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ежкультурные разногласия часто не-

уловимы. Многие считают, что недо-

разумения касаются, прежде всего, языково-

го уровня взаимопонимания и что изучение 

правильной лексики защищает от него. Но 

недоразумения возникают гораздо раньше, и 

они затрагивают различные уровни общения: 

восприятие – мышление – речь или язык тела – 

действие (взаимодействие).  

Восприятие. Мы воспринимаем нашу 

окружающую среду по-разному. Наши орга-

ны чувств реагируют на свет, звуки и другие 

физические импульсы (мы видим, слышим 

или воспринимаем другие внешние раздра-

жители). Мы можем подразделить звук на 

ступени: громкий, тихий, приятный, тревож-

ный и т. д. И здесь, на второй уровень выхо-

дит культурная интерпретация впечатлений 

от окружающей среды: несмотря на то, что 

барабан издает громкие звуки, он передает 

определенное послание; пестрый кусок тка-

ни получает свое значение благодаря куль-

турному соответствию, если речь идет о фла-

ге; мы воспринимаем движение многих лю-

дей до тех пор, пока культурно не осознаем, 

что они танцуют и что эта деятельность име-

ет для них определенное значение. Анало-

гично происходит и в межкультурных кон-

тактах: мы видим, слышим, обоняем, чув-

ствуем и т. д. другого человека и создаем из-

вестный для нас образ, например, старый че-

ловек или молодой, красивый или уродли-

вый и т. д. Наше восприятие избирательно на 

основе нашего опыта, и оно придает воспри-

нимаемым значениям смысл на основе 

нашей культуры [4, c. 122-134]. 

Культурный опыт, в свою очередь, отно-

сится к природной среде культуры. Так, 

например, в малонаселенных, засушливых 

районах Эфиопии жители деревни ежеднев-

но проходят большие расстояния к воде и 

обратно, так что это расстояние считается 

нормальным для этих земель. Незнакомцы из 

других культур (например, Европы) воспри-

нимают окружающую среду совершенно по-

другому! Это не вопрос правильного выбора 

слова близко или далеко, а восприятие, кото-

рое является отличным [3, c. 110-112]. 

Это касается не только восприятия окру-

жающей среды, но и культуры. Если вас при-

глашают на семейный праздник в Африке, 

очень вероятно, что музыка, оживленная речь, 

громкие рассуждения и артикуляции по отно-

шению к немецкому коллеге будут «громки-

ми», потому что вы воспринимаете это как 

«громко». Никто из присутствующих афри-

канцев не согласится с ними, потому что все 

это воспринимается как «нормальное обще-

ние». Но эти атмосферные различия могут за-

труднять межкультурное взаимопонимание. 

Мы также можем одинаково оценивать 

восприятие и все же делать разные выводы о 

поведении. Например, если два человека 

различных культур встречают очень старого 

человека, оба воспринимают его как «старо-

го», правда, (например, немец) считает: «он 

уже старый, я не могу воспринимать его все-

рьез», в то время как другой (например, из 

М 
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Египта) думает «этот старый человек вызы-

вает  у меня уважение из-за его возраста, что 

говорит о его опыте и мудрости. Я попрошу 

у него совета». 

Таким образом, люди из разных культур 

по-разному воспринимают не только окру-

жающую среду, но и людей в общении. 

Мышление. Даже если мы предположим, 

что мыслительные процессы протекают оди-

наково во всем мире, на самом деле это не 

так. Уильям Гудикунст резюмировал в своей 

книге «Общение с незнакомцами» (2003) 

различия на основе индивидуалистской или 

коллективистской культуры. 

Он подчеркивает существующие здесь 

различия в логике мышления. Люди в инди-

видуалистических культурах, таких как в 

США, склонны мыслить противоположно-

стями: добро – зло, правильно – неправильно 

и т. д. В то время как у европейцев на первом 

месте стоят идеи и теории, для американцев 

более важны эмпирические факты, статисти-

ка и прагматизм. Европейцы обобщают на 

основе теорий, в то время как в США мето-

ды эмпирического наблюдения и измерения 

данных считаются надежными. Однако обе 

группы объединяет одно и то же, логический 

образец мышления: линейное и аналитиче-

ское мышление. 

Коллективистские культуры, с другой 

стороны, считаются интуитивными, интегра-

тивными и целостными в своем мышлении. 

Азиаты мыслят не на основе анализа и логи-

ки, а в центре стоит интуитивное знание и 

медитативное созерцание. Они подчеркива-

ют единство внешних и внутренних условий. 

Если вы хотите проанализировать тему раз-

говора, разбейте ее на более мелкие едини-

цы, чтобы восполнить внутренний смысл. 

Этот интуитивный способ мышления позво-

ляет оказать гармоничную поддержку дру-

гому человеку. Таким образом, коллекти-

вистские культуры способны чутко реагиро-

вать в конфликтных ситуациях, не анализи-

руя ситуацию логически. Они поддерживают 

процесс общения интуитивными и двой-

ственными замечаниями (конечно, это не 

значит, что индивидуалистские культуры 

мыслят только логически, а коллективист-

ские культуры – только интуитивно, однако 

оба варианта распространены как законо-

мерность и один преобладает) [1, c. 23-39]. 

Другое различие – делать выводы разны-

ми способами. Это, с одной стороны, более 

сильное преобладание абстракции или ассо-

циации в общении. Ассоциативный образ 

существует в основном в культурах, которые 

предпочитают устное общение лицом к лицу 

письменной информации (связанной с аб-

стракцией) [2, c. 85-90]. 

В межкультурных встречах есть еще один 

способ мышления, который необходимо 

учитывать: магическое мышление. Во мно-

гих культурах люди предполагают, что их 

судьба определяется невидимыми силами. 

Они создали ритуалы, чтобы привлечь эти 

силы для себя, чтобы они могли изменить 

судьбу в лучшую сторону, принести счастье. 

Давным-давно зародилась вера в колдунов, 

ведьм и духов, которые могут навредить че-

ловеку, если их не миловать приношениями. 

«Профессия» волшебника существует в раз-

ных частях света. Он предлагает свои услуги 

в качестве посредника. В Африке широко 

распространена вера в ведьм, которые либо 

злобны, либо помогают в хорошем смысле 

как целительницы. 

Если рассматривать процесс взаимопони-

мания в межкультурной ситуации, то есть три 

области, которые взаимодействуют: вербаль-

ная коммуникация, невербальная коммуника-

ция, модель поведения во взаимодействии. 
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спешность выступления спортсменов на 

соревнованиях требует не только высоко-

го уровня физической, технической, тактиче-

ской подготовки, но и максимального задей-

ствования психических функций, лежащих в 

основе психологической подготовленности 

спортсмена [1]. Важно отметить, что именно 

психологический фактор играет решающую 

роль в том, кто победит. В исследованиях ряда 

авторов (Г.Д. Горбунов, 1986; Б.А. Вяткин, 

1981; А.В. Еганов, 1998; Р.А. Пилоян, 1984; 

А.Д. Суханов, 2002; А.В. Бобровский, 2005; 

В.Ф. Сопов, 2005 и др.) указывается на высо-

кую значимость психологической подготовки в 

достижении поставленной цели на соревнова-

нии [1; 2]. Чтобы улучшения психологического 

состояния пловца перед стартом, мы разрабо-

тали методику, основанную на особенностях 

психологической подготовки пловцов и темпе-

раменте личности. 

Тестирования по определению темпера-

мента личности по опроснику Айзека, бы-

ло выявлено, что в исследуемой нами 

группе, состоящей из 20 юношей 16-18 лет, 

20% Флегматики, 45% Холерики, 5% Ме-

ланхолики, 30% Сангвиники. Данные тем-

пераменты являются доминантными в лич-

ности спортсменов, так как чистых темпе-

раментов встретить невозможно. Основы-

ваясь на данных показателях и на выяв-

У 


