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ФИЛОСОФСКАЯ ЭССЕИСТИКА 

 

УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

С.В. Куликов 

Существует несколько основных подходов в формировании общей теории 
межкультурной коммуникации. Одним из таких подходов является функциональ-
ный подход. Этот подход сложился в 1980-е годы и основывается на методах со-
циологии и психологии. Согласно этому подходу, культуру любого народа можно 
описать с помощью различных методов. Любые изменения в культуре также мо-
гут быть измерены и описаны. Культура определяет поведение и общение чело-
века, и поэтому они также поддаются описанию и могут быть предсказаны. Ос-
новная цель заключается в том, чтобы показать специфику влияния культуры 
на коммуникацию. Сравнение культурных различий взаимодействующих сторон 
позволяет предсказать успех или провал их коммуникации. 

Особенностью функционального подхода стало рассмотрение культуры во-
обще и субкультуры межкультурной коммуникации в частности, т.е. рассмотре-
ние их как целостного образования, состоящего из элементов. 

Для изучения культуры как целого необходимо определение и квалификация 
составляющих ее элементов и выявление зависимостей между ними. Для этого 
каждый элемент культуры исследуется как выполняющий определенную задачу, 
функцию в социокультурной общности. Изначально функционализм был ориен-
тирован на выяснение полезности какого-либо культурного явления, на установ-
ление выполняемой им роли в человеческом обиходе. Основоположники функ-
ционализма главной своей задачей считали исследование сущности, ценности 
культурных явлений, генетических, причинно-следственных связей между ними, 
их взаимного влияния. Реализуя эту задачу, они стремились выявить зависимости 
между отдельными элементами культуры, уделяя главное внимание при этом 
исследованию функций культурных элементов, то есть тех ролей, которые эти 
элементы выполняют по отношению к культуре в целом и друг к другу. 

Согласно их представлениям, в культуре нет ничего лишнего, в ней все функ-
ционально связано друг с другом. А то, что на первый взгляд кажется лишним, сви-
детельствует только о нашем непонимании данной культуры. Ничего лишнего 
ни в одной культуре нет. Если какой-либо обычай устойчиво воспроизводится, 
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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. 

Такого рода направленность научных интересов ученых носила сугубо праг-
матический характер. Функции тех или иных культурных явлений, на первый 
взгляд, весьма определенны и конкретны. Они состоят в налаживании взаимо-
действия между отдельными индивидами, группами, социальными институтами 
и обществом в целом. Проблема состоит лишь в том, чтобы выяснить, когда, в ка-
ком отношении и в какой степени то или иное культурное явление функционально. 
Выяснение этих вопросов дает возможность выработать рациональную тактику 
поведения или действий. Значение функционализма для процесса межкультурной 
коммуникации заключается прежде всего в том, что он ориентирует на понимание 
других типов культур, исследование необычного образа жизни, стремление изу-
чить культуру изнутри, осознание иных культурных ценностей. В этом аспекте 
предметом исследования в функционализме стали вопросы взаимозависимости 
членов социокультурных групп, их тяготение к взаимопониманию, необходимому 
для поддержания целостности своей культуры. Внимание исследователей также 
сосредоточено на механизмах социальной интеграции, сокращающих межгруппо-
вые различия, на защитных механизмах, устраняющих межкультурные конфлик-
ты, на адаптивных механизмах, уменьшающих взаимное разнообразие культур. 

Результатом функционального подхода стала теория коммуникационного при-
способления, которая утверждает, что в ситуациях межкультурной коммуникации 
люди зачастую меняют модели своего коммуникативного поведения, приспосаб-
ливаясь к моделям партнеров по общению. При этом изменение стиля коммуни-
кации происходит быстрее во время ненапряженного, спокойного общения или 
в случаях, когда партнеры не видят большой разницы между собой и собеседни-
ком. Даже из собственного опыта общения с представителями других культур 
можно сделать вывод, что мы предпочтем подстроиться к собеседнику, если оце-
ниваем его положительно. Например, при общении с иностранцем мы можем го-
ворить медленнее, яснее и отчетливее, использовать меньше жаргонной лексики, 
облегчая процесс общения для собеседника. 

Функциональный подход позволяет изучать стили общения в разных куль-
турах. 

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 предста-
вители японской и американской культур говорят комплименты и извиняются. 
Оказалось, что в обеих культурах люди предпочитают простые извинения, но аме-
риканцы склонны значительно чаще извиняться и хвалить своего партнера. При 
возникновении одних и тех же неурядиц и проблем японцы предпочитают быст-
рые действия по их устранению, в то время как американцы склонны давать объ-
яснения и приносить извинения. 

Объяснительный (или интерпретирующий) подход также получил распрост-
ранение в конце 1980-х годов. Сторонники этого подхода полагают, что окружа-
ющий человека мир не является чуждым ему, поскольку создается человеком. 
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В ходе сознательной деятельности человек получает субъективный опыт, в том 
числе и в общении с представителями других культур. В силу субъективности че-
ловеческого опыта поведение человека становится непредсказуемым, и на него 
невозможно каким-либо образом повлиять. Цель объяснительного подхода заклю-
чается 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 ис-
пользуются методы антропологии и лингвистики: ролевые игры, включенное на-
блюдение и др. Основное внимание обычно акцентируется на понимании комму-
никационных моделей внутри отдельной культурной группы. В процессе иссле-
дований межкультурного общения, основанных на объяснительном подходе, был 
сделан вывод, что коммуникационные правила той или иной общности людей ос-
новываются на культурных ценностях и представлениях этой конкретной группы. 

Рассмотрим так называемый критический подход. Он включает многие по-
ложения объяснительного подхода, но акцент в исследованиях межкультурной 
коммуникации, проведенных на его основе, делается на изучении условий об-
щения: ситуаций, окружающей обстановки и т.п. 

Сторонники данного направления интересуются прежде всего историческим 
контекстом коммуникации. В своих исследованиях они исходят из того, что в об-
щении 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 доми-
нирующая сила, которая определяет культурные различия и характер общения. 
Целью изучения межкультурной коммуникации является объяснение человеческо-
го поведения, а через него — изменение жизни людей. По убеждению сторонни-
ков критического подхода, изучение и описание доминирующей в культурных 
ситуациях силы научит людей ей противостоять и более эффективно организовы-
вать свое общение с другими людьми и культурами. Основным методом критиче-
ского подхода является анализ текстов. Поэтому ученые обычно анализируют 
средства массовой информации (телевизионные передачи, видеоматериалы, пуб-
ликации в печати), которые, по их мнению, вносят основной вклад в формирова-
ние современной культуры. Однако они не вступают в прямые контакты с ком-
муникантами, не исследуют личностные межкультурные взаимодействия. 

Особого внимания заслуживает культурный релятивизм как теоретическая 
и методологическая основа межкультурной коммуникации. Так, в процессе кон-
тактов с представителями других культур люди встречаются, совершают какие-то 
действия и поступки, обмениваются взглядами и мыслями. При этом смысл каж-
дого конкретного поступка им необходимо понять, ибо он не всегда лежит на по-
верхности. Чаще всего этот смысл и значение следует искать в традиционных 
для той или иной культуры представлениях о нормальном типе поведения и от-
ношений. 

Многочисленные примеры из практики межкультурной коммуникации по-
казывают, что правильный вывод о смысле соответствующего поступка можно 
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сделать только с позиции внутрикультурной точки зрения. Ведь никакого универ-
сального поведения не существует. Правила культуры, к которой мы принадле-
жим, также относительны и не имеют универсальной значимости. Чтобы понять 
поведение представителя другой культуры, надо знать, насколько традиционно 
его поведение для его собственной культуры. 

Раскрытие смыслов и значений явлений другой культуры зачастую проис-
ходит в соответствии со стандартами и нормами своей собственной культуры. 
В обыденном сознании свои культурные ценности рассматриваются как лучшие 
и более понятные. Такой подход представляется естественным и нормальным, 
если не принимать во внимание тот факт, что одни и те же явления в различных 
культурах имеют разный смысл. А это, в свою очередь, означает, что культура 
не подчиняется каким-либо абсолютным критериям. 

Культура каждого народа относительна, и поэтому адекватно ее оценить мож-
но только в ее собственных рамках и границах. Данный методологический под-
ход в культурной антропологии получил название «культурный релятивизм». Его 
основные идеи были сформулированы американским социологом Уильямом Сам-
нером, который полагал, что культура любого народа может быть понята только 
в рамках ее собственных ценностей и в ее собственном контексте. Развивая эту 
идею, известный американский культурный антрополог Рут Бенедикт дала раз-
вернутую трактовку культурного релятивизма, предположив, что любая культура 
должна пониматься не только из собственных предпосылок, но и рассматриваться 
в своей целостности. Она считала, что обычаи, правила, традиции не могут быть 
адекватно поняты или оценены вне рамок своей культуры. 

Главная идея культурного релятивизма состоит в признании равноправия 
культурных ценностей, созданных и создаваемых разными народами. Согласно 
культурному релятивизму не существует элитарных или неполноценных культур, 
все культуры по-своему неповторимы, и ошибочно сравнивать их друг с другом. 
Иными словами, культуры всех народов одинаково ценны, но о ценности каждой 
из них можно судить лишь в рамках данной культуры. Тем самым культурный ре-
лятивизм означает признание самостоятельности и полноценности каждой куль-
туры, отрицание абсолютного значения американской или европейской системы 
оценок, принципиальный отказ от этноцентризма и европоцентризма при сравне-
нии культур разных народов. Таким образом, принцип культурного релятивизма 
играет важную роль в межкультурной коммуникации, поскольку требует уваже-
ния и терпимости к нормам, ценностям и типам поведения чужих культур. Он 
предполагает практическое отношение к культуре каждого народа, формируя 
стремление понять культуру изнутри, осознать смысл ее функционирования на ос-
нове представлений об идеальном и желаемом, распространенном в ней. 

На наш взгляд, следует рассмотреть методы изучения культурных систем 
и межкультурных ситуаций. История становления межкультурной коммуникации 
как учебной дисциплины убедительно свидетельствует, что она изначально фор-
мировалась на основе интеграции различных гуманитарных наук и их методов. 

Основоположниками межкультурной коммуникации были представители раз-
личных научных отраслей: лингвистики, антропологии, психологии, социологии, 



 Вестник РУДН, серия Философия, 2009, № 4 

102 

этнологии, фольклористики и т.д. В процессе их совместной работы теории и ме-
тоды этих областей знаний смешивались, придавая межкультурной коммуника-
ции интегративный характер, который стал и остается в ней до сих пор основопо-
лагающим. Однако междисциплинарный характер межкультурной коммуникации 
не исключает наличия специфических, характерных для каждой отдельной науки 
подходов к ее исследованию. 

Отмеченные выше 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. Различные подходы в исследовании межкультурной коммуникации де-
лали акценты на определенных методах. Считаем целесообразным систематизи-
ровать эти методы в качестве предпосылки единой теории межкультурной комму-
никации. К их числу относятся: биографическая рефлексия, полевое наблюдение, 
интерактивное моделирование, ролевые игры, самооценка, симуляции. 

1. Метод биографической рефлексии предполагает осмысление собственной 
биографии с целью выяснения своей собственной идентичности и форм ее прояв-
ления в повседневной жизни. С помощью анализа биографии и воспроизведения 
прошлых жизненных ситуаций актуализируются чувства и осознаются события, 
определившие формирование личности человека. Подобная работа над собствен-
ной биографией помогает рефлексировать различные стороны человеческой жиз-
недеятельности, определять природу ценностных ориентаций и интересов и поэ-
тому 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 мето-
ду биографической рефлексии помогают получить объяснение собственной куль-
турной принадлежности, идентифицировать личные культурные стандарты и рас-
крыть механизм культурного самовосприятия. 

2. Метод интерактивного моделирования ориентирован на сознательное вос-
произведение регулярно возникающих различных индивидуальных и групповых 
ситуаций межкультурного общения. Благодаря этому интеллектуальная и эмоци-
ональная 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 отно-
шений в межкультурных контактах. Кроме того, ценность метода интерактивного 
моделирования заключается в том, что он: 1) значительно облегчает начало про-
цесса обучения, поскольку создает более естественную обстановку для знакомства 
участников; 2) кооперирует и организует участников для совместной деятельно-
сти; 3) создает условия для развития более откровенных отношений участников 
друг к другу; 4) заставляет обращаться к прошлому опыту участников и через это 
оценивать практические ситуации общения в настоящем. 

3. Метод ролевых игр характеризуется исполнением участниками ролей, ко-
торые воссоздают часто повторяющиеся ситуации межкультурного общения. Эти 
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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 отпечаты-
ваются в сознании участников обучения. В изучении межкультурных коммуника-
ций данный метод порождает игровое переживание, благодаря чему глубже по-
знаются 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. Эта цель достигается посредством общественных опросов, струк-
турированных 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 различ-
ных точках зрения, способностях к коммуникативной деятельности или отдель-
ных аспектах практического поведения. 

5. Метод симуляции заключается в искусственном создании конкретных си-
туаций межкультурного общения и прогнозировании возможных вариантов и ре-
зультатов, исходя из различных точек зрения и аспектов. Симулятивные ситуа-
ции, как правило, 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. Исследования показывают, что существенно различается комму-
никативное сознание людей различного возраста, пола, социального положения, 
различных профессиональных групп, что также требует изучения. Осмысление 
становления коммуникативного сознания личности, его формирования в онто- 
и филогенезе представляет большой теоретический и культурный интерес, а так-
же имеет прикладное значение для разработки методов формирования адекватно-
го коммуникативного мышления личности в процессе ее обучения и воспитания. 
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