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ПОНЯТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

THE CONCEPT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TEACHING 

THE CHINESE LANGUAGE 

Аннотация. Рассматривается культура как связующее звено в изучении китайского 
языка, выражающаяся в коммуникации. Отличительная особенность межкультурной коммуни-
кации проявляется в поведении представителей Китая и России при налаживании отношений в 
области политики, образования и даже в самой культуре. В процессе обучения китайскому язы-
ку как иностранному обучение коммуникативной культуре считается главным. Период иннова-
ционного развития общества требует пересмотра сложившегося понятия «межкультурная ком-
муникация» применительно к преподаванию китайского языка. Китайский язык можно рас-
сматривать как знаковый язык не только в силу его письма (иероглифическое), но и также в 
силу невербальных способов общения (интернет, телефон, телевизионные передачи и т.д.). 

Abstract. Culture is considered as a link in the study of the Chinese language, expressed in 
communication. A distinctive feature of intercultural communication is manifested in the behavior of 
representatives of China and Russia in establishing relations, whether in the fields of politics, educa-
tion, and even in the culture itself. In the process of teaching Chinese as a foreign language, teaching 
of a communicative culture is considered the main thing. The period of innovative development of 
society requires a revision of the existing concept of “intercultural communication” in relation to the 
teaching of the Chinese language. Chinese can be regarded as a sign language, not only by virtue of its 
writing (hieroglyph), but also by virtue of non-verbal methods of communication (Internet, telephone, 
television broadcasts, etc.). 
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Знание иностранного языка для современного человека открывает большие воз-
можности для личностного развития и профессионального роста. Сейчас это не только 
показатель культурного развития, но и важная необходимость для тех, кто хочет идти в 
ногу со временем. 

Сегодняшний рост межкультурных контактов в различных областях жизни, спо-
собствующий появлению межкультурного общения, например, учеба в школе, ино-
странном учебном заведении, участие в международных конференциях, туристические 
поездки, доказывает, что владение иностранным языком – это благополучная адаптация 
человека в существующем социуме. Изучение иностранного языка и иноязычной гра-
мотности помогают сформировать образ российского гражданина, который способен 
изменить отношение иностранных лиц к себе и нашей стране, а также дает возмож-
ность изучить традиции, обычаи и культуру другой страны. Умение общаться с ино-
странными лицами, носителями различных культур, позволяет человеку расширить 
свой кругозор, подняться по служебной лестнице и, конечно, приобрести знакомства с 
успешными людьми. 

В настоящее время в России и в других западных странах интерес к изучению 
китайского языка постоянно увеличивается. Большой товарооборот с Китаем требует 
от мира изучение культуры, экономики, образования и, конечно, языка этой страны. К 
тому же необходимо заметить, что китайский язык является одним из шести официаль-
ных и рабочих языков Организации Объединенных Наций. 

В последние время особую актуальность при изучении китайского языка приоб-
ретают вопросы межкультурной коммуникации. Увеличивающийся рост отношений в 
сфере политики, экономики, культуры между двумя странами – Россией и Китаем – 
приводит к увеличению взаимоотношений среди представителей двух указанных куль-
тур или, иными словами, вызывает рост межкультурной коммуникации.  

В своих трудах С.Г. Тер-Минасова указывала, что очевидность межкультурной 
коммуникации проявляется через взаимозависимость преподавания иностранных язы-
ков [12, с. 30].   

Межкультурная коммуникация в преподавании китайского языка это взаимоот-
ношения между представителями разных культур. В связи с этим для понимания ука-
занных взаимоотношений необходимо определить понятие культуры и показать ее роль 
в процессе коммуникации. 

Слово «культура» впервые стало употребляться еще в Древнем Риме, которое 
было упомянуто в трактате о земледелии De Agri Cultura Марка Порция Катона Стар-
шего (234–148 до н.э.) и означало «возделывание», однако чуть позже слово приобрело 
еще несколько значений: воспитание, образование, развитие. По мнению римлян, чело-
век, занимаясь возделыванием земли, менял природу, придавая ей новый «культурный» 
вид, что приводило к изменениям как самой личности, так и общества. Понятие «куль-
тура» с древних времен включало в себя понятие тяжелого труда человека, что приво-
дит к успеху в труде и усовершенствованию окружающего мира [9, с. 10].  

Впервые попытку дать определение понятия «культура» делает основоположник 
английской эволюционисткой школы Эдвард Бернетт Тайлор, который считал, что 
культура  есть цивилизация и в широком смысле слова (этнографический смысл) – это 
совокупность слагаемых - знания, верования, нравственность, закон, обычай и т.п., 
включая привычки, приобретенные и усвоенные человеком членом общества [11, с. 18]. 

Помимо этого, культура также рассматривается как «практическая реализация 
общечеловеческих и духовных ценностей» [7]. 

Учитывая все вышесказанное, понятие «культура» можно рассматривать в двух 
аспектах: в широком смысле слова – это правила, которые описывают жизнь людей, 
общества, в узком смысле слова – это усвоенные человеком нормы (духовные, общече-
ловеческие), позволяющие индивидуализировать себя в обществе. Сама культура же 

https://www.culture.ru/materials/253541/istoriya-obrazovaniya-ot-pervykh-shkol-rusi-do-sovetskikh
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-2
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влияет на способ связи любых объектов материального, духовного мира, то есть на 
коммуникацию. 

В настоящее время предложено большое количество трактовок понятия «комму-
никация»:  

 это участие в каком-либо совместном деле, но преимущественно и в наиболь-
шей степени – в каком-то политическом союзе [13, с. 360]; 

 это специфическая форма взаимоотношения между людьми для передачи оп-
ределенной информации от одного представителя – человека к другому, путем исполь-
зования языка и иных знаковых систем [5, с. 10–11]; 

 это своеобразный обмен информацией, как последовательная передача эмо-
ционально-интеллектуального содержания; так, в современном мире является основой 
развития каждой фирмы, организации, предприятия [10, с. 12–14]; 

 это процесс обмена информацией между субъектами коммуникации [2, с. 120–145]; 
 это «сообщения, пути, дороги, средства связи мест» [8, с. 149].  
Иными словами, общность всех данных трактовок заключается в информацион-

ной составляющей процесса коммуникации. 
Коммуникация как межэтническая ее составляющая и слово культура приводит 

к образованию понятия «межкультурная коммуникация» [3, с.115]. Отличительная осо-
бенность межкультурной коммуникации проявляется в поведении представителей Ки-
тая и России при налаживании отношений в области политики, образования и даже в 
самой культуре. Культура знания это набор принципов, убеждений, косвенно влияю-
щих на коммуникацию представителей разных культур, и возможно появление опреде-
ленных недоразумений в процессе обмена [14, с. 121]. Соответственно люди, начавшие 
изучение китайского языка, должны сначала получить представления о главных дости-
жениях Древнего Китая, таких как Великий шелковый путь, Великая китайская стена, 
китайская религия, Конфуций и конфуцианство, китайская архитектура и т. д. 

В 1954 г. Э. Холл и Г. Трейгер в знаменитой своей работе «Culture as 
communication: A model and analysis» ввели в научный оборот термин «межкультурная 
коммуникация», определяя коммуникацию как одну из идеальных целей, к которой 
должен стремиться человек в своем желании как можно лучше и эффективнее адапти-
роваться в окружающем мире.  

Ученые также отмечали, что межкультурная коммуникация возникает, когда от-
правитель сообщения и его получатель являются представителями различных культур и 
ее участники обладают культурными отличиями. В силу этого, суть межкультурной 
коммуникации проявляется в межличностной коммуникации, то есть участник одной 
культуры обнаруживает культурное отличие другого. При этом такая коммуникация, 
по мнению указанных ученых, вызывает проблемы, связанные с существующими ожи-
даниями и имеющимися предубеждениями носителей различных культур. Признаками 
межкультурных различий могут быть различия в вербальных и невербальных способах 
общения, методах коммуникации. Была выявлена концепция межкультурной коммуни-
кации: «коммуникация – это культура, культура – это коммуникация» [1, с. 17].  

Понятие «межкультурная коммуникация» как адекватное взаимопонимание двух 
участников коммуникативного акта рассматривали Е.М. Верещагин и Е.М. Костома-
ров [6, с. 26]. 

Н. Л. Шамне понятие «межкультурная коммуникация» рассматривал в узком 
смысле – как «культурное взаимодействие между разными актантами и группами ак-
тантов одного общества и одного языка» и в широком смысле – как «коммуникацию 
между актантами, принадлежащими к разным обществам и разным языкам». Культура, 
по его мнению, обогащает содержание коммуникации и ограничивает ее форму и «мо-
мент “межкультурности” проявляется, прежде всего, в различии культурных аппаратов 
участников коммуникации. Это различие может затрагивать структуры знания, формы 
поведения, языковые средства и по-разному в них проявляться» [15, с. 74 ]. 
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Схожей позиции в определении понятия «межкультурная коммуникация» при-
держивались Л. А. Самовара и Р. Е. Портера, определяя ее как коммуникацию между 
людьми, «у которых культурное восприятие символических систем различно» [4, с. 9].  

Китайский ученый Чжоу Сяобин, рассматривая обучение китайскому языку как 
иностранному, отмечал, что «межкультурная коммуникация» – это очень сложное яв-
ление, в процессе которого требуется постоянное обращение внимания «на современ-
ную китайскую коммуникативную культуру, особенно на языковую коммуникативную 
культуру» [16, с. 123]. При этом при обучении китайскому языку приоритетным явля-
ется обучение коммуникативной культуре.  

Поддерживая точку зрения Чжоу Сяобина, Чжао Цун указал, что проявлением 
межкультурного фактора является народная культура каждой страны, именно это спо-
собствует говорящим на разных языках к различному отношению к одной и той же ве-
щи и, как следствие, приводит к отсутствию коммуникации; так же он утверждал, что 
«народная культура означает народные нравы и обычаи, которые тесно связаны с жиз-
нью народа, создание и развитие любого языка невозможно без народной культу-
ры» [17 с. 112].  

Таким образом, обучение китайскому языку сопряжено с процессом раскрытия, 
понимания и осознания всей многосторонности и уникальности культуры китайского 
народа, так как говорить на языке значит мыслить и понимать культуру возникновения 
этого языка. Период инновационного развития общества требует пересмотра сложив-
шегося понятия «межкультурная коммуникация» применительно к преподаванию ки-
тайского языка. Китайский язык можно рассматривать как знаковый язык не только в 
силу его письма (иероглифическое письмо), но и также в силу невербальных способов 
общения (интернет, телефон, телевизионные передачи и т.д.). Именно в китайском язы-
ке помимо языка используются жесты, мимика, позы и т.п., то есть знаки, при помощи 
которых происходит сообщение информации одного собеседника другому. Такая меж-
культурная коммуникация создает новые методы и способы преподавания китайского 
языка. Ранее многие ученые обращались к понятию «межкультурная коммуникация» и 
в настоящее время существует множество трактовок, однако применительно к китай-
скому языку необходимо определить межкультурную коммуникацию как информаци-
онный обмен между участниками двух культур посредством общей системы знаков, а 
также любое другое взаимодействие (техническое, социальное и т.п.) между представи-
телями разных культур, направленное на достижение общей цели создания и развития 
общего языка.  При этом необходимо отметить, что обучение китайскому языку требу-
ет создания специальных курсов межкультурной коммуникации с целью расширения 
контактов с представителями китайской культуры, что поспособствует быстрому и эф-
фективному обучению языка. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

COMMUNICATIVE CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS: 

PEDAGOGICAL ASPECT 

Аннотация. Обучение в вузе предоставляет возможность студентам получать необхо-
димые умения и навыки для приобретения опыта в различных видах деятельности, развивая их 
личностные качества и способности. В статье рассматриваются возможности физической куль-
туры в формировании коммуникативной культуры студентов педагогического вуза. 

Abstract. Higher education provides the opportunity for students to gain the necessary skills 
to gain experience in different types of activities, developing their personal qualities and abilities. The 
article discusses the possibilities of physical culture in formation of communicative culture of students 
of pedagogical universities. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, педагогическая деятельность, общение. 
Keywords: communicative culture, pedagogical activity, communication. 

Коммуникативные компетенции являются одним из основных компонентов пе-
дагогического мастерства. Педагог должен обладать обширным набором знаний, уме-
ний и навыков, которые будут способствовать в реализации его профессиональной дея-
тельности.  

Профессия педагога является очень важной и ответственной, так как во время 
образовательного процесса происходит получение и усвоение той информации, тех 
знаний, которые накоплены предыдущими поколениями.  


