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В современных условиях развития и реформирования культурного пространства (уси-
ление информационно-коммуникативных тенденций, переход к индивидуалистическому
стилю существования человека, лавинообразный поток инноваций, активно протекающие
миграционные процессы) резко возросло число стрессоров (неблагоприятные факторы,
вызывающие у человека состояние стресса [21]) и психотравмирующих факторов, угрожа-
ющих, в первую очередь, не физической, а психологической безопасности человека. Таки-
ми стрессорами в современном глобальном пространстве стали культурные, религиозные
и национальные отличия, проявляющиеся как в межличностном, так и межгрупповом
взаимодействии.

В современных культурологических концепциях стали актуализироваться и вновь обре-
тать популярность такие термины как «культурный шок», «культурная травма», «футуро-
шок», «риск» - которые так или иначе касаются проблемы стресса и стресс-совладающего
поведения.

Всё это, как нам представляется, ведет к формированию особой формы мироощуще-
ния современного человека, которая может быть обозначена как стресс-культура : то
есть, такое восприятие окружающей реальности, в котором неуверенность в будущем, ха-
отизация, кризис привычного образа жизни и традиционных социокультурных институ-
тов, возрастание факторов случайности и риска - становятся устойчиво-воспроизводимой
моделью, постепенно приобретающей черты рутинизации (превращение в привычное, по-
вседневное).

Для понимания особенностей данного концепта («стресс-культура») нам видится необ-
ходимым конкретизировать подходы исследователей к рядоположенным понятиям и ка-
тегориям. Как отмечает И. С. Бессарабова, первоначальный контакт с иной культурой
сопровождается так называемым «культурным шоком». Культурный шок сопровождается
неуверенностью в себе, тревожностью, раздражительностью, бессонницей, психосоматиче-
скими расстройствами, депрессией [1]. Если человек не справляется с культурным шоком,
может развиться культурная травма. Согласно П. Штомпке, культурная травма проявля-
ется в трех сферах, или на трех уровнях бытия социума - биологическом, социальном и
культурном [10].

Т. П. Емельянова отмечает следующие социально-психологические проявления куль-
турной травмы: высокая степень социальной фрустрированности отдельных групп насе-
ления; резкие изменения в социальной идентичности граждан; негативная окраска эмоци-
ональных компонентов социальных представлений о конкретных социально-политических
и исторических явлениях [2].

Соотнесение феномена культурной травмы с близкими по смыслу феноменами заслу-
живает отдельного внимания. Необходимо, с одной стороны, сопоставить феномен куль-
турной травмы с такими понятиями, как психическая травма [5], посттравматический
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стресс [8], т. е. явлениями, уже глубоко изученными в общей, клинической и практиче-
ской психологии.

Канадский психолог Дж. Берри даже предложил вместо термина «культурный шок»
использовать понятие «стресс аккультурации»: слово шок ассоциируется только с нега-
тивным опытом, а в результате межкультурного контакта возможен и положительный
опыт - оценка проблем и их преодоление [7]. Термин «аккультурация» в культурной ан-
тропологии обозначает прямой и длительный контакт одной группы индивидов с другой,
который изменяет культурные парадигмы обеих групп [цит. по 1].

В отечественных работах встречаются упоминания понятия «культурный стресс» (М.
В. Витковская и И. В. Троцук [9], И. Л. Плужник [4], Л. Н. Сидорова [6]), но однозначного
определения не дается ни с позиций психологии, ни с позиций культурологии.

Таким образом, на основании вышеизложенного материала можно выделить следую-
щие традиционные тенденции исследования стресса:

1. Проблема культурного стресса изучается преимущественно в контексте аккультура-
ции.

2. Вышеназванные понятия, в основном, относятся к ситуациям взаимодействия раз-
личных культур и не рассматривают революционные изменения внутри одной культуры.

3. Современные исследователи приходят к необходимости использования культуроло-
гического подхода при изучении стресса и совладания с ним.

Мы же считаем необходимым рассмотрение перечисленных явлений в рамках понятия
«стресс-культуры», актуальность изучения которой может быть проявлена в постановке
вопроса выработки копинг-стратегий: индивидуальных попытках восполнения незавер-
шенной реальности, способах организации порядка в условиях неопределенности, инди-
видуально-личностных сценариях конструирования реальности через различные ролевые
взаимодействия субъектов и других участников коммуникации в относительности ситуа-
ции «здесь и сейчас».
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