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Проблема межэтнического взаимоотношения и повышение этнической идентичности
в последнее время продолжает набирать особое значение в гуманитарных и обществен-
ных науках. Миграция этносов и воздействующие на неё социальные, экономические и
политические факторы влияют на межкультурную коммуникацию между народами и их
представителями. Взаимоотношения между культурами в мире в условиях глобализации и
интеграции совершенствуют культурные связи в самых различных областях человеческой
жизнедеятельности, таких как: туризм, спорт, личные контакты и т.д. [1]

Перед учреждениями высшего образования ставится задача сформировать не только
профессиональные знания и навыки у студентов, но и подготовить их к взаимоотноше-
ниям с другими этносами, имеющие свои культурные отличия, социальные традиции и
свое общественное устройство. Важным индикатором такого обучения является усвоение
правил кросскультурного общения, что даёт возможность для использования положитель-
ного опыта взаимоотношений с представителями иных культур и самосовершенствования
личности выпускника.

Исследования в данной сфере показывают, что администрация вуза и преподаватель-
ский состав слабо или вовсе не формируют у студентов знания, как вести себя в сложных
ситуациях, возникших при кросскультурном общении с другими культурами. Поэтому пе-
ред вузами стоят задачи формирования у студентов знаний и навыков межкультурного
общения.

Сущность межкультурной коммуникации впервые раскрыли Г. Трейгер и Э. Холл в
1954 в своей работе «Культура и коммуникация. Модель анализа», согласно которой меж-
культурная коммуникация - это идеальная цель, к которой стремится каждый индивид,
имеющий желание как можно быстрее и качественнее адаптироваться к новой для себя
среде. [2]

С того времени прошло много лет и теоретическая база этого процесса пополнилась
новыми разработками и исследованиями, например, были раскрыты характерные черты
межкультурного общения. Коммуникация является межкультурной тогда и только тогда,
когда общение будет между представителями разных культур. Отличия между ними при-
водят к проблемам в коммуникации, потому что у носителей разных культур по-своему
происходит дешифровка сообщений во время коммуникации.

В кросскультурном общении вероятность недопонимания значительно возрастает, по-
скольку отношение коммуникантов к различным культурам нередко нарушает их ожи-
дания. Первопричиной этому является то, что люди основывают толкования сигналов
на своем жизненном опыте и своей родной культуре. Вот почему поведение других лю-
дей (иностранных студентов), основанное на различном опыте и культуре, может быть
неверно истолковано российскими студентами. В подобных случаях студенты чувствуют
беспокойство, неуверенность из-за невозможности предсказать дальнейший ход процесса
общения и его конечный исход.
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Научным решением проблемы комманикативной неуверенности в студенческой среде
стала, так называемая, теория редукции (уменьшения) неуверенности. Её основополож-
ник К. Бергер считал, что благодаря специальным методам общение коммуникантов, от-
носящихся в разным культурам, может быть усовершенствовано и улучшено. Цель этих
методов заключается в том, что бы изменить ожидания каждого студента от общения с
другой культурой и тем самым сократить когнитивную неуверенность и беспокойство от
знакомства с новой культурой. [3]

Исходные данные заключаются в том, что каждый студент хочет более полно пони-
мать, что ему ждать от взаимодействия с иностранным студентом (для студентов ино-
странцев - что ждать от российских студентов) - нормального или отклоняющего поведе-
ния (вознаграждения или наказания).

Редукция неуверенности (снижение неопределенности) в этом случае заключается в
построении людьми (студентами иностранными и российскими) прогнозов (до начала дей-
ствия) и в интерпретации действий после их выполнения.

В теории выделяют 3 метода (стратегии) снижения неуверенности при общении со
студентами-представителями другой культуры, такие как [3]:

- пассивная стратегия - наблюдение за российскими студентами (иностранными сту-
дентами) без участия в процессе общения (сравнение, аналогия, выявление реакций на
определенные сообщения);

- активная стратегия - иностранный студент взаимодействует с российским студентов,
задаёт ему вопросы и получает нужную для коммуникации информацию;

- интерактивная стратегия - прямые взаимоотношения с субъектом коммуникации, в
процессе которой задаются интересующие вопросы и формируются попытки самораскры-
тия и т.д. Определенно, это самый оптимальный метод поведения и общения

Рассмотрим ряд факторов, способствующих к уменьшению неопределенности и неуве-
ренности при общении со студентами-носителями других культур. Они включают [2]:

- положительные ожидания от общении с иностранными студентами;
- наличие схожих качеств между контактирующими группами;
- конструктивные замечания и советы от представителей других групп;
- более личные и дружеские отношения с иностранными студентами;
- базовое знание родного языка иностранного студента, с которым

происходит общение;
- достаточное знание о ценностях чужой культуры;
- терпимое отношение к неопределенности;
- положительное ожидание в процессе межкультурной коммуника-

ции, настрой на эффективное и конструктивное общение и поведение к иной культуре, её
нормам и правилам.

Благодаря этим методам, стратегиям и действию факторов студенты (российские и
иностранные) быстрее адаптируются к различиям в другой культуре, и межкультурная
коммуникация станет эффективнее.

Теория уменьшения неуверенности и неопределенности демонстрирует, как можно из-
менить ожидания конкретного студента от знакомства с новой культурой, а также умень-
шить его неопределенность и беспокойство. Данная теория, без сомнения, является наи-
более важной из всех существующих теорий межкультурной коммуникации.
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Иллюстрации

Рис. 1. Уровни сформированности межкультурной коммуникации

Рис. 2. Критерии и показатели сформированности межкультурной коммуникации
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