
1. Межкультурная коммуникация — это взаимодействие носителей разных культур. 
Человек — не единственный носитель культуры, биологи и психологи утверждают, 
что  некоторые  животные  (в  частности,  человекообразные  обезьяны)  способны 
развивать и передавать культуру

2. История собственно теории МКК началась в 1947 г. в США. Изучение МКК было 
связано  (и  связано  по  сей  день)  с  практическими  интересами  бизнесменов, 
политиков,  дипломатов.  В 1947  г.  правительство  США  создало  Институт 
зарубежной службы (Foreign Service Institute — FSI) для подготовки американских 
граждан к службе за рубежом. Институт нанял известных ученых: антропологов 
Эдварда Т. Холла, Рэя Бердвистелла и лингвиста Джорджа Трейджера, которые в 
процессе работы над программой обучения американцев создали новую научную 
дисциплину — теорию МКК.

3. Теория МКК представляет собой междисциплинарную область исследований. Она 
связана со следующими науками: 1) теорией коммуникации: на стыке этих наук 
рассматриваются особенности взаимодействия людей в межкультурном контексте; 
2)  лингвистикой:  связь  между  языком  и  реальностью,  роль  языка  в  процессе 
коммуникации; 3) антропологией: роль культуры в коммуникации, невербальные 
аспекты  коммуникации;  4)  психологией:  влияние  стереотипов  на  мышление  и 
(само) восприятие коммуникантов, личностные характеристики коммуникантов; 5) 
социологией: влияние социального статуса коммуникантов на их общение. 

4. Несмотря  на  интеграционные  и  глобализационные  процессы,  многообразие 
культур в мире далеко от унифицирования, к тому же многие этнические группы 
пытаются активно противодействовать этим процессам. Именно поэтому во многих 
странах  мира  усиливаются  националистические  настроения  —  люди  начинают 
ценить  свою  культуру,  стремятся  уберечь  ее  от  унифицирующего  воздействия 
глобализации.  И  именно  по  этим  двум  причинам  —  с  одной  стороны, 
интенсификации  глобализационных  процессов,  с  другой  —  стремлению  к 
сохранению уникальных культурных ценностей и норм — изучение принципов и 
стратегий МКК в настоящее время необходимо для каждого члена человеческого 
общества.

5. В  современных  гуманитарных  науках  понятие  «культура»  относится  к  числу 
фундаментальных. Закономерно, что оно является центральным и в межкультурной 
коммуникации.  Среди  огромного  количества  научных  категорий  и  терминов 
трудно  найти  другое  понятие,  которое  имело  бы  такое  множество  смысловых 
оттенков  и  использовалось  бы  в  столь  разных  контекстах.  Для  нас  вполне 
привычно  звучат  такие  словосочетания,  как  «культура  поведения»,  «культура 
общения»,  «культура  чувств»  и  др.  В  обычном  словоупотреблении  термин 
«культура» служит оценочным понятием и выражает определенную совокупность 
черт  личности  человека,  которые  точнее  было  бы  назвать  не  культурой,  а 
культурностью.

6. В процессе своей жизнедеятельности она вынуждена постоянно обращаться или к 
своему  прошлому,  или  к  опыту  других  культур.  Это  обращение  к  другим 
культурам получило название «взаимодействие культур». В этом взаимодействии 
очевидным фактом является общение культур на разных «языках». Дело в том, что 
каждая культура в процессе своего развития создает различные системы знаков, 
которые  являются  своеобразными  ее  носителями.  Создание  знаков  —  сугубо 
человеческая особенность. Существующие у животных знаки и сигналы связаны 
лишь с поведением и особенностями жизни того или иного вида.

7. Человеческое поведение — это продукт миллионов лет эволюции, оно заложено 
как генетически, так и обусловлено нашей принадлежностью к какой-либо группе, 
полу,  возрастом,  личным жизненным опытом,  уровнем  образования  и  многими 
другими факторами. Несмотря на эти различия люди во всех культурах вступают 



между собой в самые разные отношения, в контексте которых они встречаются, 
обмениваются мнениями, совершают какие-то поступки и т.д

8. Категория ценности образуется в человеческом сознании путем сравнения разных 
явлений. Осмысливая мир, человек решает для себя, что для него представляется 
важным в жизни, а что нет, что существенно, а что несущественно, без чего он 
может обойтись, а без чего нет. В результате этого формируется его ценностное 
отношение  к  миру,  в  соответствии  с  которым  все  предметы  и  явления 
рассматриваются им по критерию важности и пригодности для его жизни. Каждый 
объект  получает  свою  оценку  и  представляет  определенную  ценность,  на 
основании которой складывается соответствующее к нему отношение. В результате 
формируется общее ценностное отношение человека к миру, при котором те или 
иные явления жизни людей имеют для них определенный смысл и значимость

9. Практически  с  самого  начала  культурной  деятельности  человека  возникает 
потребность  в  регулировании  его  поведения  и  общения  с  другими  людьми. 
Необходимость этого вызвана тем, что материальные продукты культуры, которые 
создаются  людьми,  лишь  показывают  границы  их  возможностей,  но  они  не 
определяют, как должны действовать люди в различных отношениях между собой. 
Поэтому  вместе  с  созданием  ценностей  культуры  стали  одновременно 
формироваться также требования к поведению человека, которые регулировали как 
распределение этих ценностей,  так  и  разнообразные отношения между людьми. 
Первоначально  они  представляли  собой  правила,  регулирующие  человеческое 
поведение,  позднее  в  науке  они  получили  название  норм.  Изначально  нормы 
служили указателями на то,  где,  как,  когда и что должны были делать люди в 
повседневной жизни. Различные нормы имели разную степень влияния и значения 
в поведении людей,

10. В  науке  различные  формы  языкового  общения  получили  название  вербальных 
средств  коммуникации.  К  наиболее  известным  вербальным  средствам  общения 
относится, прежде всего, человеческая речь, так как благодаря речи люди передают 
и получают основную массу жизненно важной информации. Однако человеческая 
речь  является  лишь  только  одним  из  элементов  языка,  и  поэтому  ее 
функциональные  возможности  гораздо  меньше,  чем  всей  языковой  системы  в 
целом.

11. Как  правило,  большое  число  проблем  возникает  при  переводе  информации  с 
одного языка на другой. Очевидно, что абсолютно точный перевод невозможен из-
за разных картин мира, создаваемых разными языками. Наиболее частым случаем 
такого  языкового  несоответствия  является  отсутствие  точного  эквивалента  для 
выражения того или иного понятия, и даже отсутствие самого понятия. Это связано 
с  тем,  что  понятия  или  предметы,  обозначаемые  такими  словами,  являются 
уникальными  для  данной  культуры,  а  в  других  культурах  отсутствуют  и, 
следовательно, там нет соответствующих слов для их выражения. Так, в русском 
языке нет зля или виски, а значит, нет и соответствующих слов на русском языке. 
А  в  английском  языке  нет  слов  для  блинов,  борща,  водки  и  т.д.  В  случае 
необходимости эта понятия выражаются с помощью заимствований.

12. Более сложным случаем оказывается ситуация,  когда одно и то же понятие по-
разному — избыточно или недостаточно — выражается в разных языках. Выше мы 
уже  приводили  такие  примеры.  Проблема  в  том,  что  значение  слова  не 
исчерпывается  одним  лишь  лексическим  понятием  (денотацией  слова),  а  в 
значительной  степени  зависит  от  его  лексико-фразеологической  сочетаемости  и 
коннотации.  Полное  совпадение  всех  названных  аспектов  слова  практически 
невозможно.  Именно поэтому невозможно переводить  слова  только с  помощью 
словаря, который дает длинный список возможных значений этого слова.



Контекстуальность коммуникации
13. Это понятие ввел Э. Холл в 1976 году, чтобы обратить внимание на ту особенность 

коммуникации,  в  соответствии  с  которой  разные  культуры  «программируют» 
своих членов акцентировать преимущественно внимание на тех или иных аспектах 
окружающего мира,  придавая им большее или меньшее значение.  Соотношение 
вербальных и невербальных элементов общения в разных культурах разное.
. Но есть культуры, где для понимания достаточно одних словесных высказываний. 
Другими  словами,  существуют  культуры,  в  которых  контекст  очень  важен,  и 
культуры, в которых значение контекста невелико, то есть существуют высоко- и 
низкоконтекстуальные культуры.

14. Каждому  человеку  присущ  свой  стиль  общения,  который  накладывает  вполне 
узнаваемый,  характерный  отпечаток  на  его  поведение  и  общение  в  любых 
ситуациях.  В  стиле  общения  отражаются  особенности  общения  человека, 
характеризующие  его  общий  подход  к  построению  взаимодействия  с  другими 
людьми
Обычно выделяют четыре группы (класса) стилей вербальной коммуникации:

 прямой и непрямой;
 вычурный, точный и сжатый;
 личностный и ситуационный;
 инструментальный и аффективный.

15.  Прямой  стиль  связан  с  выражением  истинных  намерений  человека.  Непрямой 
стиль  позволяет  скрывать  желания,  потребности  и  цели  человека  в  общении. 
Выбор стиля коммуникации, безусловно, связан с контекстуальностью общения в 
разных культурах. Прямой, жесткий стиль общения, по мнению исследователей, 
характерен для низкоконтекстуальной американской культуры.

16. Искусный,  или  вычурный,  стиль  предполагает  использование  богатого, 
экспрессивного  языка  в  общении.  Так,  в  арабских  культурах,  отказываясь  от 
угощения,  мало  сказать  просто  «нет»,  отказ  сопровождается  клятвами  и 
заверениями, совершенно неуместными с точки зрения европейца или американца. 
Ведь  они  привыкли  к  использованию  точного  стиля,  предполагающего 
употребление лаконичных, сдержанных высказываний. Точный стиль заключается 
в  использовании  необходимого  и  достаточного  минимума  высказываний  для 
передачи  информации  (не  больше,  но  и  не  меньше,  чем  необходимо).  Сжатый 
стиль,  помимо  лаконичности  и  сдержанности,  включает  уклончивость, 
использование пауз и выразительного молчания.

17. Личностный стиль коммуникации делает акцент в общении на личности индивида, 
а  ситуационный  — на  его  роли.  В  личностном  стиле  вербальными  средствами 
усиливается  Я-идентичность,  в  ситуационном  стиле  —  ролевая  идентичность. 
Можно сказать, что личностный стиль использует язык, отражающий социальное 
равенство

18. Инструментальный стиль общения главным образом ориентирован на говорящего 
и  на  цель  коммуникации,  а  аффективный  —  на  слушающего  и  на  процесс 
коммуникации.  Инструментальный  стиль  опирается  на  точные  знания,  чтобы 
достичь цели общения. Аффективный стиль использует аналогии, чтобы достичь 
определенности  и  получить  одобрение  партнера.  Инструментальный  стиль 
позволяет  человеку  утвердить  себя,  поддержать  собственное  лицо,  а  также 
сохранить чувство автономии и независимости от собеседника

19. Жесты, мимика, позы, одежда, прически, окружающие нас предметы, привычные 
для нас действия — все они представляет собой определенный вид сообщений, 
получивших  название  невербальных  сообщений,  то  есть  происходящих  без 
использования  слов.  На  их  долю  приходятся  оставшиеся  65%  информации, 
передающейся в процессе коммуникации



20. Кинесика представляет  собой  совокупность  жестов,  поз,  телодвижений, 
используемых  при  коммуникации  в  качестве  дополнительных  выразительных 
средств общения. Этот термин был предложен для изучения общения посредством 
движений  тела.  Кин  —  мельчайшая  единица  движения,  из  них  складывается 
поведение, так же как речь складывается из слов, предложений и фраз. Считывая 
кинемы,  мы  интерпретируем  сообщения,  передаваемые  через  жесты  и  другие 
телодвижения.  Элементами кинесики являются жесты,  мимика,  позы и взгляды, 
которые  имеют  как  физиологическое  происхождение  (например,  зевота, 
потягивание, расслабление и др.), так и социокультурное (широко раскрытые глаза, 
сжатый кулак, знак победы и т. п.).

21. Сравнительное  сопоставление  поведения  представителей  различных  культур 
позволило  установить,  что  при  общении  люди  разных  культур  используют 
разнообразные  виды  прикосновений  к  своим  собеседникам.  К  такого  рода 
прикосновениям  ученые  относят  прежде  всего  рукопожатия,  поцелуи, 
поглаживания,  похлопывания,  объятия  и  т.  п.  Как  показали  наблюдения  и 
исследования,  с  помощью  разного  рода  прикосновений  процесс  коммуникации 
может приобретать различный характер и протекать с различной эффективностью. 
Сложилось  даже  особое  научное  направление,  изучающее  значение  и  роль 
прикосновений при общении, которое получило название такесики.

22. Проксемика —  это  использование  пространственных  отношений  при 
коммуникации. Данный термин был введен американским психологом Э. Холлом 
для  анализа  закономерностей  пространственной  организации  коммуникации,  а 
также влияния территорий, расстояний и дистанций между людьми на характер 
межличностного  общения.  Специальные  исследования  показали,  что  они 
существенно отличаются в разных культурах и являются довольно значимыми для 
коммуникации.
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