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Аннотация.
Рассматриваются проблемы достижения понимания в межкультурном взаи-

модействии. В рамках представленного научного исследования, основанного на 
изучении отечественных и зарубежных источников, выявлены факторы, опреде-
ляющие уровни понимания в межкультурной коммуникации. Аргументируются 
культурно-языковые факторы, являющиеся ведущими в установлении контак-
та, понимания, взаимопонимания, отражающего успех межкультурного обще-
ния. Определены аспекты межкультурной коммуникации: коммуникативный, 
перцептивный и интерактивный, характеризующие особенности и уровни пони-
мания в ситуациях межкультурного взаимодействия. Содержание исследования 
ориентировано на систематизацию межкультурных подходов к изучению катего-
рии понимания в ситуациях взаимодействия культур, восприятия и постижения 
человеком человека в межкультурной коммуникации. Результаты исследования 
могут быть успешно применены в качестве теоретической основы для подготовки 
специалистов в области межкультурной коммуникации, а также в практике ор-
ганизации межкультурного взаимодействия.
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Understanding in cross-cultural communication

Abstract.
The article deals with the problems of achieving understanding in cross-cultural 

interaction. Within the framework of the presented scientific research, based on 
the study of domestic and foreign sources, the factors that determine the levels 
of understanding in intercultural communication are identified. Cultural and 
linguistic factors that are leading in establishing contact, understanding, and mutual 
understanding, reflecting the success of intercultural communication, are argued. 
The aspects of intercultural communication are defined: communicative, perceptual 
and interactive, which characterize the features and levels of understanding in 
situations of intercultural interaction. The content of the research is focused on 
the systematization of cross-cultural approaches to the study of the category of 
understanding in situations of interaction of cultures, perception and comprehension 
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of a person in cross-cultural communication. The results of the research can be 
successfully applied as a theoretical basis for training specialists in the field of 
intercultural communication, as well as in the practice of organizing cross-cultural 
interaction.
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Understanding, levels of understanding, mutual understanding, intercultural 

communication, communicative, interactive, perceptual aspects of intercultural 
communication

В настоящее время анализ по-
нимания как составляющей меж-
культурной коммуникации обя-
зательного условия эффективного 
межкультурного взаимодействия яв-
ляется актуальным как на межлич-
ностном, так и на межкультурном 
уровне.  Известно, что отсутствие 
понимания приводит к неприятию 
партнеров общения, к неприятию 
чужой культуры, к конфликтам.  
Качество и эффективность межкуль-
турной коммуникации зависит от 
уровня и качества понимания. 

Проблеме понимания в меж-
культурном общении посвящены 
отечественные и зарубежные иссле-
дования. Б.Брум подчеркивает, что 
достижение понимания возможно 
через диалог культур, поскольку 
если конфликтующие стороны всту-
пают в интеракцию, то члены каж-
дой группы, по крайней мере, начи-
нают прислушиваться друг к другу 
и пытаются понять точку зрения 
другого…» [1: 737-761].

Попова А.А вместе с отечествен-
ными исследователями уделяет вни-
мание социокультурным факторам, 
лежащим в основе межкультурно-
го взаимодействия, оказывающим 
влияние на установление понима-
ния, продуктивного диалога при 
осуществлении межкультурной 
коммуникации [2: 100].

В исследованиях М.М. Бахти-
на рассматривается лингвокульту-
рологическая концепция диалога 
культур в процессе межкультурной 
коммуникации, а понимание явля-
ется пространством смыслов и зна-
ний, возникающих при освоении 
культуры [3].

Культурно-языковые факторы 
являются значимыми в достижении 

понимания между коммуникан-
тами, в ситуациях межкультурно-
го взаимодействия, отражающего 
успех межкультурного общения. 
Язык как проводник и проявление 
культуры отражает особенности 
культуры. Содержание речи пар-
тнера в межкультурной коммуника-
ции, ориентированной на установле-
ние контакта, представляет процесс 
трансформации, осознания и пре-
вращения социальных, межлич-
ностных характеристик во внутри 
личностные. 

Известно, что понимание дости-
гается на основе совпадения объ-
емов информации, зашифрованной 
в сообщении адресантом и верно 
расшифрованной адресатом. Одна-
ко в исследованиях отечественных 
и зарубежных лингвистов отмечает-
ся, что лишь треть сообщаемой ин-
формации понимается, остальная 
ее часть теряется в процессе комму-
никации. Именно культурно-языко-
вые различия являются причиной 
потери части информации, непони-
мания в процессе межкультурной 
коммуникации.

В ситуациях межкультурно-
го взаимодействия не возможным 
представляется для достижения по-
нимания учет только индивидуаль-
ных, личностных, психологических 
особенностей партнера, представи-
теля другой культуры. В межкуль-
турном коммуникативном взаимо-
действии необходимо учитывать, 
что представители различных куль-
тур имеют совершенно разные пред-
ставления о тех или иных нормах 
поведения, традициях. Особое зна-
чение здесь приобретает понимание 
партнёра по коммуникации как 
представителя чужой культуры, 
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имеющей значительные расхож-
дения с культурой родной страны. 
Так, например, если мы говорим о 
категории времени и точности, то 
немцы, партнеры межкультурного 
взаимодействия, никогда не позво-
лят себе опоздать, задержать какую-
либо встречу, что допускают пред-
ставители других национальностей. 

С позиции психологии осмысле-
ние коммуникативного поведения 
партнера межкультурной комму-
никации связано еще и с его социо-
культурной принадлежностью. Для 
достижения понимания необходи-
мо умение партнера межкультур-
ного взаимодействия определять, 
как социокультурные особенности 
проявляются в ценностно-смысло-
вой позиции представителя другой 
культуры. Известно, что этические, 
эстетические, другие социальные 
нормы являются основой комму-
никативного поведения партнеров 
межкультурного взаимодействия и 
результатом осмысления конкрет-
ной коммуникативной социокуль-
турной ситуации. 

В межкультурной коммуника-
ции в сознании коммуникантов про-
исходит восприятие и осмысление в 
результате соприкосновения и вза-
имопроникновения взглядов, пози-
ций, точек зрения партнеров, пред-
ставителей своей культуры. 

В отечественной и зарубежной 
науке накоплен опыт раскрытия ме-
ханизмов и закономерностей меж-
личностных коммуникативных 
контактов, ориентированных на 
достижение понимания. В исследо-
ваниях P.Warr, G.Knapper обосно-
вано, что процесс восприятия лич-
ности в коммуникативной ситуации 
включает атрибутивный компонент, 
связанный с формированием впе-
чатления о другом человеке, когда 
ему приписываются конкретные 
характеристики. 

Важным аспектом коммуника-
тивного взаимодействия является 
восприятие личности не только через 
суждения, но и в определённых из-
мерениях. Аффективный компонент 

восприятия личности обеспечивает 
сознание эмоционального образа и 
возникновение симпатий или анти-
патий [4]. Такой процесс восприя-
тия личности в ситуациях межкуль-
турного взаимодействия позволяет 
определять способность индивида 
воспринимать партнера по комму-
никации избирательно с учетом ком-
муникативной ситуации. Воспри-
ятие человека как составляющая 
межкультурной коммуникации во 
многом обусловлено культурными 
особенностями страны или народа, 
к которому он принадлежит.

Понимание как сложный инте-
рактивный процесс, предполагаю-
щий восприятие и постижение чело-
веком человека, в частности мотивов 
его поведения, желаний и действий, 
глубоко исследуется в работах И.А. 
Зимней и С.А. Смирнова. 

И. А. Зимняя рассматривает 
уровни понимания информации: 1) 
поверхностный (понимание только 
того, о чём говорится); 2) содержа-
ния (раскрытие предмета высказы-
вания), 3) основной мысли; 4) образа 
[5: 36-42]. С.А. Смирнов выделяет 
три уровня понимания: 1) хаотиче-
ское нерасчленённое понимание, 
при котором содержание информа-
ции как бы «чувствуется», но с тру-
дом подлежит выражению словами; 
2) понимание, передаваемое словами 
текста-подлинника; 3) понимание, 
суть которого может быть выражена 
в свободном изложении [6].

В исследованиях психологов 
рассматривается уровневый подход 
к достижению понимания инфор-
мации в процессе межкультурной 
коммуникации, который, как мы 
видим, отражает степень осознания 
точки зрения и позиции партнера.   
Этот сложный процесс включает не 
только собственно коммуникатив-
ный, но и перцептивный, а также ин-
терактивный компоненты или уров-
ни межкультурной коммуникации. 

Следует отметить, что способ-
ность отождествлять себя с собесед-
ником, понимать его позицию с од-
ной стороны и умение осознать свое 
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поведение, то, как он воспринимает-
ся партнерами по межкультурному 
общению, являются важной состав-
ляющей межкультурной коммуни-
кации. Коммуникативный компо-
нент межкультурной коммуникации 
предполагает обмен информацией 
между партнерами в соответствии 
с нормами и правилами общения 
представителей различных культур. 
Данный информационный компо-
нент включает осознание интересов, 
целей и потребностей партнёров по 
коммуникации, движение информа-
ции и обогащение сведений. Обяза-
тельным компонентом межкультур-
ного эффективного взаимодействия, 
ориентированного на достижение 
понимания, является перцептивный 
аспект межкультурной коммуника-
ции, который предполагает понима-
ние культурных установок партнёра, 
особенностей поведения партнёра, а 
также собственных характеристик 
и свойств, понимание восприятия 
им культурных особенностей, ими-
тация мыслей и реакций партнёра, 
взаимопонимание.

Взаимодействие, проникнове-
ние в суть позиции человека дру-
гой культуры, постановку себя на 
место другого собеседника, фор-
мулирование собственной пози-
ции, использование определённой 

стратегии общения предполагают 
интерактивный аспект межкуль-
турной коммуникации. На данном 
этапе межкультурного взаимодей-
ствия осуществляется взаимное 
восприятие участников общения, 
формирование взаимоотношений, 
построение общей стратегии меж-
культурной коммуникации.    

Рассмотренные нами уровни и 
компоненты межкультурной ком-
муникации коммуникативный (ин-
формационный), перцептивный, 
интерактивный предполагают, что 
коммуниканты воспринимают и 
определённым образом интерпрети-
руют и оценивают ситуацию, дога-
дываются о намерениях партнёров 
по общению в соответствии со свои-
ми представлениями о мире, знани-
ями социокультурных особенностей 
партнера, представителя опреде-
ленной социальной среды другой 
культуры. 

Если представитель собственной 
культуры принимает и осознает чу-
жеродность и значимость культуры 
партнера межкультурной комму-
никации, достигается понимание, 
то осуществляется построение об-
щей стратегии межкультурной ком-
муникации, происходит позитив-
ное личностное развитие всех его 
участников. 
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