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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается феномен интерференции в иноязычной профессиональ-
ной межкультурной коммуникации. Языковой  аспект данного явления представляется достаточно 
изученным, в то время как лингвокультурная составляющая практически не освещена в методике 
преподавания иностранного языка. 
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 связи с расширением межкуль-
турных профессиональных кон-

тактов возрастает потребность общества в 
специалистах различного профиля, вла-
деющих иностранным языком. Однако вла-
дение иностранным языком для межкуль-
турного профессионального взаимодейст-
вия предполагает овладение и профессио-
нально значимыми концептами иноязыч-
ной культуры, которые определяют специ-
фику общественного и делового поведения, 
зависящего от исторических традиций и 
обычаев, образа жизни и т.п.  

Многочисленные исследования вопро-
сов взаимодействия культур свидетельству-
ют о том, что содержание и результаты мно-
гообразных межкультурных контактов во 
многом зависят от способности их участни-
ков понимать друг друга и достигать согла-
сия, с учетом этнической культуры каждой 
из взаимодействующих сторон, психологии 
народов, господствующих в той или иной 
культуре ценностей. В культурной антропо-
логии эти взаимоотношения разных культур 
получили название «межкультурная комму-
никация», которая означает обмен между 
двумя и более культурами и продуктами их 
деятельности, осуществляемый в различных 
формах. [5. C. 115] Подобная коммуникация, 
осуществляемая на иностранном языке в 
целях установления или развития отноше-
ний в профессиональной среде является 
профессиональной разновидностью ино-
язычной межкультурной коммуникации. 

Для успешного осуществления собст-
венно речевой коммуникации необходимы 
определенные знания и умения. Л. И. Гри-

шаева и Л.В. Цурикова [1. C. 387] подразде-
ляют данные знания на контекстные зна-
ния (внеязыковые знания о мире), инте-
ракциональные знания (отражающие пред-
шествующий дискурсивный опыт участни-
ков общения, об алгоритмах стандартного 
коммуникативного поведения), языковые 
знания (знания, об оформлении своего 
коммуникативного намерения в опреде-
ленной ситуации общения). 

Традиционно коммуникативные уме-
ния подразделяются на умения правильно, 
грамотно, доходчиво объяснить свою мысль 
и адекватно воспринимать информацию от 
партнеров по общению в рамках блока об-
щих умений и блока специальных умений. 
В обоих блоках выделяют как вербальные 
составляющие, так и невербальные. К спе-
циальным коммуникативным умениям от-
носятся в основном умения необходимые в 
профессиональной деятельности (умения 
провести презентацию, деловую беседу, ор-
ганизовать производственное совещание, 
инструктировать подчиненных и т.д.). 

На базе этих видов знаний и соответст-
вующих умений коммуниканты строят дис-
курс и избирают речевые стратегии в каждом 
конкретном случае. 

Однако, содержание, структура и стра-
тегии осуществления коммуникации куль-
турно обусловлены. Каждый участник куль-
турного контакта располагает своей собст-
венной системой правил, функционирую-
щих таким образом, чтобы отосланные и 
полученные сообщения могли быть закоди-
рованы и раскодированы. Признаки меж-
культурных различий могут быть интерпре-
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тированы как различия вербальных и невер-
бальных кодов в специфическом контексте 
коммуникации. На процесс интерпретации, 
помимо культурных различий, влияют воз-
раст, пол, профессия, социальный статус 
коммуниканта. В процесс межкультурного 
взаимодействия его участники часто вступают 
с разными коммуникативными ожиданиями, 
детерминированными социальным и дискур-
сивным опытом своей родной культуры, а 
также стереотипами в отношении партнеров 
по коммуникации, принадлежащим к чуждой 
культуре. В ходе подобного наложения лин-
гвокультурных кодов участников коммуника-
ции могут возникать коммуникативные поме-
хи, известные как феномен интерференции.  

Явление интерференции изучается в 
лингвистике, социолингвистике, психологии, 
психолингвистике, методике преподавания 
иностранных языков. Термин «интерферен-
ция» в языкознание впервые ввели ученые 
Пражского лингвистического кружка, подра-
зумевая под интерференцией процесс откло-
нения от нормы контактирующих языков. 

Проблемами интерференции занима-
лись многие лингвисты (Алимов, Балиа-
швили, Верещагин, Вишневская, Хашимов, 
и др.). Однако в лингвистической литерату-
ре все же нет однозначного понимания дан-
ного явления. Наиболее полное определение 
интерференции, предлагается В. А. Ви-
ноградовым: «Интерференция – взаимодей-
ствие языковых систем в условиях двуязы-
чия, складывающегося либо при контактах 
языковых, либо при индивидуальном ос-
воении неродного языка; выражается в от-
клонениях от нормы и системы второго 
языка под влиянием родного» [3. C.168]. 

Актуализация языкового аспекта ин-
терференции происходит на всех уровнях 
языковой системы и реализуется в речи неза-
висимо от сознания говорящего. До недавне-
го времени исследование феномена интерфе-
ренции было сконцентрировано на фонети-
ческой (Г.В. Бершадская, Г.М. Вишневская, 
Т.А. Краснова) и лексической (А.Е. Ка-
ринский, И.Н. Кузнецова) составляющих. 
Влияние норм родного языка эксплицируется 
чаще всего в виде фонетических, грамматиче-
ских, орфографических и лексических оши-
бок и необоснованного переноса явлений из 
одного языка в другой, вследствие чего про-
исходит нарушение норм изучаемого языка. 

Однако все данные виды интерферен-
ции отражают лишь языковой характер фе-
номена, который проявляется в коммуни-
кации не только в языковом, но и в меж-
культурном аспекте. 

Социокультурная, или культурная, ин-
терференция, по А. В. Щепиловой, вызвана 
не самой системой языка, а культурой, ко-
торую данный язык отражает. Вызвать ин-

терференцию могут сходные в разных куль-
турах реалии, явления, нормы поведения 
[9. C. 78]. Другими словами, партнер по об-
щению неправильно воспринимает и ин-
терпретирует явления и события иной куль-
туры, а также коммуникативное поведение 
своего собеседника, т. е. воспринимает и 
оценивает его личность и сообщение через 
призму принятых в родном лингвосоциуме 
норм и ценностей, через призму усвоенной 
им картины мира.  

В лингвистике и методике также суще-
ствует понятие лингвокультурной разно-
видности интерференции (ЛКИ), возникно-
вение которой в межкультурной коммуни-
кации вызвано несоответствием или нало-
жением одних культурных кодов на другие, 
а также полной или частичной лакунарно-
стью в сфере культурной коннотации [7. 
C. 3]. Данная разновидность интерферен-
ции охватывает и языковую, и культурную 
составляющие. П. В. Тимачев рассматрива-
ет ЛКИ в рамках лингвокультурологическо-
го подхода, который заключается в изуче-
нии коммуникативных неудач, возникаю-
щих вследствие наложения культурных ко-
дов – определенной совокупности знаний о 
культуре определенной языковой общно-
сти, структурное обозначение данных зна-
ний через определенные вербальные, мен-
тальные, авербальные единицы. В целом 
проблеме ЛКИ в отечественной науке уде-
ляется недостаточно внимания (Тимачев, 
Каракотов, Кочетков, Верещагин). Ее во-
просами занимаются в основном такие нау-
ки, как лингвокультурология, психология, 
социолингвистика.  

В теории межкультурной коммуникации 
узкое понятие ЛКИ заменяется более широ-
ким понятием интерференции. Близким к 
понятию ЛКИ является также понятие «со-
циокультурная ошибка». Оно подразумевает 
все те погрешности или недостатки пись-
менной речи, скажем, русских, овладеваю-
щих английским языком, которые являются 
следствием различий в социокультурном 
восприятии мира, и включают в себя ошиб-
ки на уровне социокультурных фоновых 
знаний; ошибки на уровне речевого поведе-
ния коммуникантов; ошибки на фоне общей 
культуры письменной речи [2. C. 37]. Однако 
при данном подходе явление интерференции 
просто сводится к ошибкам и феномен не 
анализируется с точки зрения причины и по-
следствий его возникновения и проявления. 

В методике преподавания иностранно-
го языка интерференцию предлагается рас-
сматривать как конфликтное взаимодейст-
вие когнитивно-речевых механизмов, про-
являющееся у вторичной языковой лично-
сти в отклонениях от языковых, дискурсив-
ных, социокультурных норм одной лингво-



культуры под влиянием другой [8. C. 3]. 
Данное определение подчеркивает 

комплексность взаимодействия когнитив-
ных речевых механизмов контактирующих 
языков и культур, а также справедливо ак-
центирует внимание на конфликтном ха-
рактере взаимодействия. Однако специфи-
ка межкультурного компонента интерфе-
ренции как бы отступает на второй план. 
При этом для методики преподавания ино-
странного языка очень важна специфика 
именно этого аспекта интерференции. Если 
явления языковой интерференции экспли-
цируются в виде речевых ошибок и нару-
шения языковых норм и большинстве слу-
чаев заметны преподавателю, стремящему-
ся научить студентов их преодолевать, то 
нарушения норм межкультурной коммуни-
кации менее очевидны и мало описаны.  

Лингвокультурную интерферен-
цию можно определить как конфликтное 
явление, возникающее в коммуникации на 
основе замещения отсутствующих или 
неполных концептов иноязычной культу-
ры (при их незнании, непонимании, некор-
ректном восприятии или интерпретации) 
концептами собственной культуры, вы-
раженное в речевой деятельности.  

Данная разновидность интерференции в 
методике должна учитываться специально 
относительно лингвистической интерферен-
ции, и обучаемые должны быть ориентиро-
ваны на ее самостоятельное преодоление. 

Мы предполагаем, что ЛКИ включает в 
себя некоторые черты лингвострановедче-
ского и социокультурного типа интерферен-
ции с более выраженной языковой состав-
ляющей. При этом носителями националь-
но-культурной специфики партнера по ино-
язычной межкультурной коммуникации мо-
гут быть элементы как дискурса, так и нере-
чевого поведения. Феномен ЛКИ в межкуль-
турной профессиональной коммуникации 
приводит к неверной интерпретации про-
блемы и конфликтным ситуациям в ситуа-
циях межкультурной коммуникации. Все это 
может способствовать отказу от последующе-

го межкультурного взаимодействия [4. C. 12]. 
В теории и практике преподавания 

иностранного языка одной из важнейших 
методических задач сегодня является раз-
витие умений и навыков преодоления ЛКИ 
в межкультурной коммуникации, так как 
межкультурное обучение становится веду-
щей парадигмой [4. С. 9]. Для решения этой 
задачи необходимо дать ответы на ряд ме-
тодических вопросов: Какие типы межкуль-
турных различий способствуют возникно-
вению ЛКИ? Какое место занимает субком-
петенция по ее преодолению в общей 
структуре иноязычной познавательной 
компетенции и профессиональной компе-
тенции специалиста? Как развивать и диаг-
ностировать искомую субкомпетенцию?  

В России межкультурные деловые кон-
такты часто являются межлингвистически-
ми (то есть связаны с межкультурным взаи-
модействием на неродном для каждой из 
сторон языке) [6. C. 3] и проходят между 
представителями разных языковых и куль-
турных групп. Эффективная межкультурная 
коммуникация выступает в единстве двух 
аспектов – лингвистического и культуроло-
гического. Для успешного международного 
бизнеса в равной степени необходимы про-
двинутые языковые знания и высокий уро-
вень межкультурной компетенции. На сего-
дняшний день распространенность англий-
ского языка как языка международного об-
щения способствует, с одной стороны, облег-
чению подобных контактов (участникам 
процесса деловой межкультурной коммуни-
кации не нужно знать несколько иностран-
ных языков), а с другой стороны сглаживая 
особенности национальных культур собесед-
ников, еще больше усложняет процесс меж-
культурной коммуникации, так как участни-
ки процесса воспринимают друг друга через 
призму чуждого им языка и неких особенно-
стей англоязычных культур, подсознательно 
ассоциируемых с ним. В сложившейся си-
туации возникает множество новых аспектов 
феномена интерференции, которые, несо-
мненно, достойны исследования. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. ГРИШАЕВА Л. И., ЦУРИКОВА Л. В. Стратегии успеха и факторы риска в межкультурной коммуникации. Воро-

неж : ВГУ, 2005.  
2. КУЗЬМИНА Л. Г., САФОНОВА В. В. Типология социокультурных ошибок в англоязычной письменной речи 

русских обучаемых // Иностр. языки в школе. 1998. № 6.  
3. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ энцикл. слов. / гл. ред. В. Н. Ярцев. М., 2002. 
4. МЕТОДИКА межкультурного образования средствами русского языка как иностранного : кн. для преподавате-

ля / А. Л. Бердичевский, И. А. Гиниатуллин, И. П. Лысакова, Е. И. Пассов ; под ред. проф. А. Л. Бердичевского. 
М. : Русский язык, 2011. 

5. ОСНОВЫ межкультурной коммуникации : учеб. для вузов /под ред. А. П. Садохина. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003.  
6. ПОПОВА Н. Г. Межлингвистическая коммуникация как вид социокультурного взаимодействия : автореф. дис. … 

канд. социол. наук : 22.00.06 Екатеринбург, 2008. 
7. ТИМАЧЕВ П. В. Лингвокультурная интерференция как коммуникативная помеха: на материале английского 

языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04. Волгоград, 2005.  
8. ФЕДОРОВА Н. П. Преодоление лингвокультурной интерференции в процессе обучения иностранному языку 

студентов неязыковых вузов (на материале английского языка) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. 
Н. Новгород, 2010. 

9. ЩЕПИЛОВА А. В. Теория и методика обучения французскому языку как второму иностранному. М., 2005.  

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Н. Н. Сергеева 

 


