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Аннотация: 

В данной статье представляются результаты исследования подходов и методов 

изучения культурных систем и межкультурных ситуаций. Процесс изучения 

межкультурной коммуникации по многим параметрам отличается от других видов 

обучения. Главное отличие состоит в том, что этот процесс основывается на анализе и 

интерпретации реальных культурных контактов. Постепенно сложились три 

методологических подхода к изучению межкультурного общения: функциональный, 

объяснительный и критический. Эти подходы основываются на различных 

представлениях о природе человека, человеческом поведении и природе человеческих 

знаний. Каждый из них вносит свой вклад в наше понимание процесса 

межкультурного общения.  

Наиболее эффективным методом как изучения, так и обучения межкультурной 

коммуникации оказался тренинг, который по сравнению с классическими 

академическими формами организации учебного процесса в большей степени отвечал 

специфическим требованиям и трудностям межкультурного обучения благодаря 

своей близости к практике и интенсивности обучения. В то время как традиционные 

формы обучения занимались преимущественно общим развитием личности, тренинг 

был в большей степени ориентирован на практические требования и изучение 

конкретных ситуаций.  



Такого рода ориентация стимулировала возникновение и разработку целой 

группы прикладных методов, применение которых в учебном процессе позволило 

сделать изучение межкультурной коммуникации эффективным и целенаправленным. 

К их числу относятся: биографическая рефлексия, полевое наблюдение, 

интерактивное моделирование, ролевые игры, самооценка, симуляции.  

 Люди способны устанавливать эмоциональные контакты и понимать другу 

друга с помощью знаков, звуков, письма и т.д. Для общения и взаимодействия друг с 

другом люди создали вначале естественные языки, а затем различные искусственные 

языки, символы, знаки, коды и т.п., которые позволяют наладить эффективную 

коммуникацию. Все способы, формы, системы коммуникации созданы самими 

людьми и поэтому являются элементами культуры. Именно культура обеспечивает 

нас необходимыми средствами коммуникации, она также определяет что, когда и как 

мы можем использовать для общения с окружающим миром. Элементы культурных 

систем не существуют сами по себе, они существуют только как части целого. Это 

означает, что у отдельных частей культуры есть функции по отношению к целому, 

каждая из них выполняет свою роль. Различные аспекты этой роли и называют 

функциями. 

Межкультурная коммуникации как учебная дисциплина 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.  

Функционализм - самостоятельное направление культурной антропологии, 

которое стремится  понять и объяснить назначение и роль тех или иных элементов 

культуры в жизни людей. Значение функционализма для процесса межкультурной 

коммуникации заключается прежде всего в том, что он ориентирует на понимание 

других типов культур, исследование необычного образа жизни, стремление изучить 

культуру изнутри, осознание иных культурных ценностей. В функционализме 

поднимаются вопросы взаимозависимости членов социокультурных групп, их 

конформность к ожиданиям другу друга, присущие им знания и навыки, 

необходимые для поддержания целостности своей культуры.  

У каждой социальной или этнической группы своя реакция на окружающую 

среду, и поэтому разные люди и разные социальные группы могут по-разному 

оценивать эффективность, т.е. полезность, правильность, ценность, одних и тех же 

элементов культуры. Если бы все эти реакции сохранялись, то человеческая культура 

представляла бы собой хаотическое образование. Но внутри культуры постоянно идет 

своего рода борьба за существование, в результате которой выживают и 

функционируют наиболее эффективные, удобные и универсальные ее элементы. 

Именно эти элементы институционализируются и получают соответствующие 

функции. 

  Культура представляет собой многослойное явление: в ней на одну и ту же 

потребность можно получить разные «культурные ответы». Поэтому в тех или иных 

социальных и этнических группах сохраняются и используются формы культуры, 

неприемлемые для других, но отвечающие интересам и традициям данных групп. 

Множеству социальных и этнических групп в обществе соответствует 



множественность культурных ответов на одну и ту же потребность, что закономерно 

выражает разнообразие человеческих склонностей и поэтому вполне функционально.  

Исследователи обращают особое внимание на механизмы социальной 

интеграции, сокращающие межгрупповые различия, на защитные механизмы, 

устраняющие межкультурные конфликты, на адаптивные механизмы, которые 

позволяют уменьшить  взаимное разнообразие культур.  

Функциональный подход позволяет изучать стили общения в разных 

культурах. Так, известный американский исследователь межкультурной 

коммуникации Дэн Бернланд с помощью этого подхода сравнил стили общения в 

Японии и США. Он установил довольно много различий, включая и различия в том, 

как представители японской и американской культур говорят комплименты и 

извиняются. Оказалось, что в обеих культурах люди предпочитают простые 

извинения, но американцы склонны значительно чаще извиняться и хвалить своего 

партнера. При возникновении одних и тех же неурядиц и проблем японцы 

предпочитают быстрые действия по их устранению, в то время как американцы 

склонны давать объяснения и приносить извинения.  

Результатом функционального подхода стала теория коммуникационного 

приспособления, которая утверждает, что в ситуациях межкультурной коммуникации 

люди зачастую меняют модели своего коммуникативного поведения, 

приспосабливаясь к моделям партнеров по общению. При этом изменение стиля 

коммуникации происходит быстрее во время ненапряженного, спокойного общения 

или в случаях, когда партнеры не видят большой разницы между собой и 

собеседником. Даже из собственного опыта общения с представителями других 

культур можно сделать вывод, что мы предпочтем подстроиться к собеседнику, если 

оцениваем его положительно. Например, при общении с иностранцем мы можем 

говорить медленнее, яснее и отчетливее, использовать меньше жаргонной лексики, 

облегчая процесс общения для собеседника.  

Объяснительный (или интерпретирующий) подход также получил 

распространение в конце 1980-х годов. Сторонники этого подхода полагают, что 

окружающий человека мир не является чуждым ему, поскольку создается человеком. 

В ходе сознательной деятельности человек получает субъективный опыт, в том числе 

и в общении с представителями других культур. В силу субъективности 

человеческого опыта поведение человека становится непредсказуемым, и на него 

невозможно каким-либо образом повлиять.  

Цель объяснительного подхода заключается в том, чтобы понять и описать, но 

не предсказать поведение человека. Сторонники объяснительного подхода 

рассматривают культуру как среду обитания человека, созданную и изменяемую 

через общение. В этом подходе используются методы антропологии и лингвистики: 

ролевые игры, включенное наблюдение и др. Основное внимание обычно 

акцентируется на понимании коммуникационных моделей внутри отдельной 

культурной группы. В процессе исследований межкультурного общения, основанных 

на объяснительном подходе, был сделан вывод, что коммуникационные правила той 

или иной общности людей основываются на культурных ценностях и представлениях 

этой конкретной группы.  

Критический подход включает многие положения объяснительного подхода, 

но акцент в исследованиях межкультурной коммуникации делается на изучении 

условий общения: ситуаций, окружающей обстановки и т.п. Сторонники данного 

направления интересуются прежде всего историческим контекстом коммуникации. 



Исследователи исходят из того, что в общении всегда присутствуют силовые 

отношения. С этой точки зрения культура рассматривается ими как поле борьбы, 

место, где многочисленные объяснения и интерпретации культурных явлений 

собираются вместе и где всегда есть доминирующая сила, которая определяет 

культурные различия и характер общения. Целью изучения межкультурной 

коммуникации является объяснение человеческого поведения, а через него — 

изменение жизни людей. Сторонники критического подхода считают, что изучение и 

описание доминирующей в культурных ситуациях силы научит людей ей 

противостоять и более эффективно организовывать свое общение с другими людьми 

и культурами. 

 Анализ текстов является основным методом критического подхода. Поэтому 

ученые обычно анализируют средства массовой информации (телевизионные 

передачи, видеоматериалы, публикации в печати), которые, по их мнению, вносят 

основной вклад в формирование современной культуры. Однако они не вступают в 

прямые контакты с коммуникантами, не исследуют личностные межкультурные 

взаимодействия.  

В процессе формирования и развития функций все явления культуры проходят 

своего рода проверку временем и постепенно занимают свое место. Конкурируя с 

другими предметами или явлениями, выполняющими сходную функцию, они 

доказывают свою эффективность.  

Наиболее эффективным методом изучения и обучения межкультурной 

коммуникации является тренинг, который по сравнению с классическими 

академическими формами организации учебного процесса в большей степени 

отвечает специфическим требованиям и трудностям межкультурного обучения 

благодаря своей близости к практике и интенсивности обучения. Тренинг в большей 

степени ориентирован на практические требования и изучение конкретных ситуаций.  

Данный подход стимулировал возникновение и разработку целой группы 

прикладных методов, применение которых в учебном процессе позволило сделать 

изучение межкультурной коммуникации эффективным и целенаправленным. К их 

числу относятся: биографическая рефлексия, полевое наблюдение, интерактивное 

моделирование, ролевые игры, самооценка, симуляции.  

1. Метод биографической рефлексии предполагает осмысление собственной 

биографии с целью основ выяснения своей собственной идентичности и форм ее 

проявления в повседневной жизни.  

С помощью анализа биографии и воспроизведения прошлых жизненных 

ситуаций актуализируются чувства и осознаются события, определившие 

формирование личности человека. Подобная работа над собственной биографией 

помогает рефлексировать различные стороны человеческой жизнедеятельности, 

определять природу ценностных ориентации и интересов и поэтому может 

применяться при различных методологических подходах. Специфика метода 

биографической рефлексии заключается в том, что знания и опыт человека, события 

его жизни выделяются из всех социальных контекстов и подвергаются внимательной 

оценке. Значение этого метода состоит в том, что занятия по методу биографической 

рефлексии помогают получить объяснение собственной культурной принадлежности, 

идентифицировать личные культурные стандарты и раскрыть механизм культурного 

самовосприятия.  

2. Метод интерактивного моделирования ориентирован на сознательное 

воспроизведение регулярно возникающих различных индивидуальных и групповых 



ситуаций межкультурного общения. Благодаря этому интеллектуальная и 

эмоциональная энергия участников процесса обучения направляется на анализ и 

оценку этих ситуаций. Упрощенный мир интерактивных моделей позволяет 

участникам лучше, чем в реальной действительности, узнать и изучить способы и 

виды отношений в межкультурных контактах. Ценность метода интерактивного 

моделирования заключается в том, что он значительно облегчает начало процесса 

обучения, поскольку создает более естественную обстановку для знакомства 

участников; кооперирует и организует участников для совместной деятельности; 

создает условия для развития более откровенных отношений участников друг к другу; 

заставляет обращаться к прошлому опыту участников и оценивать практические 

ситуации общения в настоящем.  

3. Метод ролевых игр характеризуется исполнением участниками ролей, 

которые воссоздают часто повторяющиеся ситуации межкультурного общения. Эти 

роли узнаются, смешиваются и изменяются при их воспроизведении и анализе. 

Основой метода ролевых игр является игровое переживание в ситуациях «как будто». 

В таких случаях происходит восприятие скрытых правил и стандартов, которые лежат 

в основе норм и ценностей чужой культуры и которые отпечатываются в сознании 

участников обучения. В изучении межкультурных коммуникаций данный метод 

порождает игровое переживание, благодаря чему глубже познаются интересы 

взаимодействующих сторон, их формы поведения, развивается способность к 

восприятию норм и ценностей чужой культуры.  

4. Метод самооценки своей целью ставит выделение определенных типов 

поведения при межкультурном общении и рассмотрение их под соответствующим 

углом зрения. Данная цель достигается посредством общественных опросов, 

структурированных наблюдений и тестов. Полученные результаты становятся темами 

для аналитических дискуссий и обсуждений о типах межкультурного поведения и их 

результатах в межкультурном общении. При этом речь может идти о различных 

точках зрения, способностях к коммуникативной деятельности или отдельных 

аспектах практического поведения.  

5. Метод симуляции заключается в искусственном создании конкретных 

ситуаций межкультурного общения и прогнозировании возможных вариантов и 

результатов исходя из различных точек зрения и аспектов. Симулятивные ситуации 

являются обобщенным опытом межкультурного общения всех участников процесса 

межкультурного обучения.  

Практика использования рассмотренных методов позволяет сделать вывод, что 

с их помощью могут сравниваться две или более культуры, акцентировать внимание 

как на общих трудностях процесса коммуникации, так и на частных случаях 

межкультурного общения. Использование данных методов в процессе обучения 

межкультурной коммуникации позволяет подготовить представителей различных 

культур к эффективным контактам с чужими культурами, научить их понимать своих 

партнеров по коммуникации и добиваться поставленных целей и результатов.  

В культуре нет ничего лишнего, в ней все функционально связано друг с 

другом. А если нам на первый взгляд что-то кажется лишним, то это свидетельствует 

только о нашем непонимании данной культуры. Ничего лишнего ни в одной культуре 

нет. Если какой-либо обычай устойчиво воспроизводится, то он зачем-то нужен. Если 

мы считаем его вредным или бессмысленным, то это означает только то, что мы еще 

не обнаружили его функциональных взаимосвязей.  
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