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Чем больше развивается человеческая культура, тем сложнее и 

разнообразнее проблемы, связанные с ней. Научно-технический прогресс 

открывает для человечества все новые возможности, виды и формы 

общения, главным условием эффективности которых является 

взаимопонимание. Все эти немаловажные понятия обращают пристальное 

внимание к вопросам межкультурного общения. 

Кімнің жерін жерлесең, соның жырын жырларсың (С волками жить – 

по-волчьи выть) гласит казахская народная мудрость, которая призывает к 

толерантности. 

Самые очевидные примеры столкновений культур дает просто 

реальное общение с иностранцами как в их стране, так и в своей родной. 

Такого рода столкновения культур порождают множество курьезов, 

анекдотов, смешных и даже не очень смешных ситуаций. Так, например, у 

великодушного и щедрого казахского народа принято дарить подарки по 

любому поводу (сүйінші – «радость – то какая» - возглас, предшествующий 

сообщению радостной вести, подарок за радостную весть; көрімдік – 

подарок, приносимый тем, кто приходит посмотреть новорожденного или 

невесту, прибывшую в аул жениха; байғазы – подарок, который дается 

получившим обновку (обычно детям); сәлемдеме – передаваемое (чаще 

подарок, послание)), чего европеец может не понять и воспринять это как 

попытку подкупа. 

В различных культурах один и тот же цвет может обозначать 

совершенно противоположные явления. Нередко незнание таких тонкостей 

может привести к коммуникативной неудаче. В традиционной культуре 

казахов белый цвет является сакральным, то есть белое – это символ 
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чистоты, непорочности, справедливости, а также высокого социального 

положения (ақ орамал, ақ бата, ақ тілек, ақ сүйек), а в культуре некоторых 

стран Средиземноморья и Индии белый цвет – цвет траура [1]. Поэтому 

белое платье невесты в этих странах воспринимается неоднозначно. 

Незнание таких нюансов может привести и к потерям в бизнесе. Так, 

например, испанская фирма договорилась с мексиканской фирмой – 

партнером о продаже большой партии пробок для шампанского, но имела 

неосторожность покрасить их в бордовый цвет, который оказался в 

мексиканской культуре цветом траура – и сделка сорвалась. В Корее у 

американских преподавателей, использующих ручки с красной пастой 

могут возникнуть проблемы с учениками, т.к. в этой стране буддисты 

пишут красными чернилами имена умерших людей. 

Цвет не только делает нашу жизнь ярче и разнообразней, но и 

помогает нам в восприятии окружающего мира. Кроме того, определенные 

знания в области цветовых обозначений могут помочь избежать ошибок в 

процессе межкультурной коммуникации. 

Совершенно ясно, что эта проблема затрагивает все виды 

человеческой жизни и деятельности при любых контактах с другими 

культурами, в том числе и «односторонних»: при чтении иностранной 

литературы, знакомстве с иностранным искусством, театром, кино, 

прессой, радио, телевидением, песнями. Определение межкультурной 

коммуникации очевидно из самого термина: это общение людей, 

представляющих разные культуры. Виды и формы межкультурного 

общения стремительно развиваются [2]. 

Межкультурная коммуникация – сравнительно молодое направление 

в отечественной науке, которое стало разрабатываться с начала 90-х гг. XX 

в. Первоначально они были связаны с изменением парадигмы обучения 

иностранным языкам: для эффективного установления межкультурных 

контактов необходимы не только языковые, но и культурные навыки и 

умения [3]. В науке появились фундаментальные труды, указывающие на 

перспективность подобного рода исследований. Данный вопрос находится 

в центре интересов многих ученых (Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. 

Садохин, О.А. Леонтович, С.Г. Тер-Минасова). 

Становясь участниками любого вида межкультурных контактов, 

люди взаимодействуют с представителями других культур, зачастую 

существенно отличающихся друг от друга. Отличия в языках, 

национальной кухне, одежде, нормах общественного поведения, 

отношении к выполняемой работе зачастую делают эти контакты трудными 

и даже невозможными. Но это лишь частные проблемы межкультурных 

контактов. Основные причины их неудач лежат за пределами очевидных 

различий. Они – в различиях в мироощущении, то есть ином отношении к 

миру и к другим людям. Главное препятствие, мешающее успешному 
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решению этой проблемы, состоит в том, что мы воспринимаем другие 

культуры через призму своей культуры, поэтому наши наблюдения и 

заключения ограничены ее рамками. С большим трудом мы принимаем 

значения слов, поступков, действий, которые не характерны для нас самих. 

Наш этноцентризм не только мешает межкультурной коммуникации, но его 

еще и трудно распознать, так как это бессознательный процесс. Отсюда 

напрашивается вывод, что эффективная межкультурная коммуникация не 

может возникнуть сама по себе, ей необходимо целенаправленно учиться. 

Вероятно, датой рождения межкультурной коммуникации следует 

считать 1954 год, когда вышла в свет книга Э. Холла и Д. Трагера 

(«Культура как коммуникация»), в которой авторы впервые предложили 

для широкого употребления термин «межкультурная коммуникация», 

отражавший, по их мнению, особую область человеческих отношений. В 

этой работе «межкультурная коммуникация» понималась как идеальная 

цель, к которой должен стремиться человек в своем желании, как можно 

лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему миру. Позднее 

основные положения и идеи межкультурной коммуникации были более 

обстоятельно развиты в известной работе Э. Холла («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 («если культура изучаема, то 

это означает, что она может быть и преподаваема»). Тем самым Холл 

первым предложил сделать проблему межкультурной коммуникации не 

только предметом научных исследований, но и самостоятельной учебной 

дисциплиной. С тех пор исследователи продвинулись достаточно далеко в 

теоретической разработке этого феномена. В результате многочисленных 

исследований были определены наиболее характерные черты 

межкультурной коммуникации. Так, было отмечено, что для 

межкультурной коммуникации необходима принадлежность отправителя и 

получателя сообщения к разным культурам. Для нее также необходимо 

осознание участниками коммуникации культурных отличий друг друга. По 

своей сущности межкультурная коммуникация – это всегда 

межперсональная коммуникация в специальном контексте, когда один 

участник обнаруживает культурное отличие другого. Межкультурная 

коммуникация основывается на процессе символического взаимодействия 

между индивидуумами и группами, культурные различия которых можно 

распознать. Восприятие и отношение к этим различиям влияют на вид, 

форму и результат контакта. Каждый участник культурного контакта 

располагает своей собственной системой правил, функционирующих таким 

образом, чтобы отосланные и полученные послания могли быть 

закодированы и раскодированы. Признаки межкультурных различий могут 

быть интерпретированы как различия вербальных и невербальных кодов в 
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специфическом контексте коммуникации. На процесс интерпретации, 

помимо культурных различий влияют возраст, пол, профессия, социальный 

статус коммуниканта. Поэтому степень межкультурности каждого 

конкретного акта коммуникации зависит от толерантности, 

предприимчивости, личного опыта его участников. 

Большинство специалистов считают, что говорить о межкультурной 

коммуникации можно лишь в том случае, если люди представляют разные 

культуры и осознают все, не принадлежащее к их культуре, как чужое. 

Отношения являются межкультурными, если их участники не прибегают к 

собственным традициям, обычаям, представлениям и способам поведения, 

а знакомятся с чужими правилами и нормами повседневного общения. При 

этом постоянно выявляются как характерные, так и незнакомые свойства, 

как тождество, так и инакомыслие, как привычное, так и новое в 

отношениях, представлениях и чувствах, возникающих у людей. 
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Аннотация: В статье раскрыто понятие «межкультурной коммуникации» и 

тесно связанные с ним понятия «культура» и «коммуникация», рассматриваются 

проблемы общения между культурами в современных условиях. 
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