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В статье рассматриваются основные модели коммуникации, анализируются системный и 

интеракционный подходы к коммуникации, определяются элементы коммуникационного процесса.  

Ключевые слова: коммуникация, модель коммуникации, коммуникационный процесс, теория 

коммуникации, коммуникационный акт.  

 

 

Теория коммуникации как наука начала формироваться еще в давние времена, 

поэтому дефиниций о коммуникации приблизительно столько же, сколько и авторов 

работ о ней. Так или иначе, с проблемами коммуникации сталкиваются специалисты 

многих сфер деятельности человека. На сегодняшний день проблемы исследования 

коммуникативных процессов входят в состав наиболее актуальных, глобальных 

проблем человечества. Их исследование находится в поле зрения таких ученых, как 

В.Б. Кашкин, Г.Г. Почепцов, Ф.И. Шарков и др. Целью данного исследования является, 

проанализировав основные составляющие коммуникативного процесса, выяснить 

основные подходы к изучению коммуникации. 

Коммуникационный процесс ученые рассматривают как систему. Согласно 

системному подходу, объект − это определенная совокупность элементов, 

взаимосвязанных друг с другом и с окружением, которые образуют целостность, 

единство. Рассмотрение коммуникативного акта с точки зрения системного подхода 

дает возможность раскрыть разнообразные связки и отношения внутри самого акта, а 

также его связь с внешней средой, влияние этой среды на характер, цели и стратегию 

коммуникации. Для лучшего понимания коммуникации как явления в 

коммуникативистике используют метод моделирования. Моделирование − изучение 

объекта путем создания и исследования его копии (модели), которая заменяет 

оригинал. Модель коммуникации воссоздает основные элементы и функциональные 

характеристики коммуникационного процесса в виде схемы. Содержание модели 

зависит от концепции ученого, который эту модель разработал, от потребностей той 

сферы науки, в которой она появилась и т.п. «Хотя модель и воссоздает некоторые 

характеристики объекта, который моделируется, она не является отражением 

реальности, а тем больше самой реальностью. Модель нужна исследователю, чтобы 

лучше организовать свои мнения о реальности» [6, с. 67]. Метод моделирования имеет 

большое значение и широкое распространение в современной науке, особенно в таких 

ее разделах, как физика, химия, биология, кибернетика, технические и социальные 

науки. Специалисты по теории коммуникации отмечают существенное отличие 

моделирования в теории коммуникации: «Лингвистика в принципе может строить 

абстрактные модели, не волнуясь из-за вопроса об их адекватности естественному 

прототипу, но теория коммуникации непосредственно основывается на моделировании 

динамических связей в обществе, между людьми, а потому не может отстраниться от 

«человеческого фактора» [5, с. 70−75]. 

Коммуникативный акт как систему, отдельные его элементы и способы их связи 

можно проиллюстрировать с помощью многих моделей коммуникации. Для нас важно 

не столько проанализировать все известные модели (это сделано в каждом учебнике по 
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теории коммуникации), сколько выяснить обязательные составные элементы 

коммуникативного процесса, определить их роль в системе коммуникативного акта. 

Одна из первых моделей коммуникации была предложена еще древнегреческим 

философом Аристотелем, который в «Риторике» писал: «Речь состоит из трех 

элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому 

он обращается; он и является конечной целью всего (я имею в виду слушателя)» [1, 

с. 46]. Таким образом, модель Аристотеля выделяет три компонента в процессе 

коммуникации: «Оратор – речь – аудитория». В современном варианте она имеет такой 

вид: «Коммуникатор − сообщение – реципиент». Большинство коммуникативных 

моделей разработано в XX веке. Теория коммуникации оперирует большим 

количеством моделей общетеоретического и прикладного характера: 

социологическими, психологическими, семиотическими, техническими и многими 

другими [8]. Самое популярное определение основной проблемы коммуникации дал в 

30-х годах ХХ века известный американский исследователь Гарольд Д. Лассвелл: «Кто 

говорит − что − кому − по какому каналу − с каким эффектом?» Формула Лассвелла 

считается классической. В этой модели присутствующие пять компонентов 

коммуникативного процесса: «Коммуникатор − сообщение (информация) − канал 

передачи − адресат (аудитория) − обратная связь» [12]. 

Эта модель имеет много общего с линейными моделями Шеннона и Виверра. 

Модель коммуникации, которая предложена американским математиком Клодом 

Шенноном, сыграла значительную роль в развитии многих наук, связанных с обменом 

информацией, хотя сегодня ее уже считают ограниченной. Модель содержит пять 

элементов: источник информации, передатчик, канал передачи, приемопередатчик и 

конечная цель, которые размещены линейно и последовательно [14]. Позже модель 

пересматривалась, пытаясь удовлетворить потребности других отраслей исследования, 

связанных с другими видами коммуникации. Пересмотренная модель включала шесть 

компонентов: источник, кодирующее устройство, сообщение, канал, декодирующее 

устройство и приемопередатчик. Эти компоненты метафорически применялись и в 

других коммуникативных системах.  

Исследователь Норберт Винер оперировал понятием обратной связи, которое 

сделало его модель более динамичной. Винер писал, что «человек участвует в звене 

прямой и обратной передачи информации, звене, которое мы в дальнейшем будем 

называть звеном обратной связи» [3, с. 163]. Винер отмечал, что вопросы обратной 

связи на то время были недостаточно изучены, потому призывал акцентировать на них 

значительно больше внимания. Понятие обратной связи позволило сделать модель 

ближе к реальности человеческого взаимодействия в коммуникации. В лингвистике 

идеи Шеннона появились в интерпретации Романа Якобсона. В своей работе 

«Лингвистика и поэтика» он представил речевую коммуникацию в виде шести 

факторов, каждому из которых отвечает особенная функция языка [10, с. 198]. В 

модели коммуникации участвуют адресант и адресат, от первого ко второму 

направляется сообщение, которое написано с помощью кода, контекст в модели 

Якобсона связан с содержанием сообщения, информацией, что им передается, а 

понятие контакта − с регулятивным аспектом коммуникации. Современная 

социолингвистика, теория коммуникации и социология коммуникации, а также другие 

науки переняли модель Якобсона для описания коммуникационных процессов. Юрий 

Лотман считал слишком абстрактной модель коммуникации, предложенную 

Р. Якобсоном, подчеркивая, что в действительности у вещателя и слушателя не может 

быть абсолютно одинаковых кодов, как не может быть и одинакового объема памяти. 
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«Язык − это код, плюс его история», − замечал Ю. Лотман [7, с. 13]. Ю. Лотман считал, 

что коммуникация − это перевод из языка моего «Я» на язык твоего «Ты», то есть коды 

участников не являются тождественными, а лишь перекрещиваются. «Сама 

возможность такого перевода обусловлена тем, что коды обоих участников 

коммуникации, хоть и не тождественны, однако образуют огромное количество 

перекрещиваний» [7, с. 16]. При полном сходстве вещателя и слушателя исчезает 

потребность в коммуникации вообще, поскольку им не будет о чем говорить. По 

мнению Ю. Лотмана, для коммуникации нужна неэквивалентность вещателя и 

слушателя. Системный подход рассматривает коммуникацию как систему, в которой 

имеются: источник, передатчик, канал, получатель, место назначения, шум. 

Коммуникация значит, что источник информации выбирает желательное сообщение, 

передатчик кодирует сообщение в сигналы, а получатель расшифровывает сигналы 

сообщения. Успех передачи информации зависит от способности точно получить 

сообщение в месте назначения. Проблемами передачи информации являются: 

избыточность (повторы, копирования информации), шум (любое искажение, которое 

возникает при передаче сигнала от источника к месту назначения), обратная связь 

(корректирующая информация от получателя). 
Модель ИСКП (SMCR) была предложена американским специалистом в сфере 

коммуникации Д. Берло в 1960 г. Ее именуют по названиям элементов в виде 
аббревиатуры ИСКП (SMCR): «Источник − сообщение − канал – получатель». 
Согласно Берло, эта модель содержит детальный анализ каждого из элементов 
коммуникативного процесса. Источник и получатель анализируются с точки зрения 
имеющихся у них коммуникативных навыков, знаний, их социальной принадлежности, 
культурных характеристик, социально-психологических установок. Сообщение 
рассматривается с позиций его элементов и структуры, содержания и способа 
кодировки. Каналами коммуникации, по мнению Берло, являются пять органов чувств 
человека, которые воспринимают информацию. Эта модель является самой простой и 
удобной для знакомства с особенностями коммуникации, благодаря чему ее можно 
считать базовой при рассмотрении отдельных элементов коммуникационного процесса. 
Хотя она имеет ряд недостатков, как и другие модели: монологическая, 
единонаправленная, неполная (без учета результата коммуникации и обратной связи). 
Во второй половине ХХ века ученые Стенфордского университета в пределах 
программы «Коммуникации в организации» предложили более сложную модель 
коммуникационного процесса: «Источник сообщения − коммуникатор − кодирующее 
устройство − сообщение − канал передачи − декодирующее устройство − реципиент − 
результат кодировки − обратная связь» [9]. 

Циклическая модель коммуникации была предложена в работах Уилбура 
Шрамма. Он считал, что было бы большой ошибкой рассматривать коммуникацию как 
линейный процесс, у которого есть начало и конец. В действительности этот процесс 
бесконечен, имеет циклический характер, когда участники коммуникации (источник и 
получатель) периодически меняются ролями. Таким образом, коммуникация трактуется 
как двусторонний процесс связи, когда и отправитель, и получатель информации на 
равных взаимодействуют друг с другом, обмениваясь сообщениями. Если линейные 
модели в первую очередь направлены на исследование точности сигналов, которые 
передаются, то в циклической модели основной акцент переносится на интерпретацию 
сообщения. Поскольку каждый участник коммуникации подходит к расшифровыванию 
содержания сообщения со своими критериями, то в коммуникационном процессе 
возникает «семантический шум». Минимизировать его последствия и сделать 
коммуникацию эффективнее можно лишь с помощью «обратной связи» [13]. 
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Любая система работает эффективно, когда она получает информацию о ее 

состоянии, то есть ее обратная связь подает достоверную информацию. Именно это 

дает коммуникатору возможность лучше приспособить свое сообщение к 

коммуникационному каналу, чтобы повысить эффективность передачи информации и 

увеличить вероятность соответствия между отправленным и принятым значением. 

Обратная связь делает коммуникацию двусторонним процессом (диалогом), позволяя 

каждой из сторон корректировать свои действия и цели. Интеракционный подход 

рассматривает коммуникацию как взаимодействие и отрицает прямое влияние 

сообщений коммуникатора на реципиента, ведь последний при системном подходе 

виделся лишь в роли объекта, который реагирует на воспринятую информацию. На 

первый план поставлена активность реципиента как равноправного субъекта 

коммуникации. Этот подход к коммуникации сформулировал Теодор Ньюкомб. 

Модель имеет вид равностороннего треугольника, вершины которого представлены 

коммуникантом, реципиентом и объектом вещания. Взаимодействие коммуниканта и 

реципиента осуществляется как с учетом социальной ситуации, так и без нее. Субъекты 

коммуникации здесь равноправны, связаны взаимными ожиданиями и установками или 

же общим интересом к предмету общения. Коммуникация рассматривается как 

реализация этого интереса с помощью передачи сообщений. Эффективность 

коммуникации заключается в сближении или расхождении точек зрения 

коммуникатора и реципиента на объект вещания, что, в свою очередь, означает 

расширение или сужение их возможностей взаимопонимания и сотрудничества [8, 

c. 231]. Такой взгляд на коммуникацию ставит в центр внимания достижение согласия 

между субъектами коммуникации, установления равновесия в системе взаимных 

установок. Коммуникация − не просто реакция, а субъективная осознанность и 

направленность на других. Взаимодействие между людьми рассматривается как 

непрерывный диалог, в процессе которого они наблюдают, осмысливают намерения 

друг друга и реагируют на них. В последнее время в науке распространяются идеи 

философии диалогизма (ее связывают с ученым, литературоведом и лингвистом 

М. М. Бахтиным). Для понимания процесса коммуникации важными являются две 

основных идеи ученого: во-первых, идея диалогизма, которая заключается в том, что 

необходимым признаком любого высказывания является его обращение, адресуемость, 

то есть, без слушателя нет и вещателя, без адресата нет и адресанта; во-вторых, любое 

высказывание приобретает смысл лишь в контексте, в конкретное время и в 

конкретном месте (идея хронотопа). М. М. Бахтин выступал против отрыва 

коммуникационного процесса от реальных контекстов. Он отмечал, что слово 

сориентировано на собеседника, сориентированное на то, кто этот собеседник: человек 

из той же социальной группы или нет, более высокий или более низкий по должности 

(иерархический ранг собеседника); связан или не связан с вещателем любыми более 

тесными социальными отношениями (отец, брат, мужчина и т.п.) [4, с. 93]. Идеи 

М.М. Бахтина помогают углубить знание о процессе коммуникации в обществе. 

Особенность нелинейных моделей в том, что получатель сообщения становится его 

непрямым соавтором.  

Линейным моделям коммуникации противоречат идеи французского семиолога 

Ролана Барта. Он считал, что слово не столь важно, слово − лишь возможность 

значения, которое оно приобретает в конкретном тексте. Кроме того, каждое новое 

прочтение текста создает новое значение, читатель будто пишет свой собственный 

текст заново [2]. Таким образом, Барт особое внимание акцентирует на семантике 

текстовых и внетекстовых единиц, тем же отмечая важность контекста коммуникации. 
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Взгляды Барта и других семиологов разрушают четкую, но все же примитивную 

картину «передачи и восприятия» информации в линейных моделях коммуникации. В 

теоретических исследованиях коммуникация рассматривается или как действие 

(односторонний процесс передачи сигналов без осуществления обратной связи), или 

как взаимодействие (двусторонний процесс обмена информацией). Ф.И. Шарков, 

определяя основные критерии классификации моделей коммуникации, предлагает 

отдельно выделять коммуникационный процесс, в котором коммуниканты поочередно 

и непрерывно выступают в роли источника и получателя информации [9, с. 235].  

Рассмотренные модели коммуникации свидетельствуют о наличии двух подходов 

в коммуникативистике: трансляционного и интеракционного. Линейные и 

механистические модели изображают коммуникацию как однонаправленный процесс 

кодировки и передачи информации от источника к получателю сообщения. При 

интеракционном подходе коммуникация рассматривается как совместная деятельность 

участников коммуникации. Современные немеханистические, диалогические 

тенденции в рассмотрении коммуникации принимают во внимание роль собственно 

человеческого фактора, взаимодействие участников акта коммуникации, поэтому их 

считаем такими, которые лучше демонстрируют общение людей в социуме. Однако 

нельзя утверждать, что какие-то из вышеперечисленных моделей более ограниченные, 

неполные или неполноценные, поскольку каждая модель возникает, исходя из разных 

заданий, появляющихся перед исследователем. Мы можем в зависимости от 

собственных целей, сфер деятельности использовать ту или другую модель. Основные 

составляющие процесса коммуникации широко вошли во все сферы знаний человека. 

Информационный обмен возможен при наличии всех необходимых элементов этой 

системы − источника сообщения, канала, получателя, обратной связи и тому подобное. 

В интеракционных моделях − составные коммуникации те же, что и в линейных, 

однако по-другому рассматривается роль каждого из элементов и их функции. 

Взаимодействие составляющих коммуникационного процесса зависит от 

специфических условий протекания коммуникативного акта. В дальнейших 

исследованиях нуждается не только понимание коммуникации как системы, но и 

осознание роли каждого элемента в процессе обмена информацией, которая позволит 

лучше понять проблемы успешности или неуспешности коммуникации в разных 

сферах жизни человека.  
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