
ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. 
 

Межкультурная коммуникация – энергично развивающееся и востребованное 
обществом теоретическое и прикладное научное направление, находящееся на стыке 
лингвистики, культурологии, коммуникативистики и лингводидактики. Это направление 
активно разрабатывается в США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и 
других странах.  

Датой рождения межкультурной коммуникации как академической дисциплины 
следует считать 1954 год, когда вышла в свет книга Э. Холла и Д. Tpaгepa «Culture as 
Communication» («Культура как коммуникация»), в которой авторы впервые предложили 
для широкого употребления термин «межкультурная коммуникация», отражавший, по их 
мнению, особую область человеческих отношений. Позднее основные положения и идеи 
межкультурной коммуникации были более обстоятельно развиты в известной работе Э. 
Холла «The Silent Language» («Немой язык», 1959 г.), где автор показал тесную связь 
между культурой и коммуникацией. Развивая свои идеи о взаимосвязи культуры и 
коммуникации,  Холл пришел к выводу о необходимости обучения культуре.  Тем самым 
Холл первым предложил сделать проблему межкультурной коммуникации не только 
предметом научных исследований, но и самостоятельной учебной дисциплиной. Процесс 
становления межкультурной коммуникации как учебной дисциплины начался в 1960-е 
годы, когда этот предмет стал преподаваться в ряде университетов США. Это 
обстоятельство существенно изменило содержание учебного курса межкультурной 
коммуникации. В 1970-е годы сугубо практический характер курса был дополнен 
необходимыми теоретическими обобщениями и приобрел форму классического 
университетского курса, сочетающего в себе как теоретические положения, так и 
практические аспекты межкультурного общения. На европейском континенте становление 
межкультурной коммуникации как учебной дисциплины происходило несколько позднее, 
чем в США и было вызвано другими причинами. Создание Европейского союза открыло 
границы для свободного перемещения людей, капиталов и товаров. Практика поставила 
проблему взаимного общения носителей разных культур. На этом фоне постепенно 
сформировался интерес ученых к проблемам межкультурного общения. По примеру США 
в некоторых западноевропейских университетах на рубеже 70—80-х годов минувшего 
века были открыты отделения межкультурной коммуникации (университеты Мюнхена, 
Йены). Сегодня в рамках изучения межкультурной коммуникации получил 
распространение такой термин как «Глобальная Деревня» (всемирная глобальная 
деревня). Он был введен Маршаллом Маклюэном, и широко используется в его книгах 
«Галактика Гутенберга» (The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, 1962) и 
«Постижение средств массовой информации» (Understanding Media, 1964), для описания 
сложившейся новой коммуникациионной, а впоследствии и культурной ситуации. 
Маклюэн описывает, как земной шар «сжался» до размеров деревни в результате 
электронных средств связи, стала возможна мгновенная передача информации с любого 
континента в любую точку мира. Сегодня, термин «глобальная деревня» главным образом 
используется, как метафора, описывая Интернет и Всемирную паутину. В Интернете 
физическое расстояние между собеседниками не играет существенной роли для общения, 
стираются не только пространство и время, но происходит сближение культур, 
мировоззрений, традиций и ценностей. Вступая в коммуникацию друг с другом 
посредством электронных средств связи, люди рассуждают и поступают таким образом, 
как если бы они находились совсем рядом,  жили бы в «одной деревне». Они вольно или 
невольно все основательнее вторгаются в жизнь друг друга, рассуждая обо всем 
увиденном и услышанном. Это форма коммуникации формирует новую социологическую 
структуру в пределах существующего контекста культуры. В отечественной науке и 
системе образования инициаторами изучения межкультурной коммуникации стали 
преподаватели иностранных языков, которые первыми осознали, что для эффективного 



общения с представителями других культур недостаточно одного владения иностранным 
языком. История становления межкультурной коммуникации как учебной дисциплины 
убедительно свидетельствует, что она изначально формировалась на основе интеграции 
различных гуманитарных наук и их методов. Основоположниками межкультурной 
коммуникации были представители различных научных отраслей: лингвистики, 
антропологии, психологии, социологии, этнологии, фольклористики и т.д. В процессе их 
совместной работы теории и методы этих областей знаний смешивались, придавая 
межкультурной коммуникации интегративный характер, который стал и остается в ней до 
сих пор основополагающим.  

Основными теориями межкультурной коммуникации являются теория адаптации, 
координированное управление значением и теория правил, риторическая теория, 
конструктивистская теория, теория социальных категорий и обстоятельств и теория 
конфликтов.  

Автором теории адаптации является Я.  Ким.  Суть ее в том,  что адаптация — это 
сложный процесс со многими составляющими, в ходе него человек постепенно, по 
нарастающей, привыкает к новой обстановке и новому общению. Динамика подобного 
взаимодействия называется динамикой стрессовоадаптационного роста. Она происходит 
по принципу «два шага вперед и шаг назад». Периодические отступления, затягивающие 
процесс адаптации, связаны с межкультурными кризисами. Для успешной адаптации 
необходимо несколько условий. Они включают общение с новым окружением (частота 
контактов, положительный настрой), знание иностранного языка, положительную 
мотивацию, участие во всевозможных мероприятиях, доступ к средствам массовой 
информации.   

Координированное управление значением и теория правил. Человеческая 
коммуникация по своей сути очень несовершенна, поэтому идеальное и полное 
взаимопонимание — это некий недостижимый идеал. Поскольку не все акты 
коммуникации имеют определенную цель, достижение взаимопонимания становится 
совсем не обязательным. Целью становится достижение координации, что возможно при 
взаимодействии, понятном для его участников. При этом в конкретном контексте 
происходит управление значениями и идет их индивидуальная интерпретация. Важно не 
то, насколько принятые в данном общений правила являются социальными, а то, 
насколько эти правила согласованы между собой в сознании каждого участника 
коммуникаций.  

Риторическая теория позволяет анализировать не только индивидуальные 
различия, но и свойства больших групп. Частью этой теории также является анализ 
подсознательной адаптации сообщений применительно к конкретным ситуациям 
коммуникации.  

Конструктивистская теория. У всех людей есть особая когнитивная система, с 
помощью которой они могут интерпретировать слова и действия других довольно точно и 
аккуратно. Но поскольку     культура влияет на индивидуальную схему развития человека, 
у представителей разных культур формируются разные взгляды и возможности 
восприятия. 

    Теория социальных категорий и обстоятельств акцентирована на вопрос 
важности ролей, стереотипов и схем для процесса ком муникации, то есть тех элементов 
механизма восприятия, которые составляют основу взаимопонимания и социального 
сознания. При этом очень важна самооценка человека, которая складывается под 
влиянием групп, к которым он принадлежит. При встрече с представителями других групп 
происходит так называемая «коммуникативная аккомодация», встройка на общение с 
другим человеком. Она определяется существующими у нас схемами и стереотипами. 
             Теория конфликтов считает конфликты нормальным поведением, формой 
социальных действий, регулируемых нормами каждой культуры. Таким образом, в 
каждой культуре существуют свои модели конфликтов.  



Проблемы коммуникации изучаются в рамках коммуникативистики - науки, 
изучающей гуманитарные функции СМИ и их воздействие на различные сферы 
социально-культурной жизни мира. Основные разделы современной 
коммуникативистики: психология личности, межличностное общение, динамика группы 
(межгрупповое общение), искусство публичного выступления, массовая коммуникация, 
деловое общение, менеджмент организации, межкультурная коммуникация. Для 
нынешнего состояния межкультурной коммуникации характерны эклектичность и 
разноголосица, отсутствие общих методологических оснований исследования, единых 
концептуальных подходов. Нет четко определенной теоретической базы, единства 
терминологии, исходных посылок, которые бы позволили представителям разных 
научных сфер и направлений достичь конструктивного взаимопонимания. Если в США и 
других западных странах хорошо развита коммуникативистика, но не уделяется 
достаточного внимания языковедческим аспектам дискурса, то в России и постсоветских 
странах, например, таких, как Беларусь, Украина, Молдова, напротив, наблюдается 
серьезный крен в сторону лингвистики, а теория коммуникации находится в процессе 
становления. Здесь выделяются следующие области исследования, основанные на идее 
взаимосвязи языка и культуры и представляющие несомненный интерес с позиций 
межкультурной коммуникации:  

- Лингвострановедение (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Г. Д. Томахин, В. В. 
Ощепкова и др.). Лингвострановедческие исследования в большинстве своем носят 
прикладной характер и являются ценным источником информации, отражающей 
взаимодействие языка и культуры.  

-  Этнолингвистика (А.  С.  Герд,  А.  М.  Копыленко,  Н.  И.  Толстой и др.)  -  раздел 
языкознания, изучающий язык в аспекте его соотношения с этносом и тесно связанный с 
социолингвистикой. Для этнолингвистики, по утверждению Н. И. Толстого, "существенно 
рассмотрение не только и не столько отражения народной культуры, психологии и 
мифологических представлений в языке <...>, сколько конструктивной роли языка и его 
воздействия на формирование и функционирование народной культуры, народной 
психологии и народного творчества". 

-  Лингвокультурология (В. Н. Телия, В. И. Хайруллин, В. В. Воробьев, В. А. 
Маслова,  М.  А.  Кулинич и др.).  В.  Н.  Телия определяет лингвокультурологию как часть 
этнолингвистики, посвященную изучению и описанию корреспонденции языка и 
культуры в их синхронном взаимодействии). Все вышеобозначенные области лингвистики 
направлены на изучение национально-специфических особенностей одной отдельно 
взятой лингвокультуры. Эти данные неоценимы для межкультурных исследований, 
предназначенных для сопоставительного анализа двух и более лингвокультур. Кроме того, 
в российской лингвистической науке хорошо разработан ряд понятий, имеющих 
несомненное значение для теории межкультурной коммуникации, но практически не 
известных западным исследователям. К их разряду принадлежат такие понятия, как 
языковая личность (Ю. Н. Караулов, Г. И. Богин, Ю. Д. Апресян, М. В. Китайгородская, 
Н. Н. Розанова, В. И. Шаховский, В. Г. Гак, Г. И. Берестнев), концепт и концептосфера (Д. 
С. Лихачев, Е. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов, В. П. Нерознак).  

В целом необходимо отметить, что теории межкультурной коммуникации еще 
предстоит сложиться в стройную систему знаний о проблемах межкультурного общения.  

 
Литература 

1. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 
коммуникации. М., 2002.   

2. Гудков Д.Б. Межкультурная коммуникация: проблемы обучения.                                                                   
- М.: Изд-во МГУ, 2000. 

3. Леонтович О. А. Теория межкультурной коммуникации в России: состояние и 
перспективы. – М., 2004. 



4. Толстой Н. И. Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин // Русская 
словесность: Антология. — М.: Academia, 1997. 

5. Фалькова Е. Г. Межкультурная коммуникация в основных понятиях и 
определениях: Методическое пособие. — СПб.: Ф-т филологии и искусств. -    
СПбГУ, 2007. 
 

 


