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Аннотация. Представлен анализ основных подходов к определению понятия «коммуникативная 

культура» в рамках теории педагогики, психологии, философии, лингвистики. На основе анализа тео-

ретических источников по данной проблеме представлены подходы ученых из различных сфер к оп-

ределению основных понятий: культура, коммуникация, культура личности, культура мышления, 

культура чувств (эмоциональная культура) и культура речи, раскрыты структурные их компоненты. 

Рассмотрена проблема повышения уровня коммуникативной культуры человека на основе развития 

культуры мышления, культуры чувств и культуры речи. Усвоение и применение общечеловеческих, 

гуманистических, этических ценностей и их реализация в общении способствуют личностному и ду-

ховному развитию человека, раскрытию его социального и профессионального потенциала. Формиро-

вание коммуникативной культуры личности основано на обогащении ее культурными и духовными 

ценностями, развитии коммуникативных знаний, умений и навыков. Отмечено влияние образования 

на достижение поставленной цели. Модернизация системы образования направлена на формирование 

гуманистической личности, которая сможет успешно выполнять профессиональную деятельность в 

современных условиях. Квалифицированный специалист любой области должен иметь высокий уро-

вень коммуникативной культуры, являющейся основой общей культуры личности. В педагогической 

науке коммуникативная культура служит залогом конструктивного педагогического общения, высо-

кого профессионального мастерства и компетентности. 
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тура мышления; культура чувств (эмоциональная культура); культура речи 

Коммуникативная культура является не-

отъемлемой частью жизни человечества на 

протяжении всей его истории. Она тесно свя-

зана с деятельностью человека. Коммуника-

тивная культура в своем роде является отра-

жением духа эпохи. Она передает динамику 

жизни общества, отвечая его социокультур-

ным потребностям и тенденциям развития. В 

связи с этим вопрос осмысления современно-

го понимания понятия «коммуникативная 

культура» остается актуальным всегда. В со-

временной науке существует ряд определе-

ний понятия «коммуникативная культура». 

Однако единого мнения относительно данно-

го вопроса не существует. 

Прежде чем перейти к теоретическому 

анализу понимания термина «коммуникатив-

ная культура», следует обратиться к двум 

понятиям, от которых она была образована, – 

«культура» и «коммуникация».  

В настоящее время по данным культуро-

логических исследований существует более 

пятисот определений понятия «культура». 

Тем не менее в рамках контекста мы при-

держиваемся ее понимания как производной 

социального и интеллектуального формиро-

вания индивида. Каждая цивилизация обла-

дает собственной культурой. Различают мно-

гочисленные типы культур, в том смысле, 

что каждое общество обладает своими собст-

венными институтами, в общей форме выра-

жающими его духовное прошлое [1, с. 49]. 

На бытовом уровне «культура» – это 

эталон, на который должно равняться обще-

ство. Культуру отождествляют с образован-

ностью и интеллигентностью, интерпрети-

руют как определенное качество личности. В 

теории «культура» описывается как специ-

фическая характеристика общества, показа-

тель достигнутого человечеством уровня ис-

торического развития. О культуре человека 

можно судить по его отношению к природе и 

обществу [2, с. 141]. 

Природа культуры гуманна, она объеди-

няет достижения человечества в производст-

венной, общественной и духовной жизни, это 

вся сумма деятельности человеческого разу-

ма. Культура собирательна, то есть строится 

на протяжении всей истории человечества, 

сливаясь с ней и обогащаясь. Различают 
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культуру духовную, социальную и матери-

альную. 

Коммуникация (лат. communicatio – со-

общение, связь) – информационное послание 

или передача содержания сообщения средст-

вами языка, особая форма передачи опыта 

между людьми в процессе их трудовой и по-

знавательной деятельности. «Коммуникация – 

это основа жизни человека. Успешное соци-

альное, эмоциональное и интеллектуальное 

развитие невозможно без свободной комму-

никации». Человек должен уметь выражать 

свои мысли, чувства и желания доступно, 

ясно и лаконично [3]. 

Коммуникации – это особый процесс по 

обмену информацией, имеющей ценность 

для участников общения, процесс передачи 

эмоционального и интеллектуального опыта. 

Коммуникации основаны на знаниях, навы-

ках, умениях, необходимых для установле-

ния взаимодействия людей в бытовой и де-

ловой сфере. Они возникают в производст-

венной, научной, учебной, коммерческой и 

других видах деятельности. Цель коммуни-

каций – передача опыта и знаний, необходи-

мых для решения личных, образовательных и 

профессиональных задач, поиск, сохранение 

и передача знаний для саморазвития и само-

реализации. Отдельные коммуникации обра-

зуют коммуникативную культуру, в основе 

которой лежит целостность нравственных 

правил и норм, утверждающих значимость и 

уникальность личности каждого отдельного 

человека. Коммуникативная культура имеет 

универсальный характер в любой форме че-

ловеческой деятельности, культуре и циви-

лизации, но в то же время имеет специфиче-

ские особенности, характерные для каждой 

из областей. 

Теоретический анализ понятия «комму-

никативная культура» выявил междисципли-

нарный характер данного термина. Так, он 

широко используется в лингвистике, общей и 

специальной психологии, педагогике, социо-

логии, философии и т. д. В рамках филосо-

фии сущность понятия «коммуникативная 

культура» изучали М.М. Бахтин, В.С. Библер, 

М.С. Каган, Ю.М. Лотман. В области психо-

логии социальные и этические проблемы 

личности изложены в работах Б.Г. Ананьева, 

Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, В.Н. Ма-

сищева. В качестве социально-педагогическо-

го явления и личностного качества педагога 

«коммуникативная культура» представлена  

в работах П.Ф. Каптерева, Н.К. Крупской, 

А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского, С.Т. Шац-

кого. 

Используемое в педагогической науке 

понятие «коммуникативная культура» имеет 

лингвистическое происхождение. В лингвис-

тике существует множество определений по-

нятия «коммуникативная культура». М.А. Ви-

кулина и Н.М. Смирнова рассматривают 

коммуникативную культуру как «уровень 

усвоения, принятия, применения и обогаще-

ния в повседневной практике общения норм, 

ценностей, знаний, умений в области эффек-

тивной коммуникации» [4, с. 31]. С.М. Анд-

реева и И.Б. Игнатова обозначают понятие 

«коммуникативная культура» в качестве лин-

гвистических навыков и умений [5, с. 6]. 

Согласно определению В.Ю. Жукова, 

«коммуникативная культура – это совокуп-

ность культурных норм, культурологических 

знаний, ценностей и значений, используемых 

в процессе коммуникации, в том числе и при 

общении» [6, с. 25]. 

В лингвистике понятие «коммуникатив-

ная культура» родственно понятиям «куль-

тура речи» и «культура речевого общения». 

При данном подходе коммуникативная куль-

тура включает в себя: 

1) навык владения рядом средств и раз-

новидностей общения; 

2) навык построения эффективного об-

щения, нацеленного на достижение постав-

ленных целей; 

3) ориентированность при общении не 

только на личные интересы, но и на интере-

сы партнеров и общества в целом; 

4) способность концентрировать внима-

ние непосредственно на процессе общения, 

его структуре, организации и искусности.  

Коммуникативная культура и культура 

речевого общения представлены в лингвис-

тике как составляющие общей и профессио-

нальной культуры человека. 

О.М. Крайник разграничивает понятия 

«речевая культура» и «культура речи». «Ре-

чевая культура» более ориентирована на 

личностный аспект, языковое сознание чело-

века. В отличие от «культуры речи» она до-

пускает отступление от речевых норм для 

достижения особого звучания сообщения. 

«На первый план при определении речевой 

культуры личности выдвигается человек, 
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стремящийся не только владеть нормами 

языка, создавать «правильную речь», но и 

быть «мастером слова» [7, с. 76]. 

В результате активного внедрения в нау-

ку культурологического подхода в 90-х гг. 

XX века происходит переосмысление «ком-

муникативной культуры» в контексте куль-

турологических принципов. Данная тенден-

ция находит свое отражение в работах  

В.С. Библера и С.Ю. Курганова. В.С. Леднев 

в рамках культурологического подхода харак-

теризует коммуникативную культура как «ин-

вариантно-деятельное качество личности».  

В.А. Кан-Калик, И.Ф. Исаев, А.В. Муд-

рик, В.А. Сластенин изучали коммуникатив-

ную культуру в качестве основы профессио-

нальной деятельности педагога, а также об-

щей культуры. В.В. Краевский, И.Я. Лайнер 

и С.Е. Матушкин рассматривали коммуника-

тивную культуру как составляющую соци-

альной культуры. 

Коммуникативная культура в социаль-

ной психологии – составляющая коммуника-

тивного потенциала личности. Таким обра-

зом, понятие «коммуникативная культура» 

приравнивается понятию «культуры обще-

ния». Данного взгляда на коммуникативную 

культуру придерживались Г.М. Андреева, 

Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, Л.А. Петров-

ская, Е.В. Руденский. Отечественные психо-

логи Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.С. Выгот-

ский, В.С. Грехнев, А.А. Леонтьев и В.Н. Мя-

сищев исследовали социальные и этические 

коммуникации личности. Развитию психоло-

гических подходов к изучению коммуника-

тивной культуры посвящены труды Г.М. Ан-

дреевой, И.А. Зимней, Б.Ф. Ломова, В.В. Сем-

кина, С.Л. Рубинштейна, Ю.А. Шерковина. 

Культура общения – это совокупность 

культурно-нравственных правил, которые 

должен учитывать каждый человек. Способ-

ность придерживаться данных правил – по-

казатель уровня образованности и культуры 

личности в целом. «Культура общения» яв-

ляется ключевым фактором для успешного 

взаимодействия человека в обществе, без нее 

невозможно сотрудничество и создание про-

фессиональных связей [8, с. 76]. 

В рамках педагогики существуют разные 

трактовки понятия «коммуникативная куль-

тура». А.В. Мудрик рассматривает коммуни-

кативную культуру в качестве составляющей 

профессиональной культуры личности спе-

циалиста, являющейся совокупностью зна-

ний, норм, ценностей и образцов поведения, 

принятых в обществе, и умения органично, 

естественно и непринужденно реализовывать 

их в деловом и эмоциональном общении [9, 

с. 200]. 

В работах В.И. Столярова и Г.И. Якуше-

ва коммуникативная культура представлена 

как комплекс качеств личности, направлен-

ных на установление сотрудничества, созда-

ние диалоговых отношений, нравственное и 

толерантное отношение к собеседнику, со-

чувствие и способность объективно оцени-

вать людей [10, с. 78; 11, с. 79]. 

Анализ современной социокультурной 

ситуации в России, характеризующейся 

трансформацией культурных ценностей, по-

зволяет по-новому осмыслить задачи совре-

менного образования [12, с. 225]. Коммуни-

кативная культура педагога и учащихся за-

нимает важное место в педагогическом про-

цессе. Результатом модернизации системы 

образования должна стать гуманистическая 

личность, готовая к выполнению профессио-

нальной деятельности в новых условиях, 

имеющая сформированные коммуникатив-

ные навыки, познавательные запросы и ду-

ховные потребности, способная найти эф-

фективные способы для их удовлетворения 

[13, с. 75]. С точки зрения процесса обучения 

ключевыми элементами коммуникативной 

культуры являются: 

1) культура мышления; 

2) культура чувств (эмоциональная 

культура); 

3) культура речи. 

Культура мышления – качество мышле-

ния, отвечающее за эффективность мысли-

тельной работы человека во всех сферах его 

деятельности. Культура мышления должна 

отвечать таким качествам, как последова-

тельность и лаконичность мысли, убедитель-

ность, выдержанность в рамках формальных 

правил. В зависимости от сферы деятельно-

сти человека и поставленных перед ним за-

дач, культура мышления предполагает соот-

ветствующие мыслительные способности как 

наиболее важные для достижения успеха в 

данной сфере. В одних случаях особое зна-

чение приобретают такие качества культуры 

мышления, как строгость, последователь-

ность, доказательность, в других – фантазия, 

воображение, в третьих – так называемая 
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«практическая смекалка» и т. п. Культуре 

мышления присущи новизна, оригиналь-

ность, информативность, истинность, доказа-

тельность, корректность, теоретическая и 

практическая значимость [14, с. 40]. 

Культура чувств – показатель общест-

венной развитости, гуманности чувств, эмо-

циональной одухотворенности человека. 

Чувства – результат жизненного и общест-

венного опыта человека, продукт его воспи-

тания и коммуникационного опыта. Пути 

педагогической корректировки духовно-

нравственного состояния и поведения лично-

сти (группы людей) предполагают целена-

правленное воздействие на сознание челове-

ка в интересах формирования у него устой-

чивых взглядов, принципов и норм поведе-

ния в конкретных социальных условиях и 

обстоятельствах [15, с. 956]. Чувства челове-

ка являются частью природы, облагорожен-

ной культурой. Чувственная культура фор-

мируется путем межличностного общения, 

воспитания, трудовой деятельности, через 

знакомство с культурой. Культура чувств 

является существенным элементом воспи-

танности человека. Критерий эмоциональной 

(чувственной) культуры – поступки человека 

как проявление его нравственных чувств по 

отношению к интересам окружающих. Клю-

чевым проявлением культуры чувств явля-

ются доброжелательность к другим людям, 

способность к сопереживанию. Чувственная 

культура является неотъемлемым условием 

достижения нравственной наполненности 

жизни человека, показателем его нравствен-

ной культуры [16, с. 232]. 

Культура речи – это в первую очередь 

умение грамотно выражать свою устную и 

письменную речь, способность выбирать 

языковые средства в зависимости от условий 

и целей общения. Культура речи подразуме-

вает согласованность с литературной речью: 

грамматикой, лексикой и произношением. 

Культура речи – мастерство владения лекси-

кой разных стилей, широким диапазоном 

синтаксических конструкций. Устная речь 

человека с развитой речевой культурой от-

личается изобилием интонаций. Важным яв-

ляется понимание стилистической градации 

речи, осознание уместности того или иного 

стиля и умение оставаться в рамках выбран-

ного жанра. Манера выражения устной и 

письменной речи отражает уровень духовно-

го развития человека, его личностную куль-

туру [7, с. 76]. 

Коммуникативная культура в качестве 

личностного образования включает ряд пси-

хологических качеств, подразделяющихся на: 

1) познавательную составляющую (на-

выки межличностного общения, понимание 

норм и правил поведения в диалоге); 

2) эмоционально-оценочную состав-

ляющую (способность объективно давать 

оценку окружающим, эмпатийность); 

3) поведенческую составляющую (на-

выки построения сотрудничества в процессе 

коммуникации между людьми, создание диа-

логических отношений). 

В свою очередь, познавательная состав-

ляющая коммуникативной культуры включает: 

1) знания о составляющих коммуника-

тивной культуры; 

2) знания об основах межличностного 

общения; 

3) знания о культуре общения как 

сложной системе, содержащей ряд областей, 

соответствующих разным проявлениям субъ-

ектов общения и его форм. 

Эмоционально-оценочная составляющая 

отвечает за эмоционально-нравственные осо-

бенности личности. Данная составляющая 

реализовывается в чувствах, суждениях и 

нравственно-ценностных представлениях 

личности. 

Поведенческая составляющая коммуни-

кативной культуры – это деятельность чело-

века по отношению к окружающим. Прояв-

лением поведенческой составляющей может 

послужить доброжелательность, открытость, 

терпимость или, напротив, безразличие и аг-

рессия [17, с. 33]. 

Анализ составляющих коммуникативной 

культуры указывает на родственность поня-

тий «коммуникативная культура» и «культу-

ра личности». 

Как производная понятий «культура» и 

«коммуникация» коммуникативная культура 

аккумулирует особенности общей культуры, 

ее характер и проявляется в процессе комму-

никации. Данный подход позволяет выделить 

три основные содержательные характеристи-

ки «коммуникативной культуры»: 

1) ценностная; 

2) нормативная; 

3) информационная. 
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Ценностная характеристика включает 

гуманистические ценности, являющиеся 

фундаментом коммуникативной культуры. 

Важность ценностей коммуникативной куль-

туры для субъекта определяет его отношение 

к коммуникативной ситуации и значимость 

общения в целом.  

Нравственный компонент коммуника-

тивной культуры подразумевает нравствен-

ную ориентированность личности. За ин-

формационную содержательность отвечает 

информационная характеристика, социаль-

ное признание которой обеспечивает обще-

ственную стабильность, сотрудничество и 

взаимопонимание людей в коммуникативном 

процессе. 

Коммуникативная культура включает: 

1) коммуникативные знания; 

2) коммуникативные умения; 

3) коммуникативные навыки. 

Основой коммуникативных знаний явля-

ется обобщенный опыт общества в его ком-

муникативной деятельности. Данный опыт 

позволяет субъекту адекватно оценивать со-

беседника и ситуацию общения, выстраивать 

цепочку причинно-следственных связей. 

Коммуникативные умения – коммуника-

тивная деятельность, построенная на высо-

ком теоретическом и практическом развитии 

личности в области межличностного и меж-

культурного общения, обеспечивающая 

творческий подход в использовании комму-

никативных знаний. 

Практической составляющей «коммуни-

кативной культуры» являются коммуника-

тивные навыки. Применение коммуникатив-

ных знаний и умений на практике позволяет 

субъекту оперативно и эффективно оцени-

вать коммуникативную ситуацию, направ-

лять и, при необходимости, корректировать 

коммуникативный процесс. 

Понятие «коммуникативная культура» в 

рамках теории педагогики является: 

1) необходимым условием и залогом 

образовательной и профессиональной эф-

фективности;  

2) личностным качеством, объединяю-

щим коммуникативные знания, умения, на-

выки, культурные ценности личности и опыт, 

получаемый в результате эмоционально-

ценностного отношения к образовательной и 

профессиональной деятельности [18, с. 25]; 

3) профессионально значимым качест-

вом личности, совокупностью коммуника-

тивных знаний, умений и навыков, коммуни-

кативных ценностей и опыта, обеспечиваю-

щих адекватную оценку ситуации общения, 

взаимопонимание между его субъектами, 

эффективность коммуникативного процесса; 

4) знаниями, умениями и навыками, на-

правленными на создание эмоционально-

ценностной связи между субъектами обще-

ния, способность адекватного восприятия и 

понимания, возможность предвидеть даль-

нейшее поведение партнера [19, с. 178]. 

Коммуникативная культура – основа 

культуры личности. В роли базового компо-

нента культуры она создает условия для поис-

ка, самосовершенствования и самовыражения 

человека. Коммуникативная культура – фун-

дамент внутреннего мироощущения лично-

сти, она является залогом гармоничного от-

ношения к себе и окружающему миру. В ней 

заключены ценностно-нравственные блага 

человечества, стремление человека к творче-

ству и саморазвитию. Неотъемлемыми со-

ставляющими коммуникативной культуры 

являются культура мышления, культура речи 

и культура чувств.  

В рамках теории педагогики «коммуни-

кативная культура» – ключевое качество пе-

дагогической культуры учителя, залог его 

успешной профессиональной деятельности 

(Е.В. Бондаревская, Т.Ф. Белоусова, Е.Н. Во-

робьева, В.А. Кан-Калик, Л.Г. Семушина, 

В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов).  

Одновременно коммуникативная куль-

тура в педагогической науке является со-

ставляющей педагогического общения, а 

также самостоятельной профессиональной 

деятельностью. Высокоразвитая коммуника-

тивная культура обеспечивает эффектив-

ность профессиональной деятельности и яв-

ляется залогом высокого профессионального 

мастерства и компетентности. 

В зависимости от области применения, 

из позиции той или иной науки, встречается 

множество определений термина «коммуни-

кативная культура». Она рассматривается 

как личностное качество, главный критерий 

социализации человека, в качестве ключево-

го компонента общей и профессиональной 

культуры, как неотъемлемая часть современ-

ного образования. Однако содержание дан-

ного понятия не является неизменным. Изу-
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чение тенденций развития коммуникативной 

культуры дает теоретическую основу для 

модернизации современных технологий, на-

правленных на повышение уровня коммуни-

кативной грамотности населения, расширяет 

профессиональный и культурно-нравствен-

ный потенциал общества. 
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Abstract. We present an analysis of the main approaches to the definition of the concept of 

“communicative culture” within the framework of the theory of pedagogy, psychology, philoso-

phy, linguistics. On the basis of the analysis of theoretical sources on the given problems, we 

present the approaches of scientists from different spheres to the definition of the basic concepts: 

culture, communication, personal culture, culture of thinking, culture of feelings (emotional cul-

ture) and culture of speech, their structural components are revealed. We consider the problem of 

increasing the level of a person’s communicative culture on the basis of the development of a cul-

ture of thinking, a culture of feelings and a culture of speech. Assimilation and application of hu-

man, humanistic, ethical values and their realization in communication contribute to the personal 

and spiritual development of a person, the disclosure of his social and professional potential. The 

formation of a person’s communicative culture is based on enriching her with cultural and spiritual 

values, developing communicative knowledge and skills. We note the influence of education on 

the achievement of the goal. Modernization of the education system is aimed at the formation of a 

humanistic personality, which will be able to successfully carry out professional activities in mod-

ern conditions. A qualified specialist in any field should have a high level of communicative cul-

ture, which is the basis of the general culture of the individual. In pedagogical science, communic-

ative culture serves as a guarantee of constructive pedagogical communication, high professional 

skills and competence. 

Keywords: communicative culture; culture; communication; personality culture; culture of 

thinking; culture of feelings (emotional culture); culture of speech 
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