениям в сфере науки и образования, 
экономике, политике, искусстве и т.д. Так, стремление 
раскрыть потенциал коммуникативного подхода про-
слеживается в решении многих социальных проблем. На 
первый план выдвигаются такие ценности как толерант-
ность, плюрализм, свобода, открытость и т.д. Коммуника-
тивные знания и умения все больше признаются важней-
шим компонентом в современной системе образования 
[15], поскольку общение, как ничто другое, оказывает 
влияние на социализацию личности, ее становление и 
формирование. 

С другой стороны, хотя значение общения для от-
дельно взятого индивида трудно переоценить, при 
передаче информации при помощи современных тех-
нических средств всё меньше внимания уделяется ее 
получателям. Желание в кратчайшие сроки получить 
результат придает сообщениям директивный характер, 
что часто создает непонимание, влечет неправильную 
интерпретацию и порождает конфликтные ситуации. 
Виртуализация реальности в отдельных случаях приво-
дит к полной утрате живого общения, и следовательно, 
потере собственной личности, собственного «я».

Перечисленные факторы заставляют нас обратиться 
к исследованию сущности понятия «коммуникации» в 
философии русского и западно-европейского экзистен-
циализма, так как именно в данном философском на-
правлении обосновывается значимость экзистенциаль-
но-ценностного аспекта коммуникации.

Немецкий философ-экзистенциалист Карл Ясперс ука-
зывал в своих трудах, что коммуникация есть сущностная 
характеристика человеческого бытия. Путь к истинной 
экзистенции или подлинному существованию, по Яспер-
су, возможен только через коммуникацию. Именно она 
является центром миропонимания мыслителя и «настоль-
ко составляет его [существования] всеохватывающую 
сущность, что все, что есть человек и что есть для челове-
ка ... обретается в коммуникации» [Цит. по: 6, с. 17]. Фило-
соф полагал, что настоящее общение – глубоко интимное 
и личностное – возможно только путем самораскрытия 
личности перед собеседником. Оно достижимо на основе 
полного доверия, осознании необходимости слышать и 
быть услышанным, понимать и быть понятым, и, возмож-
но, на преобразовании ради этих целей самого себя. Та-
ким образом, размышления Карла Ясперса, как и многих 
других мыслителей экзистенциальной направленности, 
основываются на утверждении, что движущей силой, пре-
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образующей мир и преобразующей каждого живущего в 
нем индивида, может быть только коммуникация, осно-
ванная на восприятии другой экзистенции как ценности, 
то есть коммуникация экзистенциальная [12].

Ясперс говорил и о вероятности глобальной комму-
никации, подразумевая под этим единение людей всего 
мира. Движущей силой для создания связи между пред-
ставителями разных народов и культур он считал фило-
софскую веру, которую определял в качестве осознания 
человеком своей экзистенции или уверенности в своей 
реальности, «встречу экзистенции и трансценденции» 
[17]. Философская вера в рассуждениях мыслителя сходна 
с верой религиозной, но последняя различается в зависи-
мости от вероисповедания человека. Философская вера, 
напротив, всегда объединяет, потому что является общей 
для всех. Она создает истинное духовное единство, не-
зримую экзистенциальную связь между народами. 

В экзистенциально-персоналистической концепции 
русского религиозного мыслителя Н.А. Бердяева про-
блема общения предстает в свете его борьбы с бездуш-
ным объективированным миром [4]. Мир объектов про-
тивостоит человеческому «Я», которое чувствует себя 
покинутым, «заброшенным», одиноким. Объективиро-
ванный мир – это мир бездуховности, где уникальность 
личности растворяется под прессом неопределенного 
безликого общего. Следствием процесса объективации 
Бердяев считал ограничение человеческой свободы и 
отрыв индивида от общества. Такая постановка пробле-
мы общения в философии Бердяева позволяет заклю-
чить, что мыслитель предостерегает об утрате независи-
мости и оригинальности личности при осуществлении 
ее включенности в мир на бездуховной основе [4]. 

По мысли Бердяева, каждое отдельно взятое «я» су-
ществует как некий микрокосмос, тайну и глубину кото-
рого невозможно разгадать и постичь в полной мере. 
Однако при истинном общении субъекты «я» и «ты» от-
крываются перед друг другом и образуется единство 
«мы». Именно через отношение «мы» личность внедря-
ется в общество и осознает свою «коммюнотарность» 

[3]. Следовательно, выход из объективированного мира, 
прорыв к подлинному существованию философ видел в 
акте экзистенциальной коммуникации, ценность кото-
рой проявляется в признании уникальности другой лич-
ности, в стремлении к познанию ее внутреннего мира. 

Французский философ-персоналист Э. Мунье, так же, 
как и Н. Бердяев, полагал, что только в состоянии откры-
тости личности для «другого» появляются возможности 
и перспективы индивидуального существования. «Лич-
ность существует только в своем устремлении к “дру-
гому”, – писал он, – познает себя только через “другого” 
и обретает себя только в “другом”» [13, с. 39]. Согласно 
теории Мунье, изначально личность сосредоточена в 
себе, но ее природа коммуникабельна, поэтому задача 
каждого индивида преодолеть свой эгоцентризм, рас-
крыть себя и обрести себя в другом. Чувство единения и 
духовной общности приобретается через взаимозависи-
мость, экзистенциально-персоналистическое душевное 
общение, основанное на взаимопонимании, согласии, 
исключающее абстрактность и эгоизм. 

Экзистенциальная концепция коммуникации при-
обретает особую значимость в эпоху глобализма, когда 
нации и народы должны искать пути для достижения 
согласия и взаимопонимания. Согласно взглядам совре-
менных ученых, «под транснациональной экзистенци-
альной коммуникацией можно понимать осуществление 
модели коммуникации Ясперса ради передачи трансна-
циональных ценностей и смыслов во имя достижения 
согласия в мире и преодоления образов политического 
«врага»» [1, с. 132]. 

Таким образом, чрезвычайно сложные политические, 
экономические и социальные условия и психологиче-
ский климат в современном глобальном обществе за-
ставляют обратиться к проблеме общения как аксиоло-
гической категории. В этом контексте экзистенциальная 
коммуникация не только делает возможным осущест-
вление простого диалога как акта общения, но диалога, 
построенного на принципах свободы, справедливости, 
разумности и толерантности.
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