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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Н. Н. Алиева

КРОССКУЛЬТУРНОСТЬ КАК МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ
ВТОРОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКЕ

Антропоцентрическая система познания мира предполагает в современных реа-
лиях поликультурного мира новые подходы к изучению гуманитарных наук. Кросскуль-
турный подход является базовым не только в философии, но и в педагогике и психо-
логии, что расширяет изучение концептосферы языковой личности нового поликуль-
турного мира. Современная философия определяет кросскультурность как методо-
логическую основу для изучения гуманитарных наук. В статье кросскультурность
рассматривается как синтез лингвокультурологии и межкультурной коммуника-
ции. Кросскультурность в современном мире является методологической основой
лингвистики и лингводидактики, сопутствуя толерантности и являясь важнейшей
составляющей мирного сосуществования разных народов и развития цивилизации в
поликультурном социуме.

Современный мир характеризуется тен-
денцией к расширению и углублению меж-
дународных контактов в различных сферах
экономической, общественно-политиче-
ской, социальной и культурной жизни. Это
определяет необходимость обращения к
проблемам межкультурной коммуникации.
Однако при наличии взаимного интереса
представителей разных культур друг к дру-
гу коммуниканты нередко недостаточно
знакомы с представителями другой куль-
туры, с особенностями коммуникативно-
го поведения представителей иной лингво-
культурной общности.

Обоснование новой педагогической па-
радигмы, обеспечивающей становление
личности в пространстве изменяющихся

культурных и нравственных ценностей,
разработка теоретических основ, раскры-
вающих сущность процесса становления
личности и развития потенциала поликуль-
турного образования, – актуальная задача
современной педагогической науки. Обще-
научной основой исследования языковой
парадигмы личности в поликультурном об-
разовании в настоящее время выступают
философские концепции культуры, линг-
вистические теории о соотношении языка,
менталитета и культуры, естественно-науч-
ные представления о развитии открытых
неравновесных систем.

Кросскультурный подход является наи-
более актуальным, на наш взгляд, в описа-
нии языковых фактов на современном эта-
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пе как общая методологическая предпо-
сылка научного знания. Он предполагает
толерантные отношения этносов и созда-
ние благоприятных условий для развития
их языковых систем.

Кросскультурность, понимаемая как
взаимопроникновение языков и культур,
совмещение общего и различного, являет-
ся перспективным подходом в обучении
языкам.

Термин «кросскультурность» пришел к
нам в XIX веке и означает в переводе с анг-
лийского языка «пересечение культур».
Прошло много времени, прежде чем он был
востребован в американской философии,
затем в психологии.

Кросскультурные тенденции в развитии
философии не означают выделения какой-
либо определенной культуры, поскольку в
методологическом отношении кросскуль-
турный подход исключает преобладающую
роль какой-либо системы понятий1. С
кросскультурных позиций современная
ситуация в мире рассматривается герме-
невтически как способ ведения диалога
культур, религий, идеологий.

Приверженцы современной интеркуль-
турной философии стремятся к достиже-
нию оснований, способствующих комму-
никации с «другим» и принимают герме-
невтический подход, предполагающий как
на индивидуальном, так и на культурном
уровне отказ от абсолютизации любой
культуры (включая собственную). Они ут-
верждают необходимость рассмотрения
сферы взаимодействия и противодействия
культур, что открывает перспективы разви-
тия философии и является наиболее перс-
пективным подходом с точки зрения фор-
мирования кросскультурной парадигмы
личности. Данная область исследования
представляется новой и недостаточно раз-
работанной, поскольку в этой сфере зна-
ния еще не достигнуто согласие относи-
тельно теоретического основания, способ-
ного служить четким ориентиром в реше-
нии сложных герменевтических и методо-
логических вопросов. Кросскультурность и

интеркультурность в философии – это по-
лифонический процесс, стремящийся к гар-
монии сосуществования различных «голо-
сов» и с постоянным стремлением понять
чужое мнение. В российской философии
такая позиция восходит к лингвофилософ-
ским воззрениям М. М. Бахтина, считав-
шего диалогическое сознание и слово за-
логом существования и развития культуры2.

Кросскультурность способствует более
точному пониманию проблемы культурной
идентичности определенного человеческо-
го сообщества, рассматриваемой в процес-
се кросскультурного взаимодействия и вза-
имообогащения, возможного вследствие
динамики постоянных кросскультурных
связей и преодоления безоговорочного
приоритета собственных культурных тра-
диций над «чужими».

Развиваясь в этом направлении, совре-
менная философия пытается выйти на уро-
вень, способствующий разрешению про-
блем, захватывающих планетарное сооб-
щество в целом, обращаясь к наднацио-
нальным, кросскультурным, общечелове-
ческим ценностям.

В условиях мозаики культур народов, на-
селяющих нашу планету, общечеловеческие
ценности не могут пониматься однозначно.
Они должны рассматриваться каждый раз с
учетом уникальных национальных культур,
а для этого их значимость должна осозна-
ваться людьми, живущими в несхожих куль-
турах. Как справедливо отмечает Б. Л. Губ-
ман, «вся совокупность проблем, волную-
щих сегодня человечество, настоятельно
взывает к осознанию роли общегуманисти-
ческих ценностей, на базе которых герме-
невтический разум призван воссоздавать и
переосмысливать культурно-исторический
процесс, современную ситуацию и рисовать
возможные контуры грядущего»3. Чрезвы-
чайно актуально понимание важности
кросскультурного взаимодействия в услови-
ях сегодняшней российской действительно-
сти, когда людям, живущим в многонацио-
нальном, мультикультурном обществе, не-
обходимо не просто осознавать ценность
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культуры разных народов страны, но и стро-
ить свое взаимодействие, руководствуясь
кросскультурными плюралистическими
предпосылками, а также учиться понима-
нию «чужих» ценностей, передавая знания
и опыт общения с иными культурами из по-
коления в поколение, способствуя единству
поликультурного пространства России.

Кросскультурные основания филосо-
фии открывают новые перспективы для
философской деятельности вообще и в ча-
стности для понимания своеобразия наци-
ональных философских культур, выясне-
ния их роли в развитии и становлении по-
лилогического способа осмысления дей-
ствительности.

Новый опыт мировидения, связанный с
современными процессами глобализации
и интернационализации, ставит культур-
ные смыслы и символы всех эпох и наро-
дов в состояние бесконечного кросскуль-
турного диалога-полилога. Преодоление
этноцентризма в современном плюралис-
тическом мире становится жизненно важ-
ным. «Глобальный мир необходимо сози-
дать в диалоге цивилизаций как общее про-
странство многогранной духовности – все-
гда открытое и вечно совершенствующее-
ся в процессе понимания другого»4.

Целесообразно введение понятия «кросс-
культурный диалог» в лингвистику и линг-
водидактику как методологическую осно-
ву этих наук.

На наш взгляд, следует отличать понятие
кросскультурности от понятий лингвокуль-
турология и межкультурная коммуника-
ция, которые возникли в рамках антропо-
центрической парадигмы в лингвистике.

Предметом лингвокультурологии явля-
ются язык и культура, находящиеся в диа-
логе, взаимодействии между собой (Телия5;
Степанов6; Арутюнова7; Маслова8). Линг-
вокультурология «изучает определенным
образом отобранную и организованную
совокупность культурных ценностей, ис-
следует живые коммуникативные процес-
сы порождения и восприятия речи, опыт
языковой личности и национальный мен-

талитет, дает системное описание языковой
“картины мира” и обеспечивает выполне-
ние образовательных, воспитательных и
интеллектуальных задач обучения. Таким
образом, лингвокультурология исследует
«проявления культуры народа, которые от-
разились и закрепились в языке»9.

Лингвокультурология – наука, которая
занимается проблемами взаимосвязи язы-
ка и культуры, изучением языковой карти-
ны мира.

Очевидная потребность внимательного
рассмотрения проблемы общения и взаи-
мопонимания различных народов и куль-
тур привела к появлению еще одной новой
области научного знания – теории меж-
культурной коммуникации, первоначаль-
ное название которой (от англ. cross-cultural
communication) показывает ее неразрыв-
ную связь с понятием кросскультурности.

Межкультурная коммуникация, обога-
щающая национальные культуры, явление
неоднозначное. Она может содействовать
созданию вторичной языковой личности,
снятию противоречия «свой-чужой», но
она может быть и орудием культурной экс-
пансии, притесняя чужую культуру. Поэто-
му любая коммуникация между представи-
телями разных народов и культур требует
специальных знаний и умений.

Кросслингвистические исследования
посвящены углублению культурного обме-
на между различными нациями, находяще-
му свое выражение во взаимном влиянии
языков и культур. При этом надо иметь в
виду обусловленность языковых явлений и
языковых единиц социальными фак-
торами: условиями коммуникации (време-
нем, местом, участниками, целями и т. п.),
обычаями, традициями, особенностями
общественной и культурной жизни говоря-
щего коллектива10.

Процессу межэтнической коммуника-
ции и факторам, его определяющим, а так-
же феномену этнической идентичности по-
священы этнопсихологические, этнолин-
гвистические и этнопсихолингвистические
исследования (Герд11; Протасова12; Соро-

Кросскультурность как методология изучения второго языка в современной лингводидактике
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кин13), отчасти сближающиеся с лингво-
культурологическими, однако противосто-
ящие им, поскольку в центре современной
этнолингвистики находятся лишь те эле-
менты системы языка, которые соотноси-
мы с определенными материальными или
культурно-историческими комплексами
(Топоров14; Толстой15).

Так, этнопсихология обращается к важ-
ному для нас понятию кросскультурности
при изучении национальной специфики
дискурсов в их уникальности и взаимодей-
ствии. В. В. Красных обращает внимание
на то, что «стратегии построения мира и
дискурса обусловливаются в том числе и
когнитивной картиной мира, и проблемы
в межкультурном общении могут возник-
нуть тогда, когда формальное “совпаде-
ние”, эквивалентность вербальных единиц
оборачивается квазиэквивалентностью на
содержательном уровне»16.

Отметим, что в данной работе рассматри-
ваются понятия «общение» и «коммуника-
ция» как синонимы, вслед за многими уче-
ными (Леонтьев17; Фурманова18; Тер-Мина-
сова19; Азимов, Щукин20 и др.), хотя суще-
ствует также точка зрения, разграничиваю-
щая эти понятия (Парыгин21; Елизарова22).

Основоположником теории межкуль-
турной коммуникации может быть назван
Э. Холл, который одним из первых убеди-
тельно доказал связь между культурой и
коммуникацией, сделав вывод, что «комму-
никация – это культура, культура – это ком-
муникация» (Hall, 1959, 1981, 199823), а так-
же провел аналогию с изучением иностран-
ных языков при помощи грамматических ка-
тегорий. Именно в ходе принятия и обсуж-
дения научным сообществом идей Э. Холла
появились понятия «межкультурный», «ин-
теркультурный», «кросскультурный» и
«мультикультурный», которые, не получив
однозначного строгого разграничения, со-
существуют в научных исследованиях (см. об
этом, например: Елизарова24; Lustig,
Koester25). Однако термин «межкультурный»
получил наибольшее распространение, так
что возникшее новое направление научно-

го знания носит название именно теории
межкультурной коммуникации. Необходимо
отметить, что, на наш взгляд, кросскультур-
ные исследования могут служить основой для
дальнейшей разработки проблем межкуль-
турного взаимодействия на разных уровнях.

Основной идеей Э. Холла и его последо-
вателей стало признание тезиса о необходи-
мости обучения культуре общения с иными
народами, поскольку если культуру можно
изучать, то полученные знания можно пре-
подавать, т. е. было предложено сделать
межкультурную коммуникацию не просто
предметом научных исследований, но и об-
ратиться к ней как к теме самостоятельного
учебного курса. Это положение восприни-
мается нами как основное в лингводидак-
тическом изучении проблем кросскультур-
ности, поскольку, по мнению Э. Холла,
главная цель изучения проблем межкультур-
ной коммуникации – изучение практиче-
ских нужд представителей различных куль-
тур для их успешного общения друг с дру-
гом (в дальнейшем это позволило развивать
теорию «культурных моделей взаимодей-
ствия» – cultural patterns of interaction26).

Представляется интересным, что перво-
начально обратили внимание на проблема-
тику межкультурной коммуникации в ев-
ропейском научном сообществе именно
педагоги-практики, которые в своей рабо-
те использовали отдельные страноведче-
ские аспекты развития культур27. Именно
такая же инициатива преподавателей инос-
транного языка привела к становлению изу-
чения межкультурной коммуникации в оте-
чественной науке и системе образования.
Стало очевидным, что успешные контакты
с представителями других культур невоз-
можны без знания особенностей этих куль-
тур и практических навыков кросскультур-
ного взаимодействия. По этой причине в
ряде российских вузов (например, в РГПУ
имени А. И. Герцена) в учебные планы была
включена новая учебная дисциплина –
«Межкультурная коммуникация», имеющая
целью подготовку студентов к эффектив-
ным межкультурным контактам, прежде
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всего на уровне повседневного межлично-
стного общения. Убедительным подтверж-
дением становления межкультурной ком-
муникации могут служить учебные посо-
бия, разработанные отечественными уче-
ными (Самохина28; Тхорик, Фанян29 и др.).

Отметим, что современные исследова-
тели, работающие в русле теории межкуль-
турной коммуникации, в свою очередь,
указывают, что «еще многие вопросы и про-
блемы межкультурной коммуникации до
настоящего времени практически не стали
предметом научного интереса у представи-
телей различных гуманитарных наук»30,
что, на наш взгляд, вполне справедливо для
лингводидактики. Надеемся, что наше ис-
следование синтаксической синонимии в
русском языке и в языках Дагестана будет
в какой-то мере способствовать изменению
сложившейся ситуации.

И. П. Лысакова отмечает, что наиболее
точным инструментарием по изучению
межкультурной коммуникации обладает
социальная лингвистика, поскольку выяв-
ление социолингвистических переменных
в разных культурах способствует освоению
стратегий и тактик «толерантной коммуни-
кации, чтобы чужое слово было понято и
принято собеседником с учетом многооб-
разия отраженных в нем социальных детер-
минантов»31. Исследователями указывает-
ся, что «знание особенностей коммуника-
тивного поведения в рамках чужой культу-
ры повышает общий культурологический
статус человека, обеспечивает свободную и
эффективную коммуникацию»32.

Межкультурная коммуникация – это
наука, определяющая процессы взаимо-
действия разных культур и этносов в усло-
виях поликультурного мира. Однако она не
занимается вопросами их взаимовлияния и
взаимопроникновения.

Кросскультурность мы рассматриваем
как в лингвистическом, так и в лингводи-
дактическом аспектах. Закономерно, что
кросскультурная лингвистика становится в
современной лингвистике одним из наибо-
лее актуальных направлений, создавая ос-

нову для кросскультурной лингводидакти-
ки – практического освоения принципов
кросскультурности в условиях полиэтни-
ческого языкового и культурного простран-
ства. Кросскультурная лингводидактика –
это обучение языку с позиции кросскуль-
турной лингвистики. Кросскультурная
лингводидактика предполагает взаимодей-
ствие методики преподавания родного
языка и методики преподавания неродных
языков. Это означает, что в учебных пла-
нах национальных школ должно быть уде-
лено внимание как преподаванию родно-
го языка и родной культуры, так и препо-
даванию русского языка как языка меж-
национального общения.

Отметим, что, по мнению исследовате-
лей, говорить о кросскультурном взаимо-
действии можно лишь в том случае, если
участники этого взаимодействия не толь-
ко используют собственные традиции,
обычаи, представления и способы поведе-
ния, но и одновременно знакомятся с пра-
вилами и нормами других языковых куль-
тур (Guirgham33; Тер-Минасова34 и др.).

Кросскультурность в лингвистическом
и лингводидактическом аспектах – это
комплексная область научного знания о
языке, о формировании языковой парадиг-
мы личности в условиях поликультурного
мира, взаимосвязи и взаимовлиянии язы-
ка и культуры. Концепция формирования
«вторичной» языковой личности, овладе-
вающей культурой иноязычного общения
(И. И. Халеева35 и др.), базируется на идеях
антропологической лингвистики (Э. Бен-
венист36, В. фон Гумбольдт37 и др.) и уче-
нии о «языковой личности» (Ю. Н. Карау-
лов38 и др.), истоки которых – в идеях ака-
демика В. В. Виноградова.

В методике обучения русскому языку в
различных отраслях лингводидактики про-
блема кросскультурного взаимодействия
первоначально нашла отражение в рамках
лингвострановедческой теории русского
языка как иностранного (РКИ), основы
которой были заложены Е. М. Верещаги-
ным и В. Г. Костомаровым. Некоторые ас-
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пекты кросскультурной лингвистики и
лингводидактики рассмотрены в работах
Ю. Д. Апресяна, Т. М. Баталовой, А. Я. Вар-
га, Л. Г. Ведениной, А. Вежбицкой, И. Г. Ду-
бова, А. Г. Здравомыслова, В. Т. Клокова,
Н. Г. Комлёва, А. А. Леонтьева, С. В. Лурье,
Р. В. Манекина, Р. П. Мильруда, И. В. Мос-
товой, Ю. Е. Прохорова, Л. Н. Пушкарёва,
З. В. Сикевич, Ю. А. Сорокина, П. В. Сы-
соева, Е. Ф. Тарасова, С. Г. Тер-Минасо-
вой, О. Христофоровой, Л. И. Чинаковой,
А. Щюца, Е. С. Яковлевой.

Развитие описанного научного и обра-
зовательного направления , на наш взгляд,
является необходимым. Однако в отличие
от вузов в школах признаков нового под-
хода к преподаванию языков почти не на-
блюдается. На наш взгляд, надо внедрять
кросскультурный подход в обучение как
можно раньше: на школьном, а может
быть, и на дошкольном уровнях. Такая по-
зиция особенно актуальна применительно
к национальной школе в России, где обще-
ние по большей части является межкуль-
турным, кросскультурность пронизывает
собой все его уровни, и в то же время дол-

жного внимания данному аспекту не уде-
ляется, хотя у детей постоянны повседнев-
ные контакты с детьми различных нацио-
нальностей своего региона.

Кросскультурность представляет собой
не только и не столько инструмент или ме-
тод познания действительности, но преж-
де всего кросскультурность рассматривает-
ся нами как новый способ мировосприя-
тия, мироотношения и формирующийся на
этом основании новый подход к образова-
нию, что проявляется в кросскультурных
тенденциях развития лингводидактики.
Изучение процесса формирования систе-
мы этнопсихологических свойств личнос-
ти и развития этнического самосознания
человека обусловило появление еще одной
области знания с междисциплинарным
подходом – этнопедагогики (Кукушин,
Столяренко)39.

Таким образом, кросскультурность –
это не только актуальный метод исследо-
вания, но и методологическое основание
для методики обучения второму языку в
полиэтническом пространстве современ-
ной России.
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N. Aliyeva

CROSS-CULTURE AS A METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE STUDY
IN MODERN LINGUADIDACTICS

The anthropocentric system of knowledge of the world assumes new approaches to study of
the humanities, including linguistics and linguadidactics in modern realities of the polycultural
world. Cross-cultural approach is base not only in philosophy, but also in pedagogics and
psychology. Modern philosophy considers cross-culture as a methodological basis for study of
the humanities. In the article cross-culture is considered as a synthesis of a linguacultural
approach and intercultural communication. In the modern world cross-culture is a methodological
basis of linguistics and linguadidactics. It attends tolerance and is regarded to be the prime
component of a peaceful coexistence of different nations and development of civilization in
the polycultural world.
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