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АННОТАЦИЯ 
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список – 53 наим., 3 прил. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проанализировать 

особенности межкультурной коммуникации российских и китайских студентов, 

обучающихся в Южно-Уральском государственном университете, выявить 

барьеры, возникающие в их межкультурном взаимодействии и разработать 

рекомендации, помогающие усовершенствовать навыки коммуникации студентов 

в общении и различных видах деятельности, а также преодолевать 

межкультурные барьеры.  

Объектом исследования является межкультурная коммуникация китайских и 

российских студентов. 

Предметом исследования являются особенности межкультурной 

коммуникации китайских и российских студентов и барьеры, которые 

складываются в процессе межкультурной коммуникации. 

В результате исследования проанализированы особенности межкультурной 

коммуникации и барьеров в коммуникации китайских и российских студентов, 

описаны этапы работы, сбор данных, анализ проделанной работы и предложены 

способы разрешения барьеров, возникающих в коммуникации между 

представителями двух стран, а также разработаны рекомендации для успешного 

взаимодействия между китайскими и российскими студентами.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с развитием мирового образовательного научного пространства, 

Южно-Уральский Государственный Университет стремится усилить 

международное сотрудничество с текущими партнерами и устанавливает новые 

надежные международные связи, поэтому ЮУрГУ остается популярным выбором 

иностранных студентов среди российских высших учебных заведений.  

В Южно-Уральский Государственный Университет каждый год приезжают 

учиться более 2200 иностранных студентов из около 56 стран, включая студентов 

из Китайской Народной Республики. На сегодняшний день ЮУрГУ ежегодно 

совершает программы обмена совместно с китайскими университетами. Южно-

Уральский государственный университет организует программы как входящей, 

так и исходящей академической мобильности. Академическая мобильность 

студентов является одним из инструментов интеграции университета в мировое 

образовательное пространство.  

Китайские студенты, приезжая в ЮУрГУ, приезжают на один или два 

семестра согласно академической мобильности или проходят обучение 

на подготовительном факультете программы «Русский язык» в Институте 

Лингвистики и Международных Коммуникаций, где они в течение одного 

учебного года изучают русский язык, а затем, поступают на программы 

бакалавриата или магистратуры. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что развитие межкультурной коммуникации между представителями КНР и 

России становится все более динамичным, поэтому особенно важно научиться 

способствовать развитию и поддержанию межкультурной коммуникации между 

представителями двух народов, а также, уметь преодолевать межкультурные 

барьеры, препятствующие их эффективному взаимодействию. Китайским и 

российским студентам, обучающимся на образовательных программах 

академической мобильности ЮУрГУ, особенно важно осуществлять 

коммуникацию друг с другом в рамках знакомства с культурами КНР и России, 
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практики языковых навыков, как на китайском, так и на русском языках, а также, 

знакомства с особенностями национальных образов народов.  

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что она 

способствует улучшению качества образовательных программ, укреплению 

партнерских отношений между вузами и повышению эффективности 

взаимодействия между китайскими и российскими студентами, информированию 

студентов о возможных межкультурных барьерах и способах их преодоления 

в рамках межкультурной коммуникации.  

Значимость работы заключается в теоретической и практической значимости 

данного исследования, использовании результатов работы для студентов 

направления «Зарубежное регионоведение» и для китайских студентов, 

обучающихся в Институте Лингвистики и Международных коммуникаций для 

установления эффективной коммуникации, адаптации в университете; значимость 

работы обусловлена в возрастающем интересе абитуриентов, студентов и 

преподавателей направления «Зарубежное регионоведение», актуальности 

разработанных рекомендаций по преодолению межкультурных барьеров, которые 

помогут эффективно внедрить их в практику межкультурного взаимодействия 

китайских и российских студентов. 

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать 

особенности межкультурной коммуникации российских и китайских студентов, 

обучающихся в Южно-Уральском государственном университете, выявить 

барьеры, возникающие в их межкультурном взаимодействии и разработать 

рекомендации, помогающие усовершенствовать навыки коммуникации студентов 

в общении и различных видах деятельности, а также преодолевать 

межкультурные барьеры. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

– рассмотреть историю появления понятия межкультурной коммуникации и 

различные определения данного термина; 

– проанализировать классификацию типов межкультурной коммуникации; 
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– выделить особенности межкультурного взаимодействия российских и 

китайских студентов; 

– изучить классификацию типов межкультурных барьеров; 

– выделить барьеры, возникающие в межкультурной коммуникации китайских 

и российских студентов; 

– запланировать этапы работы, организовать и осуществить сбор данных для 

проведения исследования;  

– разработать рекомендации для преодоления межкультурных барьеров в 

общении китайских и российских студентов, обучающихся в Институте 

Лингвистики и Международных Коммуникаций, с целью осуществления 

дальнейшего эффективного взаимодействия между представителями КНР и 

России. 

Объект исследования – межкультурная коммуникация китайских и 

российских студентов. 

Предмет исследования – особенности межкультурной коммуникации 

китайских и российских студентов и барьеры, которые складываются в процессе 

межкультурной коммуникации. 

При работе над выпускной квалификационной работой был проведен анализ 

как работы отечественных авторов, так и работы зарубежных исследователей. 

Наиболее значимыми для написания данной работы являются научные труды 

следующих авторов: С. Г. Тер-Минасовой, А. П. Садохина, Э. Холла, Р. Льюиса. 

Чжуан Эньпин (庄恩平).  

В работе учитывались научные работы, монографии, статьи, электронные 

ресурсы, результаты собственных исследований. 

Методы исследования научного исследования – теоретические: анализ, синтез, 

дедукция, индукция, и эмпирические: наблюдение, сравнение, измерение.  

Структура выпускной работы включает в себя введение, три главы, два-три 

параграфа, заключение, библиографический список и приложения.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

1.1 Понятие «межкультурная коммуникация» и история его появления 

В последнее время в научном сообществе часто обсуждаются различные 

вопросы межкультурной коммуникации как диалога культур. Межкультурная 

коммуникация традиционно понимается как процесс взаимодействия и общения 

представителей различных культурных сообществ. В процессе взаимодействия 

различных индивидов, трудности коммуникации усиливаются, в том случае, если 

один из представителей некоторой культуры вынужден поддерживать процесс 

общения на неродном для себя языке. Исходя из этого факта, исследователи чаще 

всего соотносят практику межкультурной коммуникации с изучением 

иностранных языков [5]. 

Благодаря своей практической значимости процесс коммуникации привлекает 

внимание специалистов самых разных областей гуманитарного знания: 

философии, психологии, социологии, культурологии, этнологии, лингвистики, 

антропологии и т. д. При этом каждая наука или научное направление, изучающее 

те или иные аспекты общения, выделяет в этом процессе свой предмет изучения. 

Исследование межкультурной коммуникации имеет место как в зарубежной 

науке, так и в российской.  

Понятие межкультурной коммуникации было впервые использовано в 

1947 году, когда в США начал свою деятельность Институт зарубежной службы, 

который играл важную роль в подготовке дипломатов к службе за рубежом.  

На работу в службе пригласили известных ученых-антропологов 

Эдварда Т. Холла (Edward T. Hall), Рэя Бердвистелла (Ray Birdwhistell) и 

лингвиста Джорджа Трейджера (G. Trager). Институт начал подготовку 

американских граждан к эффективной деятельности за границей; в адаптации 

иностранных студентов, приезжающих по обмену; помощи разрешению 

межрасовых и межэтнических конфликтов [23, 24].  

В 1954 г. был опубликован совместный труд Э. Холла и Д. Трейджера 

монография «Культура как коммуникация», в которой впервые был предложен 
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термин межкультурная коммуникация. Холл расширил антропологический взгляд 

на культуру, включив в него коммуникацию. Холл определил культуру как 

коммуникативный процесс, а межкультурную коммуникацию как 

взаимодействие между людьми разных культур, а также, как особую область 

человеческих отношений [21]. 

В 1959 г. Эдвард Холл опубликовал книгу «The Silent Language» 

(«Молчаливый язык»), эта работа оказала огромное влияние на развитие 

межкультурной коммуникации. В данной работе Холл доказал тесную связь 

между культурой и коммуникацией и подчеркнул необходимость практической 

ориентированности новой дисциплины. Более того, он акцентировал свое 

внимание на исследование не только целых культур, но и на их отдельные 

поведенческие системы. 

Холл ставил перед собой следующие цели: обнаружить из каких систем и 

частей состоит культура; таким образом, чтобы их можно было сравнить на 

примере каждой из культур; создать свою методологию и обучать каждой 

культурной ситуации почти таким же образом, как обучают иностранному языку; 

найти тот путь, по которому можно было бы обучать межкультурной 

коммуникации неспециалистов [45]. 

В Китайской Народной Республике исследования науки межкультурных 

коммуникаций начались в 80-е годы, после начала политики реформ и открытости. 

Преподаватели китайского языка как иностранного и других иностранных языков 

начали проводить многочисленные исследовательские работы по межкультурной 

коммуникации. Они выяснили, что развитие способностей к межкультурной 

коммуникации становится одной из наиболее важных частей системы 

преподавания иностранных языков и в обучении иностранным языкам 

необходима взаимосвязь с культурой.  

В конце 80-х годов прошлого века в некоторых вузах были открыты курсы 

межкультурной коммуникации. В настоящее время исследования межкультурной 
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коммуникации в Китае уже получили большое развитие, опубликованы 

многочисленные работы и статьи. 

Китайский ученый Чжао Айго ( 赵 爱 国 ) считает, что межкультурная 

коммуникация предлагает понимание информации людьми, говорящими на 

разных языках, в том числе выраженной символами различных культурных 

знаковых систем [41]. 

Чжао Айго и его коллега Цзян Ямин (姜雅明) разработали модель, которая 

показывает, имеется ли у коммуниканта способность к межкультурной 

коммуникации в обучении иностранным языкам, включающую в себя языковую 

способность, прагматическую компетенцию и способность к практике.  

Исследователи выделяют, что языковая способность включает в себя владение 

фонетикой, лексикой, грамматикой и семантикой, а прагматическая компетенция 

включает в себя понимание контекста, дискурса, социолингвистическую и 

социокультурную проницательность; способность к практическому 

использованию знаний – общительность, владение средствами неязыковой 

коммуникации и способность к культурной адаптации [50].  

Цзя Юйсинь (贾玉新 ), исследователь социолингвистики и межкультурной 

коммуникации считает, что способность к межкультурной коммуникации 

должна включать в себя четыре уровня: систему основной преемственности к 

межкультурной коммуникации, системы эмоций и связи, ситуации и тактики 

коммуникации [51]. 

Чжуан Эньпин (庄恩平) считает, что межкультурная коммуникация это – «все 

функции и отношения между компонентами коммуникации, которые возможно 

применить, но особенной характеристикой для межкультурной коммуникации 

является тот факт, что источники и респонденты происходят из разных 

культур» [53]. 
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Исследователь Чжуан Эньпин предложил порядок, отражающий структуру 

способностей к межкультурной коммуникации (см. рисунок Б.1) [52]. 

 
Рисунок 1. Структура способностей к межкультурной коммуникации 

Вышеупомянутый исследователь объясняет, что глобальное сознание означает 

межкультурное знание и межкультурное мышление. Понятие знание 

рассматривается как знание «интеркультуры», включающей в себя концепции 

культурных ценностей, обычаи общества, историю и религию. Культурное 

привыкание означает способность психологического привыкания к иной культуре. 

Практика коммуникации охватывает способности к вербальному и невербальному 

сообщению, а также к тактике коммуникации. 

Сказанное свидетельствует о том, что усилия лингвистов и преподавателей 

иностранных языков в Китае направлены, с одной стороны, на исследование 

межкультурной коммуникации, а с другой – на изучение способностей 

к межкультурной коммуникации.  

Способность к межкультурной коммуникации исследователи считают шестым 

навыком владения иностранным языком после навыков аудирования, говорения, 

чтения, письма и перевода. На основе пяти навыков формируется практическая 

способность к коммуникации и в конечном итоге реализуется цель подготовки 

специалистов по иностранным языкам, обладающих способностью 

к межкультурной коммуникации. 

В российской науке понятие межкультурной коммуникации впервые ввели 

в 1973 году исследователи Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров в книге «Язык и 
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культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как 

иностранного», в дальнейшем, в 90-х годах в МГУ начинает преподаваться 

дисциплина «Теория межкультурной коммуникации» [2]. 

Рассмотрим понятие «межкультурная коммуникация» и варианты его 

определения разными исследователями. 

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров определяют термин «межкультурная 

коммуникация» как «адекватное взаимопонимание двух участников 

коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам», 

а также, как «национальная культура». Кроме того, они подчеркивают, что 

данный термин относится к комплексу методических вопросов, связанных 

с проблемами процесса взаимовлияния культур, или, аккультурации [4, c. 43]. 

Профессор О. А. Леонтович определяет понятие межкультурной 

коммуникации как «непосредственный или опосредованный обмен информацией 

между представителями разных культур» [3, c. 35]. 

А. П. Садохин считает, что межкультурная коммуникация – это «особая 

форма коммуникации двух или более представителей различных культур, в ходе 

которой происходит обмен информацией и культурными ценностями 

взаимодействующих культур». Сам процесс межкультурной коммуникации он 

относит к специфической форме деятельности, которая не ограничивается 

знанием языков, а требует знакомства с материальной и духовной культурой 

данного народа, религии, ценностей и мировоззрения [28, c. 95]. 

«Совокупность разнообразных форм отношений и общения между 

различными индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам» или 

«культурная модель мира, как некоторая историческая система представления 

мира, включающая в себя совокупность разных способов восприятия мира» – так 

определяет понятие межкультурной коммуникации Ю. П. Тен [35, c. 5]. 

Е. Л. Головлева дает следующее определение межкультурной коммуникации: 

«Адекватное понимание участников коммуникативного акта, принадлежащих 

к разным культурам» [22, c. 16]. 
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Существуют также другие точки зрения на определение межкультурной 

коммуникация:  

Коммуникация человека с Всевышним, с Землей, диалог одного индивида и 

общества, взаимопонимание, а также недопонимание разных социокультурных 

слоев общества, общение здоровых и больных людей, людей, различных по полу 

и возрасту [17, c. 108–109]. 

Совокупность продуктов материального производства, обычаев, социально-

этических, правовых норм, конституций, учреждений, художественных 

произведений, духовных ценностей; 

Исторически определенные, своеобразные культурные формы человеческой 

жизнедеятельности (например, русская, китайская, армянская и др. культуры);  

Сообщество с присущим его членам чувством идентичности, «одинаковости» 

на основе общего пережитого опыта, общих верований, ценностей, образа жизни 

[35, c. 25]. 

Наука, которая разрабатывает, объясняет и вводит комплекс определенных 

мер, которые помогают осознать существующие проблемы в коммуникации и 

разрешать данные недоразумения; 

Учебная дисциплина, которая помогает сформировать практические навыки 

и умения в общении с носителями языка [2, c. 27]. 

Исходя из всех перечисленных нами определений можно сформулировать 

новое определение межкультурной коммуникации.  

Межкультурная коммуникация – это совокупность различных форм 

общения между представителями разных культур, в ходе которых происходит 

обмен информацией и культурными ценностями, непосредственно протекающий 

в состоянии взаимопонимания между друг другом.  

Подводя итоги первого параграфа первой главы, стоит выделить, что в данной 

части исследования была рассмотрена история появления термина межкультурная 

коммуникация в качестве научного направления и учебной дисциплины и 
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представлены значимые варианты определения данного термина, которые 

в полном объеме раскрывают значение межкультурной коммуникации.  

Нами проанализировано то, каким образом и с какой целью понятие 

межкультурной коммуникации использовалось у американских исследователей, 

Э. Холла и Дж. Трейджера, и то, как китайские и российские ученые продолжили 

данную мысль и по-своему определили понятие межкультурной коммуникации. 

Проследив видоизменение определения межкультурная коммуникация, 

необходимо выделить, что американские исследователи выделяют то, что 

межкультурной коммуникацией считается взаимодействие между людьми 

разных культур, а также, особая область человеческих отношений. Китайские 

исследователи выделяют, что межкультурная коммуникация – это, в первую 

очередь все функции и отношения между компонентами коммуникации, и более 

того, это понимание всей информации между людьми, говорящими на разных 

языках. Российские исследователи относят межкультурную коммуникацию к 

адекватному взаимопониманию между представителями культур, совокупность 

разнообразных форм отношений и общения, человеческая жизнедеятельность, 

процесс общения и взаимопомощи.  

Делая вывод, следует отметить, что межкультурная коммуникация – это 

глобальное научное направление, имеющее множество определений и 

характеристик и меняющееся на протяжении всей истории. С актуальностью 

направления межкультурной коммуникации, многими авторами рассматриваются 

различные примеры взаимоотношений многих культур с разных аспектов, а также, 

видоизменяется само определение межкультурной коммуникации, которое 

подстраивается под современные условия межкультурной коммуникации. 

1.2 Классификация типов межкультурной коммуникации 

Во время развития теории межкультурной коммуникации, исследователей 

в меньшей степени интересовали абстрактные культурные и антропологические 

теории, а в большей – практические инструкции и сравнительные характеристики 

культур по нескольким параметрам.  



  14  

 

На самом раннем этапе начинали разрабатывать кросс-культурные тренинги, 

нацеленные на ознакомление людей с особенностями культурных норм других 

этнических сообществ и на облегчение общения с ними. Более того, социальные 

различия между представителями разных групп часто не учитывались [23, c. 10–

11]. 

Понятия общение и коммуникация периодически используются 

исследователями как синонимы, хотя их значение не совпадает полностью. Стоит 

отметить, что оба понятия считаются обменом мыслями и информацией в форме 

речевых и/или письменных сигналов. С. Г. Тер-Минасова упоминает, что 

Коммуникация – «это акт общения, связь между двумя или более индивидами, 

основанная на взаимопонимании и обменом информации в межличностном или 

массовом общении». Общение – «это межличностное взаимодействие людей, 

имеющее моральную, духовную, информационную и практическую ценность» [36, 

c. 11]. Данные понятия отличаются объемом своего содержания, в то время как 

общение охватывает лишь межличностное взаимодействие, а коммуникация 

включает в себя информационный обмен в обществе при помощи вербальных и 

невербальных каналов. 

Межкультурную коммуникацию классифицируют по следующим 

направлениям: 

По подходам:  

 функциональный; 

 объяснительный (интерпритационный); 

 критический; 

 методологический (культурный релятивизм). 

По использованию языка: 

 вербальная; 

 невербальная; 

 паравербальная. 
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Выделяют несколько подходов, через которые изучали предмет 

межкультурной коммуникации: функциональный, объяснительный, критический 

и подход культурный релятивизм (подход, определяющие все культуры равными 

между собой) в качестве теоретической и методологической фундаментальной 

базы межкультурной коммуникации.  

Функциональный подход был впервые изучен в 1980-е гг. и основывался на 

социологических и психологических методах. Соответственно, по данному 

подходу, культуру любого этноса можно объяснить благодаря различным 

методам. Любые изменения в культуре могут быть измерены и описаны. Культура 

описывает поведение и коммуникативные навыки человека, и поэтому их можно 

определить и предсказать. 

Основная значимость функционального подхода заключается в том, чтобы 

показать особенность действия культуры на межкультурную коммуникацию. 

Сравнение социокультурных различий взаимодействующих сторон позволяет 

определить успех или провал их коммуникации. Одной из черт функционального 

подхода является рассмотрение культуры в целом и в частности, как общего 

образования, состоящего из меньших элементов. 

Для ее усвоения культуре важно разделиться на составляющие элементы и 

выявить зависимостей между ними. Для этого каждая часть культуры 

рассматривается как осуществляющая конкретную цель и функцию 

в социокультурной общности. С самого начала функциональный подход влиял на 

выяснение полезности различного культурного явления, определение 

выполняемой им роли в человеческом обиходе. 

Значение функционального подхода для процесса межкультурной 

коммуникации является тем, что данный подход направляется на понимание 

других типов культурных сообщества, исследование другого мировоззрения 

стремление изучить культуру изнутри.  

Итогом функционализма стала теория коммуникационного приспособления, 

которая заявляет, что в ситуациях межкультурной коммуникации люди нередко 
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заменяют модели собственного коммуникативного поведения, приспосабливаясь 

к моделям партнеров по общению. При этом перемены манеры общения 

случается скорее во время ненапряженного, размеренного общения или же в 

случаях, когда партнеры не видят различий между собой и коммуникантом.  

В том числе и из личного опыта коммуникации с представителями других 

культур возможно прийти к выводу, что мы можем подстроиться к собеседнику, 

если оцениваем его манеру общения положительно. К примеру, при общении с 

человеком из иного культурного сообщества мы можем общаться медленнее, 

более понятно и детально, применять жаргонную лексику в наименьшей степени, 

облегчая процесс общения для собеседника [3]. 

Объяснительный (или интерпретирующий) подход начал распространяться 

еще в конце 1980-х гг. Приверженцы этого подхода считают, что находящийся 

вокруг человека мир считается нехарактерным для него, так как сам этот мир 

формируется человеком. 

В ходе сознательной работы человек получает субъективные навыки, в том 

числе и в коммуникации с представителями иных культур. В силу субъективности 

опыта людей поведение человека нельзя предугадать, и на него нельзя каким-либо 

образом воздействовать.  

Задача объяснительного подхода заключается в том, чтобы понять и описать, 

но не предсказать манеру поведения человека. Сторонники интерпретационного 

подхода оценивают культуру как среду обитания человека, созданную и 

изменяемую на основе общения.  

В данном подходе применяются антропологические и лингвистические 

методы: ролевые игры, включенное наблюдение и др. Главное внимание как 

правило акцентируется на осознании коммуникационных моделей изнутри 

отдельной культурной группы.  

В процессе изучения межкультурного общения, основанного 

на интерпретационном подходе, был сделан вывод, что коммуникационные 
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правила той или иной общности людей базируются на культурных ценностях и 

представлениях определенной группы [21]. 

Далее рассмотрим критический подход. Он включает почти все положения 

объяснительного подхода, но внимание уделяется на исследовании критерий 

общения: ситуаций, окружающей обстановки и т. п.  

Сторонники данного подхода интересуются прежде всего историческим 

контекстом коммуникации. В своих исследованиях они исходят из того, что в 

общении всегда присутствуют силовые отношения. С этой точки зрения культура 

рассматривается ими как поле борьбы, место, где многочисленные объяснения и 

интерпретации культурных явлений собираются вместе и где всегда есть 

доминирующая сила, которая определяет культурные различия и характер 

общения.  

Целью исследования межкультурной коммуникации считается объяснение 

человеческого поведения, а через него – перемены в жизни людей. По убеждению 

сторонников критического подхода, изучение и анализ доминирующей 

в культурных ситуациях силы поможет людям противостоять ей и более 

действенно организовать коммуникацию с другими представителями культурных 

сообществ. Главным способом критического подхода считается анализ текстов. 

В следствие этого исследователи обычно подвергают анализу средства массовой 

информации, которые, по их мнению, вносят значимый вклад в формирование 

современной культуры. Впрочем, они не вступают в прямые контакты с 

коммуникантами и не изучают межличностные межкультурные взаимодействия. 

Особый интерес представляет культурный релятивизм как теоретический и 

методологический подход межкультурной коммуникации. Так, в процессе 

коммуникации с представителями других культур люди встречаются, 

осуществляют конкретные действия и совершают определенные поступки, 

обмениваются взглядами и мыслями. При данном значении каждого конкретного 

действия им необходимо понять, он они всегда доступно лежат на поверхности. 
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Чаще всего смысл и значение следует искать в традиционных для той или иной 

культуры представлениях о принятом типе поведения и отношений. 

Представленный методологический подход в культурной антропологии был 

назван «культурным релятивизмом». Главные его идеи были сформулированы 

американским социологом У. Самнером, (William G. Sumner) который считал, что 

культура любого народа может быть понята только в рамках ее личных ценностей 

и в ее собственном контексте [49].  

Развивая данную идею, американский антрополог Р. Бенедикт (Ruth Benedict) 

выдвинула развернутое определение культурного релятивизма, предположив, что 

любая культура должна быть понятной не только из собственных посылов, но и 

рассматриваться в своей целостности. Она считала, что обычаи, правила, 

традиции не могут быть правильно поняты или оценены за пределами своей 

культуры [44].  

Ключевая мысль культурного релятивизма является в признании равноправия 

культурных ценностей, созданных и формируемых различными народами. 

Соответственно с этим подходом, не существует элитарных или неполноценных 

культур, будет неверным сравнивать их друг с другом. Культуры всех народов 

одинаково значимые, но о ценности каждой из них можно рассуждать только 

внутри данной культуры. Это значит признание самостоятельности и 

полноценности всякой культуры, отрицание абсолютного значения американской 

или европейской системы оценок, принципиальный отказ от этноцентризма и 

европоцентризма при сопоставлении культур различных народов.  

Принцип культурного релятивизма играет весомое значение в межкультурной 

коммуникации, так как требует уважения и толерантности к нормам, ценностям и 

типам поведения других культур. Он подразумевает практическое отношение 

к культуре каждого народа, создавая стремление понять культуру изнутри, 

осмыслить ее функционирование на базовом представлении об идеальном и 

желаемом, распространенном в ней. 
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Сосредотачивая внимание на использовании языка, следует выделить 

вербальные, невербальные, а также паравербальные средства. 

К вербальным средствам коммуникации исследователи относят разные 

формы языкового общения. Наиболее общей формой вербальной коммуникации 

является речевая деятельность, благодаря которой люди получают и передают 

информацию. 

Американский антрополог Эдвард Холл провел исследования и обнаружил, 

что в разных культурах придается разное значение словам. В своей теории он 

разделил культуры на низко-контекстуальные и на высоко-текстуальные [45, 

46].  

К первым относятся западные культуры, так как для них большой смысл 

имеют сообщения, передающиеся вербально. Они воспринимают речь прямо и 

независимо от контекста. К таким культурам относятся представители Северной 

Америки, Германии, Англии, Австралии, Бельгии, Франции и др.  

Ко вторым относят восточные и азиатские культуры, а также 

латиноамериканская, ближневосточная и русская. В таких культурах придается 

довольно значимая роль тому, как, кем и каким образом было передано 

сообщение. В данных культурах придают большее значение невербальным кодам, 

тому контексту, который скрывается за словами.  

Вербальная коммуникация подразделяется на стили общения. Выделяют 

всего четыре стиля коммуникации: 

 Прямой и непрямой. 

Этот образ отвечает за прямое или, напротив, непрямое выражение мыслей 

говорящего. Для тех, кто относится к западной культуре, к примеру, американцам, 

свойственны следующие выражения: «Говорите напрямую», «Давайте 

по существу», могут напрямик ответить отказом. Когда как восточные культуры 

не используют негативных ответов, обычно они пользуются уклончивые ответы.  
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 Искусный, точный и сжатый. 

Искусная манера речи представляет собой использование выразительных 

средств языка, молчаний, пауз, как на Ближнем Востоке. Точный стиль 

отличается своей краткостью и сдержанностью, как, например, на западе. Сжатый 

стиль присущ азиатским и индейским народам. 

 Личностный и ситуационный. 

Ситуационный стиль акцентирует внимание на роли человека в обществе в 

данный момент определенной ситуации, когда как личностный обращает особое 

внимание на социальное равенство и на саму личность человека. 

 Инструментальный и аффективный. 

Инструментальный стиль ориентирован на говорящего и на цель данной 

коммуникации, для того, чтобы говорящего поняли сразу же при помощи 

вербальных средств, а он, в свою очередь, с легкостью выразил свои мысли. 

Аффективный стиль направлен на того, кто слушает и на процесс 

коммуникации, при этом важны потребности собеседника. Главное не то, что 

произносится, а то, что и каким образом это осуществляется, поэтому, в данном 

стиле наиболее важны невербальные коды.  

Обращая внимание на все стили, можно заметить, что они образуют «пары», в 

которых один тип относится к низко-контекстуальным культурам, а второй – к 

высоко-контекстуальной.  

В свою очередь, невербальная коммуникация включает в себя следующие 

компоненты: 

 проксемика (пространственная структура общения); 

 хронемика (временная структура общения); 

 кинесика (мимика, взгляд, жесты, поза); 

 такесика (прикосновения); 

 сенсорика (чувственное восприятие, проявление ощущений); 

 просодика (голосовые и интонационные средства). 



  21  

 

Все элементы могут как дополнять друг друга, так и выступать за отдельный 

вид коммуникации [24].  

Проксемика – это область психологии, которая занимается изучением 

пространственных отношений при коммуникации человека и животных. Общение 

людей всегда происходит на определенном расстоянии друг от друга, которое 

зависит от особенностей отдельной культуры и от отношения к определенному 

собеседнику.  

Эдвард Холл выделил четыре зоны – интимную, личную, социальную и 

публичную, (приложение, картинка) между каждой из которых прослеживается 

определенное расстояние, позволяющее разграничивать эти зоны, представленные 

на рисунке Б.1.  

Хронемика – в свою очередь изучает использование времени, с которым 

связаны непунктуальность и использование личного времени в деловом общении. 

Стоит выделить, что время воспринимается двумя категориями – циклической 

(восточные культуры) и линейной (западные культуры). Циклическая категория 

времени представляет собой логическую последовательность событий и 

их обстоятельства, которые повторяются на каждом последующем этапе развития, 

но в новой форме и новом качестве. Сторонники циклического развития времени 

отдают дань традициям, обычаям и стабильности. Линейное восприятие времени 

чаще всего выделяет прошлое, настоящее и будущее, представляющееся собой 

в образе пути, устремляющегося вперед. Представители линейной категории 

времени рассматривают будущее как неопознанное назначение, движение вперед.  

Кинесика является самым обширным типом невербальной коммуникации, 

представляющей собой область, которая изучает коммуникацию посредством 

совокупности жестов, мимических действий и поз. Один из основателей данного 

направления, Рэй Бердвистелл считал, что любое движение тела имеет важное 

значение в коммуникации. В разных культурах одни и те же жесты могу иметь 

разное значение. Неправильное использование определенных жестов может 

привести к недопонимаю и даже агрессии в других культурах [23, c. 17].  
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Исследователи языка телодвижений Десмонд Моррис (D. Morris) и Аллан Пиз 

(A. Piz) выделяют четыре положения тела, которые передают эмоции и намерения 

говорящего [6, 26]: 

1) «открытая-вперед»: положительный настрой, заинтересованность; 

2) «открытая-назад»: положительный настрой, отсутствие заинтересованности; 

3) «закрытая-назад»: нежелание контактировать; 

4)  «закрытая-вперед»: негативно-наступательный характер. 

Такесика – это тактильное поведение различных культур. В каждой культуре 

имеются собственные правила использования прикосновений, жестов, выражений 

лица, которые определяются традициями, обычаями, полом и возрастом человека. 

В зависимости от своего отношения к прикосновениям, культурные сообщества 

подразделяют на контактные (южно- и восточноевропейские культуры, 

латиноамериканские, восточные) и на дистантные (северно- и 

западноевропейские культуры, североамериканские, азиатские). 

Сенсорика – категория в невербальной коммуникации, которая базируется 

на чувственном восприятии представителей других культурных сообществ, 

на ощущении запахов, вкусов, восприятии цвета, звуков. Например, некоторым 

людям могут не быть приятными вкусы и ароматы традиционной кухни 

некоторых народов. Тем самым, данная культура может приобрести 

положительную оценку, или же отрицательную, что в дальнейшем повлияет на 

отношение к данной культуре и культурному сообществу.  

Просодика – система использования паравербальных средств, 

т. е. совокупности звуков, тонов, интонации, тембра голоса, которые реализуются 

в устной речи. Просодика, или параязык, включает в себя голосовую 

интенсивность (громкость или мягкость), высоту голоса, продолжительность 

(отрывистость или напевность), восклицания и междометия. Например, в 

западных странах признаком уважения является громкая и четкая речь, а в 

азиатских и восточных странах приглушенная и мягкая. В некоторых культурах 
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большое значение предается акценту, который, в свою очередь, является 

компонентом просодики.  

Помимо всех вышеперечисленных понятий, следует добавить молчание как 

отдельный вид невербального общения и внешний вид.  

Молчание способно передавать согласие и несогласие, уважение и 

недоброжелательность, восхищение и смущение, сожаление, печаль, 

задумчивость. В восточных культурах, таких, как Японии, Индии, Китае, 

молчание является естественным явлением в коммуникации, когда как для 

европейцев, американцев, русских молчание традиционно обозначает неприятие и 

отказ от участия в коммуникативном процессе.  

Внешний вид и одежда иногда могут отражать принадлежность к культурным 

сообществам и субкультурам, например, ношение национальной одежды, 

специального макияжа, тату, украшений, склонность к использованию 

определенных цветов в одежде.  

Исходя из упомянутых выше категорий невербальной коммуникации, 

необходимо помнить, что все представители культурных сообществ обладают 

различными интерпретациями невербальных кодов.  

Исследователь невербальной коммуникации Альберт Меграбян (Albert 

Mehrabian) выявил, что часть информации, которая передается за счет вербальных 

средств (только слов) на 7 %, за счет только звуковых средств (тон и интонация 

звука) или паравербальных средств – 38 % и за счет невербальных средств – на 

55 %. Таким образом, коммуникация, осуществляемая за счет невербальных и 

паравербальных кодов, в общем составляет 93 % [16, c. 103, 26, c. 140].  

Владея информацией о стилях общения и формах вербальной коммуникации, а 

также компонентах невербального общения, складывается необходимый навык 

межкультурной коммуникации, который непосредственно помогает при 

установлении успешной международной связи в процессе общения с 

представителями различных культур в студенческой среде.  
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1.3 Особенности коммуникации российских и китайских студентов 

Благодаря международному студенческому обмену, российские и китайские 

студенты находят контакт, общаются, совершенствуют свои языковые навыки, 

знакомятся с культурными особенностями стран, но, в свою очередь, студенты 

могут столкнуться с трудностями в межкультурной коммуникации.  

Основная причина их неудач заключается в разном отношении к миру и 

другим людям. Главное препятствие, мешающее успешному решению этой 

проблемы, состоит в том, что люди воспринимают другие культуры через призму 

своей собственной культуры. С большим трудом представители разных народов 

понимают значения слов, поступков, действий, которые не характерны для них 

самих. Таким образом, эффективная межкультурная коммуникация не может 

возникнуть сама по себе, ей необходимо целенаправленно учиться и находить 

способы эффективного взаимодействия между представителями разных 

культурных сообществ [29, 36]. 

Исследователи межкультурной коммуникации выделяют несколько моделей, 

по которым культуры разделяются по некоторым параметрам. Изучая в комплексе 

нормы, традиции и особенности вербального и невербального общения, 

складывается общее представление о коммуникативном поведении того или иного 

народа, группы или индивида.  

Изучим более подробно особенности коммуникативного поведения китайских 

и российских студентов и характерные черты их межкультурного взаимодействия 

через модели таких исследователей межкультурной коммуникации как: Герт 

Хофстеде, Эдвард Холл и Ричард Льюис.  

Прежде чем отдельно рассматривать особенности коммуникативного 

поведения китайских и российских студентов, предлагается ознакомиться 

с таблицей 1, предлагающей классификацию типов культур. Исходя 

из нижеупомянутой классификации культур, следует выявить особенности 

коммуникации китайских и российских студентов и эффективность 
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их межкультурной коммуникации, зависящей от принадлежности к тому или 

иному типу культуры.  

Таблица 1  

Классификация типов культур 

 Китайские студенты Российские студенты 

Классификация  

по Ричарду Льюису 

 

Реактивный тип культуры Полиактивный тип культуры 

Классификация  

по Эдварду Холлу 

 

Высоко-контекстуальная 

культура 

Переход с высоко-

контекстуальной культуры в 

низко-контекстуальную 

Классификация 

по Герту Хофстеде: 

 Дистанция власти 

 

Высокий уровень дистанции 

власти 

 

Высокий уровень дистанции 

власти 

 

 Индивидуализм/ 

Коллективизм 

 

Склонность  

к коллективному 

взаимодействию  

в обществе 

Склонность  

к коллективному 

взаимодействию  

в обществе  

 Маскулинность/ 

Фемининность 

 

Маскулинный характер 

общества 

 

Фемининный характер 

общества 

 Избегание  

неопределенности 

Низкий уровень избегания 

неопределенности 

 

Высокий уровень избегания 

неопределенности 

Источник: составлено автором 

Особенности коммуникации российских и китайских студентов по модели 

Ричарда Льюиса 

Модель типов культур по Ричарду Льюису обобщает различные 

лингвокультурные общности и объединяет их в три типа: моноактивный, 

полиактивный и реактивный, в соответствии с рисунком Б.2. 

Проанализируем все три типа, и акцентируем внимание на тех видах, к 

которым относятся российские и китайские студенты – полиактивный и 

реактивный, соответственно. 

Представителями моноактивных культур являются студенты из Германии, 

США, Северной и Западной Европы.  

Моноактивные – это культуры, ориентированные на дело. Представители 

данной культуры четко планируют свою жизнь, составляют расписания, 
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осуществляют только одно дело в один момент времени, расставляют приоритеты. 

Основными ценностями моноактивной культуры Ричард Льюис выделяет 

бережное отношение ко времени, к выполнению задач и строгому следованию 

планов.  

Второй тип – реактивный тип культуры, представителями которой являются 

студенты из Китая, а также из Японии, Южной Кореи и стран юго-восточной 

Азии.  

Представители реактивного типа культуры ориентируются на саму процедуру 

взаимодействия, то есть отношение ко времени в данном типе считается 

цикличным, никогда не прекращающимся. Китайцы предпочитают спокойно и 

молча слушать собеседника, осторожно и с уважением реагируя на его 

предложения. Представители из Китая отличаются дипломатичностью и 

сдержанностью. Основными ценностями являются гармония, почтительность, 

терпеливость и бережное отношение к своей репутации и других.  

Китайские студенты при общении с российскими студентами улыбаются, 

смеются, показывают свое положительное отношение и уважение, однако, они 

сдержанны в жестикуляции и не склонны к открытому и прямому взгляду на 

собеседника.  

Противоположная этим двум типам – полиактивная культура, к которой 

относятся российские учащиеся, а также, и студенты из латинских стран, 

арабских стран и некоторых стран африканского континента. 

Полиактивные культуры – это культуры, которые ориентированы на человека. 

Представители данной культуры являются подвижными, умеющими делать 

несколько дел сразу, планирующие порядок дел не по расписанию, а по степени 

привлекательности, значимые в определенный отрезок времени. Основными 

ценностями выделяют установление межличностных отношений, свободное 

отношение ко времени и ориентация на людей при выполнении задач. 

Полиактивные люди часто используют большое разнообразие жестов и 

мимики. Р. Льюис отмечает, что «представители реактивной и моноактивной 
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культуры чувствуют себя некомфортно, сталкиваясь с театральными, широкими 

жестами полиактивных людей. Максимально активные жесты и мимика, 

используемые студентами полиактивного типа зачастую сложно растолковать и 

воспринять представителями моноактивной и реактивной культуры» [15]. 

Российские студенты в процессе общения со знакомыми людьми часто 

улыбаются и смеются при разговоре, имеют быстрый темп речи, много 

жестикулируют, чаще всего прямо смотрят в глаза собеседнику, довольно часто 

позволяют себе рассматривать собеседника с головы до ног и могут приближаться 

к собеседнику в процессе коммуникации в зависимости от своего отношения к 

нему [19]. 

Реактивным китайским студентам и полиактивным россиянам непросто 

взаимодействовать, потому что в Китае не приняты, содержащиеся в российской 

культуре, эмоциональность и активная жестикуляция, объятия, телесный контакт.  

Согласно теории Ричарда Льюса, подтверждаются следующие наблюдения. 

Студенты из КНР скромные и сдержанные, что вызвано их отношением 

к реактивной культуре. При взаимной коммуникации с российскими и 

иностранными учащимися, а также с преподавателями, китайские студенты 

стараются аккуратно реагировать на предложения, больше слушать, чем говорить, 

тем самым, они кажутся скромными и молчаливыми.  

Российские студенты, которые относятся к полиактивной культуре чаще всего, 

при общении, нацелены на установление контактов, при разговоре могут 

обсуждать сразу несколько дел, переходить с темы на тему. При встрече не 

принято начинать обсуждение сразу с проблем, как это принято у представителей 

моноактивных культур, это считается невежливым. Важнее установить контакт и 

в начале обсудить некоторые общие темы, такие как, погода, учебные новости, 

работа, интересы, общие знакомые.  

Проанализировав коммуникативный процесс студентов из России и Китая, 

можно прийти к следующим выводам. В образовательном процессе и при 

построении коммуникации между студентами, стоит учитывать 
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лингвокультурные характеристики модели Ричарда Льюиса для того, чтобы 

понимать, что, например, для китайских студентов, представителей реактивной 

культуры, оказывается нормой внимательно слушать собеседника и при этом 

долго не давать ответа, быть аккуратным при получении приглашения, и не быть 

активным на уроке. Тем самым, проанализировав классификацию, выделенную 

теорией Ричарда Льюиса, стоит отметить разное отношение китайских и 

российских студентов к процессу обучения, к процессу взаимного общения и 

коммуникативного поведения. 

Особенности коммуникации российских и китайских студентов по модели 

Эдварда Холла 

Анализируя классификацию типов культур по Э. Холлу, необходимо отметить, 

что автор обозначил в своей теории термины «высоко-контекстные культуры» и 

«низко-контекстные культуры». Холл упомянул их в своей книге «Beyond 

Culture» (1976), при этом он опирался на различия, которые появляются в 

коммуникации между людьми, принадлежащими к разным типам культуры. Под 

контекстом Э. Холл понимал невысказанную информацию, которой 

сопровождается каждое коммуникативное взаимодействие [45].  

Контекст – это информация, содержащаяся «между словами». 

Это определенные правила общения, нормы поведения, которые используют 

люди в ежедневном процессе коммуникации.  

Высоко-контекстные культуры – это культуры, передающие собеседнику ту 

информацию, которая содержится не только в словах, а еще и скрывается за 

текстом. В данной ситуации многое остается недосказанным, поэтому особенно 

важен подбор правильных слов. Люди часто немногословны, зато серьезное 

внимание уделяется невербальному общению.  

Человек, относящийся к высоко-контекстной культуре выражается 

расплывчато, проговаривает вслух далеко не всю информацию, однако 

предполагается, что при этом собеседник должен каким-то образом правильно его 
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понять. Из-за данных обстоятельств большую роль играет интуиция и 

наблюдательность, умение считывать жесты и понимать их скрытое значение. 

Анализируя, к какому типу культур относятся студенты из КНР, можно 

исходить из наблюдаемыми нами фактами о том, что китайские студенты 

в процессе коммуникации предпочитают подавать информацию не напрямую, как 

это делают американцы или немцы, а будто бы оставляют часть информации, 

спрятанной за контекстом.  

Редко можно заметить то, как китайские учащиеся дают отрицательный ответ 

на заданный вопрос. Чаще всего, китайские студенты предпочитают увернуться 

от ответа, высказать его в мягкой форме, или же, зависимо от различных ситуаций, 

вы услышите от китайского студента «нет», то в нередких случаях это может 

сказаться негативно на дальнейшем взаимодействии представителей КНР и 

России.  

Поэтому, необходимо внимательно слушать своего китайского собеседника, 

использовать все удобные случаи для создания комфортной обстановки для 

избегания недопонимания в общении.  

Коммуникация людей, относящихся к низко-контекстным культурам в 

первую очередь отличается от предыдущей группы тем, что коммуниканты в 

данном случае выражают свою речь в прямой форме, не умалчивая ничего, 

наоборот, стараясь преподнести в разговоре как можно больше фактов. Низко-

контекстуальные культуры ориентированы во взаимоотношениях на формальный 

стиль, когда социальные роли собеседников предполагают соблюдение культурно 

опосредованных ритуалов. Представители низко-контекстуальных культур 

предпочитают личностно-ориентированный стиль общения.  

К высоко-контекстуальным культурам Э. Холл отнес Японию, Китай и другие 

азиатские страны, южно-европейские страны, а к низко-контекстуальным 

культурам англосаксонские, германские и скандинавские народы.  

Место России в теории высоко- и низко-контекстных культур Холла весьма 

неоднозначное. Россия стоит ближе к низко-контекстуальным культурам, чем 
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представители азиатских стран. Китай определенно относится к странам с 

высоким уровнем контекстности культуры.  

Стоит отметить, что в российской культуре преобладает как открытость и 

прямота, относящиеся к низко-контекстуальным культурам, так и многословность, 

присущая высоко-контекстуальным культурам.  

Проводя наблюдение над речью российских студентов, можно заметить 

выраженную многословность. Часто возникает фраза «Я скоро затрону эту тему» 

или «Я скоро буду об этом говорить» во время выступления с докладом. Когда 

как у студентов с низко-контекстной культурой, например, у американцев, 

замечается прямой ответ на вопрос, сжатый и краткий. 

Российские студенты, благодаря взаимодействию с иностранными студентами 

во время учебы или во вне учебной обстановки, учатся адаптироваться под 

представителей каждой культуры, находя компромисс в решении задачи 

нахождения общего языка [43]. 

Особенности коммуникации российских и китайских студентов по модели 

Герта Хофстеде 

Рассматривая третью классификацию, предложенною нидерландским 

исследователем межкультурной коммуникации Гертом Хофстеде, выделяют 

шесть культурных измерений, по которым распределяют представителей многих 

стран. В модель входят дистанция власти, индивидуализм/коллективизм, 

маскулинность/фемининность, избегание неопределенности, ориентация 

на долгосрочные отношения и снисхождение/сдержанность, в данной работе 

будут рассмотрены только первые четыре. 

В своей теории культурных измерений Герт Хофстеде изучил совокупность 

показателей, определяющих культурные характеристики разных народов. 

Исследование состояло в опросе отношения к работе и поведения на рабочем 

месте 117 000 сотрудников транснациональной корпорации из около 100 стран. 

Исследователь создал «самую крупную межнациональную базу данных 

с подобранной выборкой, существующую на тот момент» [18, 48]. 



  31  

 

На основе данных теории культурных измерений Хофстеде можно также 

выделить особенности взаимодействия студентов из России и Китая. Рассмотрим 

подробнее каждый из аспектов и выделим различия и общие черты в 

межкультурном взаимодействии между российскими и китайскими студентами. 

Дистанция власти 

Индекс дистанции власти определяется как уровень власти в обществе, в 

котором сообщество людей ожидает и принимает неравномерное распределение 

власти между его членами, то есть в качестве отношений между начальником и 

подчиненным. 

Рассматривая данный индекс в образовательной среде, внимание уделяется 

отношению студентов с преподавателем.  

Высокую степень дистанции власти определяет страх и волнение перед тем, 

кто занимает более высокий уровень в университете, ограничения, которые могут 

быть наложены на студентов, а также предпочитаемый стиль общения между 

студентов и преподавателем.  

Исходя из проведенных наблюдений, было отмечено, что китайские и 

российские студенты имеют одинаково высокий уровень дистанции власти, что 

может влиять на их уважительное отношение к преподавателям, словно в 

отношении к начальнику, на страх перед невыполнением своих обязательств и 

истекающих их этого последствий. Данный индекс можно характеризовать не 

только в образовательной или рабочей сферах, но и в сфере дружеских отношений.  

Соответственно, высокий уровень дистанции власти, во взаимодействии 

китайских и российских студентов может повлиять на их отношение к 

совместному образовательному процессу, в котором и китайские и российские 

студенты будут с одинаковой ответственностью подходить к выполнению 

учебных обязательств и в отношении к преподавателю – словно к наставнику, в 

настоящем образовательном процессе [47, 48].  
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Индивидуализм/коллективизм 

Фундаментальным вопросом, рассматриваемым в этом измерении, является 

степень взаимозависимости, которую общество поддерживает между каждым 

индивидом. Данный индекс напрямую связан с тем, как определяется самооценка 

людей: в частом употреблении местоимения «я» или «мы». В обществах, с 

высоким уровнем индивидуализма люди заботятся только о себе и своим близким 

членам семьи. В обществах, с развитым уровнем коллективизма, люди 

принадлежат к «группам», которые могут быть как большой семейной группой, 

группой друзей, группой учащихся в учебном заведении, коллективом на работе. 

Отметим то, когда российские студенты планируют встречаться с друзьями, то 

они часто говорят: «Мы с друзьями», вместо «Я и мои друзья». При упоминании 

членов семьи, говоря о дальних родственниках о троюродных братьях и сестрах, 

российские студенты называют их братьями и сестрами, даже если они не 

считаются родными. Семья, друзья, а также соседи чрезвычайно важны для того, 

чтобы решить повседневные жизненные задачи. Отношения имеют решающее 

значение для получения информации, знакомства или успешных переговоров. 

Они должны быть личными, подлинными и доверительными, прежде чем можно 

будет сосредоточиться на задачах и построить на внимательном к получателю, а 

не скрытом стиле общения. Российские студенты чаще всего предпочитают 

действовать сообща, в коллективе группы, ведь таким образом можно достичь 

гораздо больше общих целей. Значительную базу для высокого уровня 

коллективизма представляет собой тот факт, что российские школьники на 

протяжении всех 11 лет школьной жизни проводят с одними и теми же 

одноклассниками, что создает основу для дальнейшего коллективного сознания. 

Студенты из Китая представляют собой в высшей степени представителей 

культуры коллективизма. Стоит отметить, что в Китае внутригрупповые связи в 

большей степени влияют на прием на работу и продвижение по службе, при этом 

более близкие члены семьи получают преференциальный режим.  
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Обращая внимание на китайских обучающихся только прибывших в новую 

образовательную среду в новой для них стране, стоит заметить коллективное 

поведение китайских студентов. Они стараются выполнять различного рода 

деятельность сообща, в коллективе, довольно редко можно обнаружить 

китайского студента одиноко направляющегося на занятия, чаще всего, китайские 

студенты постоянно находятся в коллективе [47]. 

При этом, взаимодействие российских и китайских студентов в измерении 

уровня коллективизма/индивидуализма, выражается в первую очередь в выборе 

метода общения студентов между собой. Для более благоприятного исхода 

знакомства китайских и российских студентов, в первую очередь стоит 

познакомиться друг с другом в компании, например, лучше всего для этого 

подойдет совместный поход в места развлекательного характера или организация 

разговорного клуба, в котором будет равное количество китайских и российских 

студентов. 

Маскулинность/фемининность 

Высокий балл по данному измерению указывает на то маскулинность, то есть 

общество, которое управляется конкуренцией общество будет управляться 

конкуренцией, достижениями и успехом, причем успех определяется 

победителем/лучшим в области – системой ценностей, которая начинается в 

школе и продолжается на протяжении всей организационной жизни.  

Низкий балл по этому индексу указывает на фемининность, то есть на то, что 

доминирующими основами и ценностями в обществе являются забота о других 

людях и качество жизни, которое является признаком успеха. Выделяться из 

общества с фемининным настроем не вызывает должного восхищения. Основной 

вопрос здесь заключается в том, что движет людьми, желающими быть лучшими 

или любящими то, что вы делаете. 

Рассматривая уровень данного измерения на обществах китайских и 

российских студентов, стоит выделить то, китайские студенты с самых первых 

ступеней школы привыкли находиться в конкуренции. Система оценивания 
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полученных знаний в Китае представляет собой 100-бальную шкалу, поэтому 

любой школьник, а затем и студент, приложит все усилия, чтобы оказаться на 

самом верху рейтинга, высокое место на вершине которого в дальнейшем 

поможет определить китайского учащегося в более престижные вузы страны. Тем 

самым, китайские учащиеся представляются собой конкурентно-настроенными в 

образовательной среде, что только еще больше поможет им в достижении их 

образовательных целей  

Относительная низкая оценка по данному измерению у российских студентов 

может значит то, что в России не уделяется должного внимания успеху. Довольно 

часто российские студенты могут почувствовать смущение в отношении к 

статусным символам. Обычно российские студенты из вежливости могут 

занижать свои личные достижения, что, в свою очередь свидетельствует о 

желании поддержать дружескую атмосферу в компании и не выделяться, чтобы 

не выделяться на фоне своих друзей или коллег [48].  

Соответственно, во взаимодействии китайских и российских студентов четко 

прослеживается различие в уровне маскулинности и фемининности культур. 

В данной сфере могут возникнуть межкультурные барьеры в связи с 

конкурентной направленностью китайских студентов и направленности к 

установлению дружеских связей российских студентов.  

Считается также важным отметить и то, что признак маскулинного развития 

китайского общества, стремления китайских студентов в получении наивысших 

баллов в обучении приводит постепенное превращение молодого поколения КНР 

от коллективно-настроенного в индивидуалистское. 

Избегание неопределенности 

Избегание неопределенности измерения связано с тем, как общество относится 

к тому факту, что будущее никогда не может быть познано: должны ли оно быть 

под контролем или нужно просто позволить ему случиться?  

Россияне довольно сильно чувствуют угрозу двусмысленных ситуаций, само 

общество имеет довольно сложную бюрократическую систему. Детальное 
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планирование и инструктаж очень распространены. Российские студенты 

предпочитают обладать все информацией, актуальной для той или иной ситуации, 

а при отсутствии ее или малейшей задержке, начинают беспокоиться. Отсутствие 

детальной информации влияет на дальнейших ход событий их деятельности, 

поэтому для россиян довольно важно владеть возможной информацией о 

предстоящем событии или в планировании предстоящих поездок. Именно в 

планировании поездки в зарубежный вуз, российские студенты максимально 

постараются подготовиться к поездке и заранее узнать всю информацию 

принимающего вуза. 

В отличие от российских студентов, представители КНР обладают достаточно 

низким уровнем в индексе избегания неопределенности. Китайские студенты 

спокойно относятся к тому, если ближайшее будущее довольно неопределенно. 

Важно отметить следующий факт. В подготовке к принятию иностранных 

студентов по обмену в китайский вуз, китайская принимающая сторона не 

беспокоится о полном информировании иностранных студентов, из этого исходит 

то, что российские студенты, поступая в китайский вуз, могут часто требовать 

больше информации от китайской стороны, так как для россиян принято 

получение полной информации, с отсутствием которой могут возникать 

трудности в дальнейшей коммуникации с принимающим университетом [47]. 

Подводя выводы по результатам предложенной классификации типов культур 

и зависящей от этого коммуникации между китайскими и российскими 

студентами, представленной в таблице 1 (см. табл. 1), необходимо выделить 

особенности в коммуникации китайских и российских студентов, основанные на 

трех моделях культур Р. Льюиса, Э. Холла и Г. Хофстеде.  

Рассматривая комплексно модели трех упомянутых авторов в поведении 

китайских и российских студентов, важно выделить следующие выводы отличий 

и различий в коммуникации китайских и российских студентов: 

– согласно измерениям культур по Хофстеде, выделяют общие черты, 

присущие китайским и русским студентам, это одинаково высокий уровень 
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дистанции власти и коллективизм, особенно важно выделить различия по данной 

модели – это отношение представителей из КНР к маскулинности, и тем самым, к 

конкурентно-ориентированности и высокой мотивации в достижении целей, а 

россиян – к фемининности и стремления в первую очередь к достижению 

комфортных межличностных отношений и не выделению из коллектива. Второй 

отличительной чертой считают отношение к неопределенности. Китайские 

учащиеся не беспокоятся о том, если какая-то информация упущена, в культуре 

существуют много двусмысленности, из-за чего правила часто прописаны везде, 

но не соблюдаются так строго, как нам это может казаться. В отличие от 

российских учащихся, у которых уровень неопределенности достаточно высокий, 

и студенты стремятся всегда максимально владеть нужной для их деятельности 

информацией; 

– китайские и российские студенты относятся к высоко-контекстной культуре, 

что характеризует их тем, что они не прямолинейны в выражении своих мыслей и 

кроме слов, огромное значение в коммуникации играет невербальная 

коммуникация, весь тот контекст, которые невозможно передать на словах, а 

возможно понять интуитивно и с изучением культурных особенностей китайских 

и российских студентов; 

– китайские студенты относятся к реактивной культуре, они ориентируются 

на саму процедуру взаимодействия, то есть отношение ко времени в данном типе 

считается цикличным, никогда не прекращающимся, китайских студентов 

определяют их как хороших собеседников в коммуникации с российскими 

студентами, которые не отвлекаются на несколько других дел, однако они также 

характеризуются холодностью в выражении эмоций, экспрессивности жестов и 

телесных контактах; в отличие от российских студентов, относящимся к 

полиактивной культуре и действующим, совершая одновременно несколько дел, 

в отношении с людьми обладая направленностью на установление контактов. 

Сущность вышеизложенного сводится к следующему. Рассмотренные модели 

культур Ричарда Льюиса, Герта Хофстеде и Эдварда Холла, помогают 
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согласиться с тем, что предложенные авторами модели почти точно отражают 

особенности поведения представителей из России и КНР, однако при 

использовании и при анализе любой культуры стоит не забывать, что, во-первых, 

данные модели были построены на основе данных довольного большого состава 

людей различных возрастов, пола, занятости, социального положения, что в 

целом может иногда не полностью подходить в качестве полного описания 

особенностей поведения китайских и российских студентов, поскольку студенты 

являются отдельной группой людей, более того, стремительного изменяющейся с 

каждым днем. Во-вторых, результаты исследований, проведенных 20 лет назад, 

один год назад или вчера, уже могут отличаться от тех особенностей культур или 

коммуникаций что мы видим сегодня. Под воздействием глобализации и 

международной интеграции, у студентов непосредственно формируются новые 

особенности в коммуникации. 

Несмотря на проделанный анализ особенностей коммуникативного поведения 

китайских и российских студентов, необходимо выделить, что коммуникативные 

модели, рассмотренные выше, с целью подробного рассмотрения данной 

информации как основа теоретической части исследования межкультурной 

коммуникации, что способствует перспективе дальнейшего продолжения 

проведения исследования. 
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ГЛАВА 2. БАРЬЕРЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

2.1 Классификация барьеров в межкультурной коммуникации 

Основываясь на многолетней исторической практике межкультурной 

коммуникации, исследователями подчеркивается, что в коммуникативном 

процессе с самого его начала заложен конфликтный потенциал, образующий, тем 

самым, препятствия в межкультурном общении.  

Сталкиваясь с многочисленными трудностями в процессе коммуникации, 

людям необходимо пересмотреть ценности своей собственной культуры, чтобы 

достичь полного понимания самих себя и тех, с кем осуществляется процесс 

общения.  

Важно учитывать и то, что собеседники могут по-разному реагировать на 

культурные особенности друг друга. Это может быть пассивная неприязнь и 

неприятие ценностей чужой культуры, а может быть и активное противодействие, 

и агрессия. 

В связи с этим, проблема взаимопонимания становится актуальной, поскольку 

во многих ситуациях индивид сталкивается с той ситуацией, когда его действия 

воспринимаются неправильно, таким образом в процессе коммуникации 

возникают некоторые препятствия, или, барьеры. Они мешают взаимодействию 

индивидов и приводят к возникновению конфликтных ситуаций. Возникшие 

препятствия возникают в силу культурных различий коммуникантов. Данные 

препятствия принято именовать межкультурными коммуникативными 

барьерами, для преодоления которых необходимы специальные знания и особые 

усилия. 

Понятие «барьеры» определяется как «проблемы, возникающие в процессе 

взаимодействия двух или нескольких представителей различных культурных 

сообществ и снижающие эффективность этого взаимодействия» [30]. 

Выдающийся лингвист и профессор С. Г. Тер-Минасова актуализирует 

проблему межкультурных барьеров с конфликтом культур, возникающим 
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в условиях социальных, экономических и политических конфликтов, от которых 

страдают многочисленные иммигранты и беженцы в чужих странах  

Для того, чтобы понять смысл понятия конфликт культур, нужно понять суть 

слова иностранный – то есть, из иных стран. Родная, своя культура, с одной 

стороны объединяет всех представителей данной культуры, а с другой стороны 

отделяет, создает барьер от других, чужих культур. Светлана Григорьевна говорит 

о родной культуре как о щите, который охраняет и защищает национальную 

культуру и своеобразие народа, а также как о глухом заборе, барьере, который 

огораживает от других культур и этносов [36, c. 18]. Следовательно, целый мир 

делится на «своих» людей, объединенным общей культурой и национальным 

менталитетом, и на «чужих», не знающих языка и культурных особенностей того 

или иного народа.  

Следовательно, при взаимодействии тех и других представителей культур, 

между ними может возникнуть межкультурные барьеры или коммуникационные 

помехи, так как, например, данные помехи не могут служить причиной для 

прекращения коммуникации, они только снижают качество процесса 

коммуникации.  

Характеризуя межкультурные барьеры в общении, современные 

исследователи выделяют следующие их особенности: 

● главная причина возникновения межкультурных барьеров – «естественный 

этноцентризм» человека, привычно воспринимающего «другие культуры через 

призму своей народной культуры»; следствием этого является положение о том, 

что «межкультурная коммуникация не может возникнуть сама по себе, ей 

необходимо целенаправленно учиться» [39]; 

● значимыми факторами, выделяющими межкультурные различия, согласно 

теории Г. Хофстеде, выступают дистанция власти, отношение к определенности, 

уровень маскулинности и степень индивидуализма [41]; 

● межкультурные барьеры выполняют не только разделяющую, но и 

регулирующую функцию, которая выражается в том, что они, во-первых, 
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помогают сохранить национальную самобытность в условиях 

интернационализации и, во-вторых, стимулируют «интерес к инокультурному 

социуму, так как отсутствие преграды зачастую обесценивает объект 

познания» [38]. 

Возникновение и закрепление коммуникативно-языковых барьеров 

подчиняется определенным закономерностям. Исследователи выделяют 

следующие основные факторы, под влиянием которых формируются барьеры. 

Первый фактор – индивидуально-психологические особенности человека, 

среди которых особое значение имеют:  

– общий высокий уровень личностной и ситуативной тревожности, который 

«замедляет процесс формирования и развития лексико-грамматических навыков 

общения на иностранном языке и снижает степень усвоения информации» [10]; 

– самооценка человека, которая в значительной степени формируется под 

влиянием успешности обучения;  

– гендерные особенности: юношам «ситуация столкновения с иной культурой 

внушает больше опасений, нежели девушкам» [13]. 

Исследователи по-разному классифицируют барьеры в межкультурной 

коммуникации. Нидерландский ученый Герт Хофстеде разделяет 

межкультурные барьеры на пять областей, которые, в свою очередь, включают 

в себя другие подтипы барьеров [47]: 

 языковые различия; 

 барьеры невербальной коммуникации; 

 стереотипы; 

 культурные предубеждения; 

 высокий уровень стресса.  

Языковые различия. Даже произнеся одно и то же слово в одном и том же 

языке представителями разных стран, могут возникнуть недопонимания. Именно 

поэтому так важно при изучении языка не только выучивать грамматические 

справила и новые слова, но еще и знакомиться с культурными реалиями того или 
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иного народа, знать, что именно сказать и каким образом, при каких 

обстоятельствах и с какой целью. 

Коммуникативные барьеры связаны с недостаточной лингвистической 

компетенцией, то есть, недостаточным владением разными уровнями языка: 

фонетическим, лексическим, грамматическим, синтаксическим. Проблемы 

лингвистического характера часто становятся первыми затруднениями при 

общении с представителями других культур. 

Освоение только одного уровня языка может являться особо сложной 

проблемой. В первую очередь, слово, сочетающееся с другими словами сильно 

может изменяться в зависимости от контекста, поэтому, для верного 

употребления необходимо быть знакомым с различными контекстуальными 

сочетаниями. 

Во время разговора с представителем другой культуры, необходимо понимать 

четкий контекст той или иной фразы и знать, с чем могут и не могут 

употребляться отдельные слова. 

Более того, С. Г. Тер-Минасова выделяет, что нужно понимать, как «живет» то, 

или иное слово в другой культуре и что за этим стоит. Индивиды с 

непродвинутым уровнем владения языка ошибочно считают, что освоение 

лексики – самое главное в изучении, но нужно не забывать, что под освоением 

языка считается комплексное изучение лексики, грамматики, синтаксиса и 

фонетики [36, c. 24].  

Самая широкая классификация языковых барьеров подразделяет их 

на фонетические и фонологические. Отметить в практике диалекты китая. 

При общении китайских студентов на русском языке как иностранном, 

фонетические ошибки могут затруднять понимание высказывания, но не 

блокировать его понимание: носители языка видят ошибку и способны адекватно 

и с понимание интерпретировать коммуникативную цель говорящего. 

Недостаточное владение лексическим запасом языка приводит как 

к фонетическим ошибкам (например, неразличение студентом слов «дом» и 
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«здание»), так и к фонологическим (цирк и церковь). Недостаточное владение 

морфологическим уровнем языка может также порождать оба вида этих ошибок. 

Например, «Я когда-то увидел этого мужчину, но забыл, когда», вместо «я когда-

то видел этого мужчину, но забыл, когда» – фонетическая ошибка, основанная 

на неправильном употреблении вида глагола. «Она вернулась туда, где она росла», 

вместо «Она вернулась туда, где она выросла» – фонологическая ошибка, 

основанная на ошибочном использовании видовременных параметров. 

При фонетических ошибках у китайских студентов отсутствует редукция [о], 

[а], [э] в безударных слогах ([къраван] вместо [караван]), заднеязычность [р], 

придыхательность [т].  

Фонологические ошибки ведут к неадекватности в понимании и 

коммуникативным неудачам, потому что искажают смысл высказывания и 

приводят к его неверной интерпретации.  

Примеры фонологических ошибок: неразличение твердости/мягкости русских 

согласных ([угъл] и [угъл’], неразличении японцами, китайцами и корейцами [л] и 

[р], испаноговорящими [ч], [ш], [щ], [ж]). 

К семантическим барьерам относятся неполная эквивалентность лексики, 

неоднозначная интерпретация языковых выражений, частое использование 

синонимии, диалектов, наличие в речи не всем известных смысловых оттенков 

в иностранном языке, использование жаргонизмов и особой терминологии.  

Именно при столкновении с людьми из другой культуры становятся 

очевидными различия, иногда ведущие к непониманию партнеров. Особенности 

фонетического, фонологического, морфологического, лексического, 

синтаксического уровней разных языков создают трудности перевода и 

воспроизводства смысла обмениваемых сообщений [7]. 

 Например, семантический барьер может выражаться при общении с 

китайскими студентами с юга и севера, поскольку диалекты данных регионов 

могут существенно различаться, что может вызывать трудности в общении. 
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Барьеры невербальной коммуникации. Различные жесты, мимика и позы 

могут создать серьезные барьеры в межкультурной коммуникации. Люди одной 

культуры могут с легкостью понимать друг друга, но представители других стран 

имеют трудности в общении между собой. Один только взгляд на партнера может 

смутить и отдалить участников коммуникации, или же, наоборот, приблизить и 

создать доверительную обстановку. 

Для того, чтобы преодолеть барьеры невербального общения, необходимо 

помнить о том, чтобы не демонстрировать свои привычные используемые жесты 

и мимику лица представителям стран, о культуре которой, на момент 

коммуникации, мало что известно. 

Невербальное поведение осуществляет значимые функции в процессе 

межкультурной коммуникации, однако используемые символы имеют разное 

значение для участников общения. Их различия могут оказывать влияние на 

эффективность взаимодействия. В большинстве случаев наблюдаемое 

несовпадение вызывает вначале удивление и беспокойство, немного шокирует, 

кажется странным и необычным. Однако со временем происходит привыкание к 

другой ситуации, воспроизводство (часто непроизвольное) знаков, 

заимствованных у партнеров. 

Участвующие в межкультурной коммуникации, как правило, отмечают данные 

различия в невербальных системах партнеров: 

а) паралингвистических особенности: громкости, тональности, 

скорости речи и т. п.; 

б) языка тела: жестов, выражения лица, позы и т. п.; 

в) контекста коммуникации: внешнего вида, отношения к дистанции 

в межличностных взаимодействиях, «чувства» времени и т. п. 

Различия в невербальном поведении, в меньшей степени, чем языковые 

трудности, превращаются в барьер взаимодействий в межкультурной 

ситуации [12]. 
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Стереотипы. Как и различные культуры, стереотипы представляют собой 

довольно обширную типологию. Стереотипы являются результатом 

ограниченного, неумелости и неосознанного восприятия действительности. Часто 

происходят попытки подставить людей под определенные шаблоны, 

сформированные на нашем прошлом опыте межкультурного общения. Чтобы 

избавиться от такого барьера, необходимо знать больше информации о других 

культурах и приложить все усилия, чтобы повысить осведомленность о наших 

собственных предубеждениях и стереотипах культур, с которыми мы 

сталкиваемся. 

Ошибки, образованные из-за отсутствия знаний о ментальных стереотипах 

носителей языка. Особые примеры данных ошибок мы находим при 

употреблении зоонимов, связанных со стереотипным представлением о качествах 

того или иного животного. Так, китаец может не понять, почему русский называет 

свиньей человека, который вовсе не является толстым, так как не знает, что 

стереотипное представление русскоговорящих о свинье кроме полноты связывает 

со свиньей еще и представление о физической нечистоплотности. 

Особенности национального и этнического сознания представителей разных 

культур часто выступают барьерами межкультурных взаимодействий. Особый 

интерес в этом контексте представляют следующие аспекты сознания: 

1) наблюдаемая тенденция к этноцентризму – склонность негативно 

оценивать представителей другой культуры сквозь призму стандартов 

собственной культуры; 

2) стереотипизация этнического сознания, проявляющаяся в формировании 

упрощенных образов представителей своей и других культур [11]; 

Культурные предубеждения. Люди часто имеют тенденцию предавать 

значение поведению представителей одной страны как «хорошее» или «плохое», 

делать суждения, основанные на их собственных культурных предубеждениях. 

Нужно всегда помнить, что мы не в праве судить представителей других культур 
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за то, что они делают, если это противоречит поведению в нашей стране. 

Необходимо стремиться к пониманию культурных ценностей друг друга. 

Предрассудки могу представлять собой чувственное восприятие, негативный 

прошлый опыт и т. п. Эти явления особенно важны как потенциальные барьеры 

межкультурных взаимодействий на первых стадиях взаимодействия в ситуации 

неполной информации о личности партнеров.  

Особой разновидностью барьеров в межкультурном взаимодействии 

считаются психологические барьеры, представляющие собой психологические 

реакции на те или иные проявления других культур. При межкультурном 

общении психологическая вероятность отсутствия понимания коммуникантов 

существенно увеличивается. Непривычные манеры поведения, логика 

рассуждений, нарушение дистанции общения, типы одежды и т. п. могут 

вызывать негативные эмоции по отношению к партнеру и всей культуре, которую 

он представляет, и приводить к неудаче весь процесс общения. В данном случае у 

субъекта возникает неуверенность из-за неспособности выявить процесс 

коммуникации и его результатов. Данное психологическое состояние человека в 

науке определяется как стресс. 

В ситуации, когда неуверенность становится слишком большой, 

коммуниканты чаще всего избегают общения или заботятся больше о том, какое 

впечатление они могут произвести на партнера. В итоге они перестают думать о 

цели коммуникации и взаимопонимании. Таким образом, у каждого собеседника 

для эффективной межкультурной компетентности должен быть свой 

оптимальный уровень неопределенности.  

Каждый участник межкультурного взаимодействия стремится как можно 

более точно знать, что ему следует ожидать от коммуникации с представителем 

другой культуры: положительных или отрицательных результатов, нормального 

или несоответствующего поведения и т. д. Преодоление данного стрессового 

барьера в данном случае будет заключаться в построении коммуникативных 

предсказаний и интерпретации действий партнера после их совершения. Кроме 
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того, данный барьер преодолевается также благодаря чувствам 

комплиментарности, эмпатии, готовности коммуникантов к взаимодействию и его 

продолжительности. Считается, что все эти факторы устраняют стрессовый 

барьер и формируют более высокий уровень психологической способности 

чувствовать и принимать другую культуру. 

Высокая степень стресса. Обычно высокий уровень стресса всегда 

сопровождает процесс межкультурной коммуникации. Как и любой другой 

непохожий, новый культурный опыт, порождает стресс у индивида. Находясь 

в группе людей, в стране, которые могут быть нам не знакомы, мы испытываем 

некомфортное чувство и чувство неуверенности в том, что именно нужно 

говорить и как себя вести. Именно барьер, отвечающий за высокую степень 

стресса имеет способность создавать и усиливать другие барьеры данной 

классификации [47, 53].  

По мнению А. П. Садохина, коммуникативное взаимодействие с 

представителями многих других культур соотносится с большим 

психологическим напряжением, волнением, стрессом и страхом [28].  

Чаще всего, стрессовый барьер выступает из-за попадания студента в новую 

среду, в которой нет привычных для него вещей и поведение людей отличается от 

принятого на родине и в процессе адаптации, студент преодолевает стадии 

культурного шока [53].  

Культурный шок возможно еще выразить как физический и психологический 

дискомфорт, который испытывает студент, который переехал учиться в другую 

страну. В новом месте все иначе, а привычная жизнь уже не является нормальной. 

Без знания языка и особенностей культуры будет сложнее адаптироваться на 

месте. 

Во время адаптации к новому обществу, культурный шок может помочь 

лучшему осознанию собственной личности и развитию креативных способностей. 
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Как правило, культурный шок состоит из нескольких стадий. Необходимо 

отметить, что продолжительность каждой стадии варьируется от целей 

пребывания и от собственной способности к адаптации. 

Стадии культурного шока: 

1. «Медовый месяц». 

На протяжении первой стадии различия между своей собственной и новой для 

него культурой студент воспринимает «через розовые очки» – всё кажется новым, 

и красивым, кажется, что новая для него среда, во многом лучше его привычной 

обстановки.  

2. Неприятие. 

Студент имеет возможность сталкиваться с мелкими трудностями и кризисами 

в повседневной жизни. Например, проблемами в коммуникации, неправильным 

пониманием. На данной стадии, часто проявляется отторжение, нетерпеливость, 

гнев, расстройство и ощущение собственной некомпетентности. Это обычная 

реакция на процесс адаптации к другой культуре, которая образует стрессовое 

состояние у студента. 

3. Восстановление. 

Третья фаза относится к появлению некоторого ощущения осознания новой 

культуры. Студент может снова испытать чувство удовлетворения, к нему 

возвращается чувство юмора, кто-то может достигнуть определенного чувства 

равновесия. Он больше не потерян, назначение пути его жизни снова становится 

заметным для него. К этому времени у студента проявляется желание стать 

частью той культуры. 

4. Принятие. 

К началу четвертой стадии студент уже готов признать, что у новой культуры 

есть не только негативные, но и положительные черты. Студент начинает ставить 

перед собой новые цели. 
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5. Бикультурная стадия. 

В данной стадии людям становится комфортно в обеих культурах, в старой и 

новой. Они понимают и принимают, как и плюсы, так и минусы своей культуры и 

культуры той местности, где они находятся. 

Симптомы культурного шока подразделяются на физические и 

психологические. 

Физические симптомы: 

1. слишком долгий или слишком короткий сон; 

2. отсутствие аппетита или, наоборот, переедание; 

3. ощущение заболевания, но отсутствие болезни, как таковой; 

4. легкие головные боли или неприятное ощущение в животе. 

Психологические симптомы:  

1. ощущение одиночества и скуки; 

2. тоска по дому; 

3. идеализирование своей страны, дома, культуры; 

4. чувство беспомощности и зависимости; 

5. раздражительность; 

6. не согласность с местными правилами; 

7. чувство того, что ты не имеешь контроль над своей жизнью; 

8. чувство того, что ты не важен как личность; 

9. составление негативных стереотипов о людях в принимающей стране [53]. 

Учитывая все выше указанные особенности проявления стрессового барьера, 

нужно отметить особую связь данного типа барьеров с культурным шоком, 

который настигает студента при его прибытии в новую страну. 

В данной части главы мы рассмотрели пять значимых барьеров, чаще всего 

встречающихся в межкультурной коммуникации: языковые, невербальные, 

барьеры, вызванные стрессом, культурными предубеждениями и стереотипами.  
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Данная классификация помогла обозначить ряд рассматриваемых барьеров, 

возникающих в коммуникации между учащимися из КНР и России, 

рассматриваемых в следующем параграфе. 

2.2 Барьеры, возникающие в межкультурной коммуникации российских и 

            китайских студентов 

Исходя из перечисленных классификации барьеров становится более понятно, 

что каждая страна и нация имеют свою определенную картину мира, зависящую 

от образа мышления и мировоззрения, итогом чего могут стать межкультурные 

барьеры, возникающие в качестве реакции на мировоззрения, отличного от 

своего. 

Изучение другого языка и незнакомой культуры часто связано с большими 

трудностями. Важным считается отметить, что коммуникативные барьеры 

представляют собой психологические препятствия на пути адекватной передачи 

информации между партнерами по общению.  

Данная проблема является весьма актуальной, если говорить о коммуникации 

с китайскими студентами. Особое внимание необходимо уделить проблемам 

непонимания, или, как их можно назвать иначе, «смысловым барьерам». 

Стоит отметить, что довольно часто встречаются случаи, когда китайские 

студенты, приезжающие на обучение в Россию, показывают слабое владение 

русским языком, в связи с чем, вследствие этого возникают барьеры 

непонимания. 

Смысловые семантические барьеры понимания связаны с тем, что участники 

общения используют различные значения слов. Во всех языках, и русский не 

является исключением, существует полисемия – многозначность, наличие у слов 

двух или более взаимосвязанных и исторически обусловленных значений [32]. 

Примеры таких слов в русском языке: груша – в значении «плод фруктового 

дерева» или в значении «спортивный снаряд»; лук – в значении «овощ» или в 

значении «стрелковое оружие», также, становится частым у российских студентов 

употребление слова лук в значении «внешний образ», заимствованное из 
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английского языка; тарелка – в значении «предмет посуды» или в значении 

«спутниковая телевизионная тарелка». 

Следовательно, у только прибывших китайских студентов могут возникнуть 

трудности в понимании некоторых используемых слов в речи российских 

студентов. Данная языковая трудность имеет значение семантического барьера. 

Особенную сложность в русско-китайской коммуникации составляет языковой 

фонетический барьер.  

Китайцам трудно овладеть произношением русских звуков <р>, <л>. 

Китайские студенты не могут различить данные звуки при аудировании и 

говорении в следующих лексических парах: 

1) глаза и гроза (глаза – 眼睛 yan jing), (гроза – 灾难 zai nan); 

– У него такие глаза!  – Красивые?  – Да, очень. 

– Сегодня такая гроза!  – Красивая?  – Что ты? Гроза бывает красивой? 

2) голод и город (голод – ji e 饥饿, город – cheng shi 城市). 

– Наступил зимой голод. 

– Я люблю зимой город. 

Соответственно, неспособность различить данные звуки на ранних этапах 

изучения русского языка китайскими студентами, может привести к языковым 

барьерам. 

В свою очередь, российским студентам довольно тяжело овладеть тонами 

в китайском языке и различать их звучание, поэтому они могут часто делать 

ошибки при использовании слов с одинаковым звучанием, но имеющими разные 

тона.  

Всего обозначают четыре тона в китайском языке. 

Первый тон: высокий и ровный – mā. (妈 mā в значении «мама»). 

Второй тон: восходящий, его также можно запомнить, как вопросительный – 

má. (嘛 má в значении «онемелый»). 
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Третий тон: сначала понижающийся, а затем восходящий – mǎ. (马  mǎ 

в значении «лошадь»). 

Четвертый тон: резкий падающий звук – mà. (骂 mà в значении «ругать»). 

Неправильное использование тонов в произнесении китайских слов, может 

привести к языковым барьерам у российских студентов. 

Рассмотрим употреблении следующих лексических пар:  

吻 и 问. 吻 wen  третьего тона – «поцеловать» и 问 wen четвёртого тона – 

«спросить». Если в ситуации, когда нужно спросить про местоположение вокзала, 

учащийся задает вопрос: «Девушка, можно ли вас спросить, где находится 

станция вокзала?» При этом, если употребить в речи третий тон, получится: 

«Девушка, можно ли вас поцеловать?». 

挨 и 爱. 挨 ai первого тона – «очередность за кем-либо» и 爱 ai четвёртого тона 

– «любить». В ситуации, когда необходимо сказать: «Кто из вас самый последний? 

Я буду в очереди за вами», если при этом неверно употребить тон, неправильно, 

то выйдет: «Кто из вас самый последний? Я тебя люблю». 

Таким образом, неправильное употребление похожих для китайских студентов 

звуковых пар в русском языке и неверное использование тонов в китайском языке 

– создает основу для появление языкового фонетического барьера в 

коммуникации.  

Следующий языковой барьер, на который стоит обратить внимание – языковой 

грамматический барьер, который возникает из-за изначально различной 

грамматической системы китайского и русского языков. 

Рассмотрим следующие примеры грамматики русского и китайского языка, 

которые могут также привести к появлению грамматического барьера. Китайским 

студентам непросто овладеть русским словоизменением и предложно-падежной 

системой. К примеру, используя только исходную форму слов (она, жительница, 

город, идти, в магазин, купить, молоко) невозможно автоматически составить 
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предложение (она жительница город, она идти в магазин, купить молоко). Без 

грамматических изменений слов эти фразы некорректны, учитывая 

грамматическую специфику русского языка (она жительница города, она идет в 

магазин, она идет в магазин, чтобы купить молоко) [33].  

Рассмотрим в качестве примера склонение слова «школа – 学校» в русском и 

китайском языках. 

1 падеж: школа 学校 [xue2xiao4]: «школа». 

2 падеж: школы 学校 [xue2xiao4]: «школа». 

3 падеж: школе 学校 [xue2xiao4]: «школа». 

4 падеж: школу 学校 [xue2xiao4]: «школа». 

5 падеж: школой 学校 [xue2xiao4]: «школа». 

6 падеж: о школе 学校 [xue2xiao4]: «школа». 

Таким образом, наглядно видно, что в китайском языке не существует 

падежной системы, что в свою очередь намного облегчает изучение китайского 

языка российским студентам, но намного усложняет изучение русского языка 

китайским студентам.  

Для российских учащихся, в свою очередь, непривычным считается 

использование всевозможных счётных слов китайского языка. В современном 

китайском языке при обозначении числа предметов часто употребляются 

различные счётные слова, так как числительные не могут самостоятельно 

выступать в роли определения, между числительными и существительными 

ставится счётное слово, в зависимости от лексического значения 

существительного. 

Рассмотрим примеры употребления счетных слов в китайском языке. 



  53  

 

Два школьника – 两位同学们 liang wei tong xue men. 位 используется для 

обозначения количества людей с приданием уважительного оттенка.  

Два зеркала – 两面镜子  liang mian jing zi. 面  употребляется для плоских 

предметов, зеркал и флагов. 

Языковые барьеры во взаимоотношениях российских и китайских студентов 

связаны и с различием форм вежливости. В русском речевом этикете принято 

обращение по имени и отчеству, а обращение по должности, профессии, 

социальному статусу употребляется довольно нечасто. Тогда как для обращения в 

рамках китайской коммуникативной культуры при обращении очень важно знать 

о профессии, должности и социальном статусе собеседника, поскольку эти 

факторы обязательны при обращении. Китайцы используют обращения по 

профессиям и должностям вместо имен, особенно в профессиональной сфере. Вот 

почему китайские слова «преподаватель», «доктор», «режиссёр», «ректор» и т. д. 

используются как этикетные обращения и на работе, и в повседневной жизни как 

между малознакомыми, так и между близкими людьми». 

Оптимизация процессов межкультурной коммуникации российских и 

китайских студентов требует подробной классификации факторов, затрудняющих 

общение на всех уровнях языковой и речевой систем и их учёта в преподавании 

иностранных языков [14]. 

Говоря о невербальных барьерах, следует обратиться к классификации 

невербальных способов коммуникации, упомянутой во втором параграфе первой 

главы.  

Согласно науке хронемики, выделяются две категории времени, циклическая 

и линейная. Линейная, в свою очередь отличается своей поли- и монохромности. 

Российские студенты, согласно Э. Холлу и Р. Льюису, относятся к полихромному 

или полиактивному типу, китайские – к циклической категории, или же 

реактивному типу.  
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В коммуникации китайских и российских студентов выделяется то, китайские 

студенты привыкли спокойно и молча слушать собеседника, иногда долго отвечая 

на заданный вопрос, а если вопрос задан группе студентов – ответа может не 

последовать вообще.  в процессе выполнения какого-либо действия, для них не 

так важны временные рамки, более важен сам процесс и его результат. 

Российские студенты, в связи с полихронной категорией времени, могут 

выполнять несколько дел одновременно, при этом, обращаясь к нескольким 

людям, порядок дел неважен, важно установление контактов между людьми, что 

представляет собой. Для представителей России важно использовать свое время 

максимально – успеть совершить несколько дел или встретиться с максимальным 

количеством людей в максимально сжатые сроки, при этом не обязательно важно 

эти действия планировать, важно ориентироваться на ситуацию и возможности.  

В связи с этим, может возникнуть барьеры в коммуникации, который 

выражается в разном отношении ко времени китайских и российских студентов и 

может привести к недопониманию.  

Следующий вид невербального общения – кинесика. В разных культурах 

одни и те же жесты могу иметь разное значение. Неправильное использование 

определенных жестов может привести к недопонимаю и даже агрессии. 

Следует особенно различать жесты и мимику у студентов из КНР и России, 

отсутствие знаний и неправильное употребление которых может создать 

невербальные барьеры между китайскими и российскими студентами. 

1. Всецело совпадающие жесты. Китайские учащиеся, так же, как и русские 

активно используют жест с поднимание большого пальца т. е. выставлением 

большого пальца вверх при сжатии других пальцев в кулак, содержит смысл 

высочайшей оценки: «отлично», «молодец», «厉害 lihai», «很棒 henbang». 

Кроме этого, в общении с китайскими студентами еще возможно применить 

следующие жесты, способствующие взаимопониманию: рукопожатие – в качестве 

проявления дружелюбия, нахмурить брови – показать недопонимание или 
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задумчивость, закатывание рукавов - жест «готовности», сжимание зубов и губ – 

неуверенность и неприязнь, подпор головы рукою – выражение скуки. 

2. Жесты с выборочным совпадением значений. Российские студенты нередко 

пожимают плечами и разводят руками. Китайские учащиеся изредка прибегают к 

данным жестам. Почаще всего пожатие плечами обозначает у них изумление и 

неведение, а разведение руками – слабость и раскаяние. Любопытно, что, 

приложив руку к груди, и российские, и китайские учащиеся заверяют в 

искренности, но выражения извинения, благодарности, пожелания, признания в 

любви, принятые у нас, для китайских учащихся не типичны. Данным жестом они 

выражают смысл самоанализа и самопроверки, чего у нас нет.  

3. Жесты с абсолютным расхождением значений. У нас «провести рукою по 

горлу» содержит смысл высочайшей меры, у китайских учащихся – суицидальные 

меры; жест «ударить ребром ладошки по шее» китайцы взяли в толк бы как 

отсечь голову, в отличии от русские, у которых это значит – «выпить немного 

алкоголя». 

4. Жесты, которые совпадают по значению, но имеют разный вид 

демонстрации. К примеру, «манить рукой» используется и у российских, и у 

китайских учащихся, смысл «звать к себе». Разница заключается лишь только в 

том, собственно, что у российских рука развернута к себе и позвать возможно 

одним указательным пальцем, а у китайцев гроздь руки от себя, и звать одним 

пальцем не принято. 

5. Жесты с выборочным расхождением значений. Российское кивание головой: 

наклон головы к низу и ввысь или же вздергивание головы снизу-вверх. 

В соответственном китайском жесте отпадает смысл указания на вещь или же на 

человека, которое выражает данный жест у нас. 

6. Одни и те же смыслы могут выражаться различными жестами. К примеру, 

изображая гордого и заносчивого человека, российские студенты вздергиваем 

пальцем клюв или же задираем нос, а китайские студенты высоко поднимают 

ноги, вскинув голову. Рыдая от горя, российские учащиеся разрывают свои 
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волосы на голове, а китайские учащиеся при данном смысловом жесте ударяют 

себя кулаком в грудь и топают ногами [23]. 

Говоря о тактильном поведении китайских и российских студентов, следует 

обратиться к науке такесике. Согласно данному направлению, культуры 

подразделяются на контактные и дистантные. Российские студенты предпочитают 

при встрече и при общении горячо приветствовать собеседника, выражается это в 

похлопывании плеча собеседника ладонью, в объятиях при встрече, иногда 

целовании в щеку – это говорит о контактности российских студентов, о чем 

нельзя сказать о китайских студентах. Китайские учащиеся – представители 

дистантной культуры. Для них неприемлемо обниматься при встрече с 

российскими студентами, тем более целоваться в щеку – это может тут же 

испугать китайского студента, а российский студент может принять это как 

недоверие, отторжение и неприязнь со стороны китайского студента. 

Таким образом, рассмотрев невербальные барьеры, включающие в себя 

такесику, хронемику и кенесику, можно прийти к выводам, что невербальные 

барьеры играют немаловажное значение в коммуникации китайских и российских 

студентов. 

Далее следует рассмотреть барьеры в коммуникации китайских и российских 

студентов, вызванные стрессом. Стрессовый барьер у китайских и российских 

студентов выступает из-за попадания студента в новую среду, в которой нет 

привычных для него вещей и поведение людей отличается от принятого на 

родине и в процессе адаптации, студент преодолевает стадии культурного шока, 

указанные в предыдущем параграфе. Основной причиной культурного шока 

является разница культур. В том случае, когда человек оказывается в условиях 

новой культуры, привычный алгоритм его действий нарушается, поскольку он 

основан на иных представлениях о мире, нормах и ценностях, стереотипах 

поведения и восприятия.  

Симптомами культурного шока у студентов могут быть абсолютно разные 

состояния: от легких эмоциональных расстройств до глубоких стрессов. 
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В повседневной жизни это может проявляться в преувеличенной тревоге, 

беспокойстве, отчужденности от общества, непринятии культурных 

особенностей, слабости, психосоматических расстройств и неуверенности в себе. 

Рассмотрим, с какими различиями могут столкнуться студенты, приезжая 

учиться в Китай и Россию. Стоит упомянуть рассмотренную ранее науку 

сенсорику, отвечающую за восприятие запахов, вкусов, восприятии звуков, цвета. 

Например, у российских и китайских студентов проявляется разное отношение 

к еде и запахам. Исходя из того факта, что китайская еда обычно обладает 

довольно специфичным и сильным запахом, она может вызвать отторжение у 

российского студента, который привык к пресной, не полной изобилия приправ, 

русской кухне. И наоборот, у китайских студентов, со временем может 

проявиться стресс на фоне пищевого неудовлетворения. В первое время и 

китайским, и российским студентам довольно трудно привыкнуть к пищевым 

привычкам обеих стран.  

Кроме того, стресс может возникать из-за погодных условий, к которым не 

привык студент. Этим может считаться, как и морозная русская зима для 

китайского студента, так и жаркое и душное лето на юге Китая для российского 

студента. В обеих ситуациях это может посодействовать студенту в плане 

невыхода из комнаты общежития и нахождения в стрессовом состоянии до 

момента привыкания к новым погодным условиям. 

Из сказанного раннее, вытекает, что, изучив некоторые особенности 

китайского и российского взаимодействия, можно отметить, что в коммуникации 

могут проявиться межкультурные барьеры, мешающие эффективному 

взаимодействию студентов при изучении китайского или русского языков. 

Выделяются языковые барьеры, включающие в себя фонетические и 

грамматические трудности, невербальные барьеры, в которых рассматриваются 

особенности коммуникации через отношение ко времени, или хронемику, также, 

были рассмотрены барьеры, вызванные такесикой и кинесикой. Кроме того, 

уделено внимание барьерам, вызванных стереотипами и стрессом. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ РОССИЙСКИХ И 

КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ  

3.1 Этапы работы, сбор данных и анализ полученных результатов 

В процессе разработки рекомендаций для российских и китайских студентов 

по преодолению межкультурных барьеров и поддержания эффективной 

коммуникации, была проанализирована в комплексе вся проделанная работа 

во время обучения в Южно-Уральском Государственном Университете, принято 

во внимание участие во многочисленных мероприятиях университета, 

затрагивающих работу с иностранными студентами, и в том числе, оценена 

работа в Центре Социокультурной Адаптации в качестве волонтера.  

Центр Социокультурной Адаптации ЮУрГУ был открыт в 2016 году 

для осуществления поддержки иностранных студентов. Главная задача центра – 

создание комфортных условий пребывания студентов как в университете, так и 

в общежитии. Центр занимается развитием в ЮУрГУ двуязычной среды: обучает 

сотрудников общежитий, библиотек и отдела кадров английскому языку [39]. 

Волонтеры Центра посещают курсы по межкультурной коммуникации, 

оказываются учебную и социально-бытовую поддержку иностранным студентам. 

Посещают различные экскурсии, организуют совместные походы в парки, 

торговые центры, многие развлекательные места города. Участвуют во многих 

конкурсах и мероприятиях университета. 

Центр регулярно проводит Разговорный клуб на русском языке, главное целью 

которого является поддержание разговорных навыков русского языка для 

иностранных студентов, а также развитие навыков межкультурной коммуникации 

для российских студентов. Волонтеры с иностранными студентами обсуждают 

актуальные темы на русском языке. Посетить разговорный клуб может любой 

желающий, предварительно записавшись в онлайн-группе Центра.  

Проведение настоящего исследования основывается на работе в качестве 

волонтера в Центре Социокультурной Адаптации, а также на самостоятельном 

взаимодействии с иностранными студентами на протяжении четырех курсов 



  59  

 

обучения в Южно-Уральском Государственном Университете на направлении 

«Зарубежное регионоведение», с включенным обучением по обмену в одном 

из китайских вузов на третьем курсе.  

Этапы работы над исследованием включает в себя разработку следующих 

задач на протяжении обучения на всех четырех курсах, включая 3 курс, на 

котором группа студентов направления «Зарубежное регионоведение» обучалась 

по обмену в китайском университете.  

1 курс: овладение необходимыми базовыми навыками межкультурной 

коммуникации, приобретения навыка взаимодействия с китайскими студентами, 

приобретение базовых навыков владения китайским языком; работа в Центре 

Социокультурной Адаптации, помощь китайским студентам в адаптации в Южно-

Уральском Государственном Университете, приобретение навыков наблюдения, 

толерантности и терпимости к иностранным студентам и, в частности, к 

китайским студентам; принятие участия в организации разговорных клубов на 

русском языке на базе Центра Социокультурной Адаптации на следующие темы: 

«Мое свободное время», «Мой любимый праздник», «Любое время года», и т. д., 

мероприятий на знакомство с иностранными студентами «speed-dating» (англ. 

«быстрое знакомство»), организация культурно-развлекательных экскурсий с 

китайскими студентами в парки отдыха, кинотеатры, театры; успешное 

прохождение учебной практики, нацеленной на помощь в адаптации китайскому 

студенту, учащемуся Чжэцзянского океанического университета. 

2 курс: разработка плана исследования на тему «Социокультурная адаптация 

иностранных студентов: проблема межэтнического взаимодействия российских и 

иностранных студентов», провести исследование в виде опроса иностранных 

студентов и проанализировав полученные данные, написание научной работы 

по данной теме и выступление с докладом на межвузовской студенческой нацчно-

практической конференции «Студенческая наука в XXI веке»; совершенствование 

навыков китайского языка, практика разговорной речи на основе повседневного 

общения с китайскими студентами; работа в Центре Социокультурной Адаптации, 
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помощь китайским студентам в адаптации в Южно-Уральском Государственном 

Университете; принятие участия в организации международного фестиваля «Мы 

разные, но мы вместе», Хэллоуина, Китайского нового года, Шри-Ланкийского 

нового года, принятие участия в организации разговорных клубов на русском 

языке на базе Центра Социокультурной Адаптации на следующие темы: «Кухни 

народов мира», «Идеальное путешествие», «Хобби», и т. д., мероприятий 

на знакомство с иностранными студентами «speed-dating» (англ. «быстрое 

знакомство»), организация культурно-развлекательных экскурсий с китайскими 

студентами в парки отдыха, кинотеатры, театры. 

3 курс:  годовое обучение по обмену в Южно-китайском бизнес-колледже 

при Гуандунском университете иностранных языков и торговли; адаптация к 

китайской кухне, к китайско-говорящей среде, к китайскому менталитету, к 

учебным занятиям на китайском языке, усовершенствование разговорных 

навыков и на навыков на понимание китайского языка; разработка плана 

исследования на тему «Барьеры в межкультурной коммуникации, 

препятствующие взаимодействию российских и китайских студентов», разработка 

вопросов для составления анкетирования, проведение анкетирования среди 

китайских учащихся направления «Русский язык» и российских учащихся 

направления «Зарубежное регионоведение (Азиатские исследования)», анализ 

полученных данных, написание научной работы. 

4 курс: работа в Центре Социокультурной Адаптации; участие в проведении 

Разговорных клубов на темы: «Дистанционное образование: плюсы и минусы», 

«Искусство», «Международные и национальные праздники», «Национальная 

кухня», «Мой родной город» и другие; участие в организации мероприятия 

на знакомство «speed-dating» с интернациональной группой иностранных 

учащихся Н-2 и волонтерами Центра; помощь китайским студентам в адаптации 

в Южно-Уральском Государственном Университете в учебной и бытовой сфере, 

участие в организации посвящения иностранных студентов, обучающихся 

на подготовительном факультете программы «Русский язык»; разработка и 
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проведение исследования, а также, написание научной работы на тему  

«Сравнительный анализ коммуникативных особенностей студентов из России, 

КНР и США по модели Ричарда Льюиса», организация музыкального 

мероприятия с участием иностранных студентов и волонтеров в режиме 

реального времени на платформе социальной сети «Instagram», во время которого 

иностранные студенты имели возможность подсоединиться к прямому эфиру и 

продемонстрировать свои музыкальные и вокальные способности, познакомиться 

с музыкальными произведениями российских и зарубежных авторов; работа 

в качестве редактора группы по интересам, посвященной обсуждению и критике 

российских и зарубежных кинофильмов, проходящей на платформе социальной 

сети «ВКонтакте». В работе группы участвовали иностранные студенты и 

волонтеры Центра, которые помогали иностранным учащимся практиковать свои 

навыки владения русским языком и расширять свои знания о российских и 

зарубежных фильмах. 

Анализируя проделанную работу на протяжении четырех курсов обучения 

по направлению «Зарубежное регионоведение», необходимо выделить, какие 

итоги работы были получены, какие теории межкультурной коммуникации были 

использованы при каждой поставленной задаче, с какими барьерами сталкивались 

студенты при взаимодействии друг с другом, как полученный результат влияет 

на дальнейшее сотрудничество представителей двух стран и какие рекомендации 

предлагаются для эффективной межкультурной коммуникации китайских и 

российских студентов.  

Для проведения экспериментальной части выпускной квалификационной 

работы потребовалось провести исследование методом ассоциативного 

эксперимента при помощи опроса, поскольку оно позволяет опросить большое 

количество людей с наименьшими временными затратами. Опрос проводился 

на русском языке для российских студентов на платформе «Google» и на 

китайском языке для китайских студентов на платформе «问卷星 (wen juan xing)». 

Данный формат работы позволяет проводить анонимные опросы в режиме 
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онлайн, предоставляет варианты открытых ответов разной длины, а также 

закрытых ответов формата «один из списка», «несколько из списка», «шкала», и 

другие. В рамках проведённого анкетирования были использованы: ответы 

открытого типа, выбор одного и нескольких вариантов из списка. Сбор данных 

также происходит в режиме онлайн, все ответы сохраняются в электронном виде 

и выводятся в качестве графиков и таблиц. Удобство такого способа 

анкетирования заключается в том, что каждый опрашиваемый может пройти 

опрос в удобное время, а разработчик анкеты получить систематизированный 

наглядный материал в виде готовых графиков.  

Участие в сборе данных приняли российские студенты ЮУрГУ, 15 из которых 

обучались на третьем курсе в Китае по направлениям «Зарубежное 

регионоведение» и «Фундаментальная лингвистика» и 15 студентов 

по направлению «Зарубежное регионоведение» второго и третьего курсов. Опрос 

был также проведен среди 50 китайских студентов Южно-китайского бизнес-

колледжа при Гуандунском университете иностранных языков и торговли 

направления «Русский язык». Предполагается, что данный способ сбора 

информации помогает особенно точно рассмотреть проблематику исследования и 

найти ответы на заданные вопросы. В описании дальнейших опросов и 

исследований, за группу опрошенных студентов следует принимать 

вышеуказанную информацию. 

В качестве этапов разработки анкеты можно выделить: 

1. ознакомление с теоретическим материалом по теме «Межкультурная 

коммуникация» и «Межкультурные барьеры» китайских и российских студентов; 

2. разработка вопросов анкеты с учётом особенностей российских студентов 

направления «Зарубежное регионоведение» и китайских студентов направления 

«Русский язык»; 

3. систематизация вопросов, создание анкет на площадке «Google» и «问卷星 

(wen juan xing)»; 
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4. информирование российских и китайских студентов о проведении опроса 

(ссылка на анкету); 

5. сбор данных, анализ анкет; 

6. выявление основных проблем; 

7. разработка рекомендаций на основе выделенных проблем. 

Для респондентов были предложены следующие вопросы, представленные 

в приложении А. 

o Нравится ли тебе общаться с китайскими студентами и заводить среди них 

друзей? Для китайских студентов соответственно – нравиться ли общаться с 

российскими студентами? Варианты ответа: Да, я мне нравится 

взаимодействовать с китайцами/русскими, соответственно; Скорее да, я люблю 

общаться со всеми людьми; Скорее нет, я не очень общительный человек; Нет, 

мне не нравится общаться с китайскими/российскими студентами. 

Данный вопрос помогает нам понять, насколько студенты мотивированы 

на коммуникацию друг с другом.  

o Какой язык ты обычно используешь при разговоре с китайскими 

студентами? Для китайских студентов – какой язык ты обычно используешь при 

разговоре с российскими студентами? Варианты ответа: китайский, русский, 

английский, другое.  

Заданный вопрос позволяет нам выяснить, какой язык используется чаще 

всего при общении с китайскими и российскими студентами.  

o Возникают ли у тебя барьеры в межкультурном общении? Варианты ответа: 

да/нет.  

Результат данного вопроса выявляет процент студентов, которые считают, 

что они имеют межкультурные барьеры.  

o Какие барьеры при общении ты испытываешь? Варианты ответа: Языковые 

барьеры, стереотипы, собственные предубеждения, невербальные барьеры, стресс 

при общении с иностранным студентом.  
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Результат заданного вопроса выявляет процент барьеров, которые 

испытываются студентами чаще всего. 

Далее предлагались вопросы с открытым ответом на ассоциативное 

восприятие китайских и российскими студентов соответственно.  

o Как ты опишешь китайских студентов в трех словах? Для китайских 

студентов – Как ты опишешь российских студентов в трех словах?  

Полученные результаты данного вопроса показывают ассоциативное 

восприятие образа китайского студента российским студентом и образа 

российского студента китайским студентом, которое впоследствии представляет 

собой стереотипные образы китайских и российских студентов. 

Результаты эксперимента на ассоциативное восприятие обрабатывались 

методом контент-анализа, то есть, классификации полученных реакций 

по тематическим рангам [25]. 

o Какой опыт для себя ты извлекаешь при взаимодействии и общении 

с китайскими студентами? Для китайских студентов - Какой опыт для себя ты 

извлекаешь при взаимодействии и общении с российскими студентами? 

Результаты на заданный вопрос свидетельствуют о личном отношении 

к общению с китайскими и с российскими студентами, и о том, с какими целями 

студенты устанавливают коммуникацию между собой.  

Среди дополнительных способов исследования также следует отметить 

наблюдение, повседневное общение со студентами, знания, полученные во время 

прохождения учебной практики, а также личный опыт проживания и обучения 

в Китае. 

Анализируя полученные результаты проведенных опросов и наблюдений, 

необходимо выделить следующие особенности межкультурной коммуникации 

российских и китайских студентов и межкультурных барьеров, возникающих 

в коммуникации между студентами. 

В первую очередь, важно выделить, что 50 % опрошенных российских 

студентов любят взаимодействовать с китайцами, 40 % любят общаться, не 
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смотря на то, с кем именно, 3 % не любят общаться с людьми, 7 % опрошенных 

российских студентов не любят общаться с китайскими студентами 

(см. рисунок В.3).  

42 % из числа опрошенных китайских студентов с удовольствием общаются 

с российскими студентами, 26 % – представляют собой число общительных 

китайских студентов, не важно с кем именно осуществлять межкультурную 

коммуникацию. 32 % китайских студентов предпочитают не общаться вовсе и 0 % 

из количества опрошенных китайских студентов не выбрали вариант «не люблю 

общаться с российскими студентами» – что, возможно, может свидетельствовать 

о проявлении вежливости китайских студентов и отказе демонстрировать свою 

неприязнь с целью уважения к российской стороне (см. рисунок В.7). 

В проведенном опросе среди российских студентов, было выяснено, что 67 % 

российских студентов испытывают некоторые барьеры в коммуникации 

с китайскими студентами (см. рисунок В.5), а на долю китайских студентов – 

90 %, что составляют 45 человек из 50 опрошенных (см. рисунок В.9). 

Соответственно, китайские студенты больше сталкиваются с межкультурными 

барьерами в коммуникации с российскими студентами. Целью проведения 

данного исследования является выяснить, какие же барьеры больше всего 

испытывают студенты.  

Согласно указанной ранее в дипломной работе классификацией 

межкультурных барьеров, в проведенном опросе были выделены следующие пять 

барьеров: языковые различия; барьеры невербальной коммуникации; стереотипы; 

культурные предубеждения; высокий уровень стресса. Рассмотрим каждый 

межкультурный барьер отдельно.  

1) Языковые различия. 

Фактором риска в данном барьере считается то, что в процессе общения 

на иностранном языке иностранный студент не учитывает того факта, что 

употребленное им слово, фраза или предложение могут иметь различные 

значения. Более того, из-за данного заблуждения собеседник игнорирует 
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невербальные источники коммуникации, интонацию, позы, жесты и мимику. 

Языковые различия могут быть серьезной трудностью на пути к успешной 

межкультурной коммуникации. 

Следует выделить, по результатам опроса, 25 из 30 российских студентов и 

43 из 50 китайских студентов переживают языковый барьер в общении (см. 

рисунок В.6, рисунок В.10). Боязнь говорить на иностранном языке является 

наиболее частым ответом на вопрос о том, что мешает российскому студенту 

первому начать разговор со студентами из Китая и почему китайские студенты 

боятся завести друзей из России. 

Среди опрошенных студентов, было выявлено, что недостаточный уровень 

владения как русским и китайским, так и английским языком существенно 

мешает в построении эффективного общения между двумя культурами и 

нахождении взаимопонимания.  

Из 30 опрошенных российских студентов 25 студентов общаются с 

китайскими студентами на английском языке, 17 из них используют китайский 

язык, а 16 – русский язык (см. рисунок В.4). В данном вопросе было необходимо 

позволить респондентам выбрать несколько вариантов ответа, так как процесс 

коммуникации чаще всего осуществляется с использованием нескольких языков – 

русского, китайского и английского.  

При этом, китайские студенты стараются использовать русский и английский 

языки для общения, что приходится на 44 % и 42 % опрошенных соответственно, 

китайские студенты стараются не использовать свой родной язык для общения 

с российскими студентами – согласно всего 14 % опрошенных (см. рисунок В.8). 

Решение языковой проблемы в большинстве случаев стоит на первом месте 

при решении трудностей в межкультурном общении.  

2) Стереотипность и культурные предубеждения. 

Стереотипы – неизбежные и естественные психологические явления, которые 

влияют на коммуникацию, взаимодействие и поведение людей. Они легко 

подкрепляются и определяют наши ожидания даже в том случае, когда события и 
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ситуации их не подтверждают, тем самым, в большей значимости подкрепляют 

негативные стереотипы. Это объясняется тем, что психологические процессы, 

такие как избирательное внимание, атрибуция (приписывание характеристик, 

не представленных в поле восприятия) и эмоции, являются составной частью 

личностной внутренней концепции человека и основаны на знаниях, почерпнутых 

из своей культуры, которые усваиваются в течение многих лет [1]. 

Таким образом, стереотипы – это важная часть психологических процессов, и 

они тесно связаны с нашими эмоциями и ценностями, в связи с чем их можно 

рассматривать как барьер, выступающий в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Всего 8 % процентов опрошенных китайских студентов выбирают в качестве 

барьера – стереотипы, сформированные обществом (см. рисунок В.10). 

В некоторых случаях студенты из КНР видят российских высокомерными и 

равнодушными, но в целом, они отзываются довольно позитивно о российских 

студентах, описывая их рядом таких прилагательных, как «милые», 

«общительные», «веселые», «дружелюбные».  

20 % опрошенных российских студентов находят стереотипы еще одной 

трудностью, возникающей во взаимной коммуникации (см. рисунок В.6). Стоит 

выделить, что при анализе ответов, большая часть ответов содержит описания 

с негативным содержанием. Китайских студентов относят к «шумным», 

«многочисленным», «скрытным», «скрывающим свое настоящее «я». Часто, 

стереотипы могут путать с еще одним видом барьера в межкультурном общении – 

с культурными предубеждениями.  

3) Культурные предубеждения и осуждения. 

Всего 2 из 30 российских студентов выбрали данный вариант и 0 % китайских 

учащихся, что может быть выводом о том, что многие студенты действительно 

принимают данный вид барьера за один с предыдущим или же, это может быть 

связанно с тем, что на момент знакомства с представителем другой культуры 

не имелось негативных культурных предубеждений (Рисунок В.6; Рисунок В.10).  
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Барьер, связанный с культурными уклонами и осуждениями представителей 

другой культуры часто основывается на собственных культурных 

предубеждениях и неприятии обычаев и традиций других иностранных студентов. 

Примером этому может служить различие в использовании разных столовых 

приборов, в различных вкусовых предпочтениях, стиле жизни или поведении в 

отличных друг от друга жизненных ситуациях [8]. 

Данный аспект часто может выступать в рамках одной культуры как истинный, 

что не является верным суждением при взаимодействии с представителями 

разных культур, в данном случае – русской и китайской.  Следует сперва 

познакомиться с культурами и обычаями обеих стран, принять их, и тогда 

появится высокий шанс избежать данного барьера в дальнейшей коммуникации. 

4) Высокий уровень стресса. 

58 % китайских студентов (29 из 50) относят себя к данном виду барьера, 

в то время как, всего двое из 30 опрошенных российских студентов считают 

проявления стресса за барьер в межкультурной коммуникации (см. рисунок В.6; 

рисунок В.10). Процесс межкультурного взаимодействия связан с большой 

тревогой и стрессом, что приводят к возникновению межкультурных барьеров. 

Студент, находящийся в подобном стрессовом состоянии склонен к ошибочной 

интерпретации невербального поведения и более того, полагается на стереотипы, 

не обращая своего внимания на объективные обстоятельства межкультурного 

взаимодействия.  

В виде стрессового барьера могут проявляться непривычная манера поведения, 

нарушение дистанции общения между студентами, а также, их внешний вид. 

Перечисленные проявления могут вызвать отрицательные эмоции в отношении 

собеседника и ко всей представляющей его культуре. В данном случае у 

студентов проявляются неуверенность в себе из-за того, что он не в силах 

предугадать ход процесса коммуникации [36]. 
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В той ситуации, когда уровень неуверенности возрастает, студент начинает 

избегать общения больше и беспокоится о своем впечатлении, которое он 

производит на собеседника.  

5) Невербальные различия. 

Невербальное коммуникативное поведение составляет большую часть 

межкультурной коммуникации. Существует огромное число культурных 

различий, касающихся жестов, взглядов, межличностного пространства, поз, 

интонаций и речевых характеристик. В связи с этим, неверная интерпретация 

невербальной коммуникации негативно оказывает влияние на процесс 

межкультурного общения.  

Согласно проведенному опросу, всего 1 российский студент из 

30 опрошенных относит проявления межкультурных барьеров к невербальным 

различиям, и всего 4 из 50 опрошенных китайских студентов. 

Достаточно низкий результат по невербальным барьерам свидетельствует либо 

о низкой осведомленности о различных видах коммуникации, в том числе 

невербальной, либо, исходя из данного опроса, большее количество китайских 

студентов в действительности считает языковые различия и проявления стресса – 

за два наиболее важных барьера, встречающихся на пути межкультурной 

коммуникации, а невербальные различия не считают за проявление барьеров. 

Согласно результатам анкетирования российских и китайских студентов, 

опрошенные испытывают влияние барьеров больше всего из-за языкового 

различия, а также, барьеров, вызванные стрессом. Для преодоления данных 

барьеров, в следующем параграфе представлены рекомендуемые способы 

разрешения трудностей, вызванных языковым, невербальным, а также барьерами, 

вызванные стрессом, стереотипами и предубеждениями, и, кроме того, 

представлен пошаговый план по адаптации китайских студентов в Южно-

Уральском Государственном Университете.  
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3.2 Способы преодоления барьеров, возникающих в межкультурной 

      коммуникации китайских и российских студентов и рекомендации по  

       работе с китайскими студентами 

Учитывая теоретические аспекты, без сомнений можно утверждать, что на 

пути к преодолению межкультурных барьеров российские и китайские студенты 

должны быть готовы к установлению и поддержанию межкультурных контактов 

опираясь на нормы, правила и стили коммуникации обеих сторон. Данное 

сравнение систем культурных ценностей будет благоприятно способствовать 

формированию толерантности у студентов и становлении их как личностей, 

являющееся необходимым этапом приспособления студентов к условиям 

современной образовательной среды.  

В Южно-Уральском Государственном Университете успешно продвигается 

деятельность, направленная на установление эффективного межкультурного 

взаимодействия российских и китайских студентов, преодоления межкультурных 

барьеров в общении между китайскими и российскими студентами и помощи в 

адаптации китайских студентов в России. Особенно важно выделить то, что 

преодоление межкультурных барьеров в образовательной среде должно 

осуществляться со стороны как самих студентов, так и преподавателей, и 

учебного заведения в целом.  

На пути преодоления межкультурных барьеров в студенческой среде 

целесообразно выделить следующие этапы: интеграция студентов в 

международную студенческую среду, адаптация к незнакомой культурной среде, 

преодоление стереотипных представлений и рекомендации по достижению целей, 

на основе полученного опыта от общения с китайскими и российскими 

студентами. 

1) Интеграция студентов в международную студенческую среду. 

Включение в межкультурную коммуникацию студентов направления 

«Зарубежное регионоведение» происходит на первом курсе обучения, 

посредством повседневного знакомства с иностранными студентами, в том числе, 
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китайскими, а также, благодаря участию в различных мероприятиях, 

устраиваемых университетом, Институтом Лингвистики и Межкультурных 

Коммуникаций, Центром Социокультурной Адаптации, Ассоциацией 

Иностранных Студентов, а также, Малой Академией Лингвистики и 

Международных Коммуникаций, помогающей интегрироваться в международную 

студенческую среду будущим студентам ИЛиМК. 

В период интеграции и адаптации к новой студенческой среде, как и 

российские, так и китайские студенты, существенно изменяются как личности. 

Они становятся участниками студенческого коллектива, как малого – в виде 

студенческой группы, так и большого – в представлении целого учебного 

заведения.  

В многонациональных группах преподаватель, с целью предупреждения 

межкультурных барьеров, должен применять различные инструменты 

психологического и эмоционального воздействия для формирования здоровой 

атмосферы в группе и избегать давления в коллективе.  

Кроме того, преподавателям целесообразно использовать такую технологию 

обучения, которая направлена на академическую, социально-психологическую и 

социокультурную адаптацию студентов, что в целом будет способствовать 

успешному межкультурному общению в образовательной среде. 

 На уровне учебного заведения следует обеспечить комфортную обстановку 

для китайских студентов, чтобы помочь им скорее адаптироваться, а также 

создать международную среду для формирования межкультурной коммуникации 

и помощи языковому процессу между иностранными и российскими студентами. 

Это позволит предупредить межкультурные барьеры за счет смещения акцента 

в процессе обучения с преподавательской деятельности на деятельность студента 

и будет способствовать формированию его как личности [9].  

Южно-Уральский Государственный Университет проводит множество 

мероприятий, предусматривающие обоюдное участие как российской, так и 

китайской стороны, направленные на успешную интеграцию студентов 
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в международную среду, помогающую ближе познакомиться с иностранными 

студентами, обучающимся в университете, а иностранным студентам найти 

друзей среди российских студентов. Международные мероприятия, проводимые 

университетом, также способствуют культурному обмену и преодолению 

межкультурных барьеров. В качестве подобных мероприятий необходимо 

выделить национальные праздники, в честь которых в рамках университета 

устраиваются выступления, концерты и конкурсы, в которых принимают участие 

как российские студенты, так и китайские.  

В университете проводятся такие мероприятия как Китайский Новый год, 

Шри-Ланкийский Новый год, День Африканской культуры, День славянской 

культуры и письменности, День Арабской культуры, Хэллоуин, Праздник Весны 

Навруз, День святого Валентина, международный фестиваль «Мы разные, но мы 

вместе» и многие другие.  

Благодаря данным мероприятиям российские и китайские студенты 

знакомятся между собой, они могут принять участие в роли организаторов, 

волонтеров, артистов, ведущих, зрителей и так далее.  

Университет также организует совместные поездки с китайскими и 

российскими студентами на экскурсии по городу в ближайшие города и на 

лыжный курорт «Солнечная долина». 

Мероприятия направлены на: 

– знакомство и установление дальнейших контактов между китайскими и 

российскими студентами; 

– развитие межкультурных навыков студентов; 

– развитие творческих навыков учащихся;  

– развитие языковых навыков общения;  

– знакомство с культурными особенностями китайских и студентов из других 

стран; 

– знакомство китайских студентов с русской культурой и российским 

менталитетом; 
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– преодоление стресса в межкультурном общении. 

Кроме того, немало важную роль на пути адаптации студентов и преодоления 

межкультурных барьеров играет Центр Социокультурной Адаптации ЮУрГУ, 

который проводит работу по адаптации иностранных студентов и по 

преодолению межкультурных барьеров в коммуникации российских и 

иностранных студентов.  

Волонтером данного центра можно стать на любом курсе обучения. Для этого 

нужно пройти некоторые формальности – прийти в кабинет Центра, 

познакомиться с руководителями и волонтерами, заполнить анкету со своими 

контактными данными и обязательно посещать мероприятия, проводимые 

Центром Социокультурной Адаптации. Необходимо также быть толерантным и 

понимающим в отношении к иностранным студентам и являться носителем 

русского языка.  

Центр на постоянной основе проводит следующие виды мероприятий: 

– разговорные клубы на русском языке для иностранных студентов с участием 

волонтеров центра; 

– различные мастер-классы, языковые классы и музыкальные вечера, 

направленные на взаимодействие иностранных студентов между собой и 

студентов из России; 

– мероприятия на знакомства «speed-dating», данный тип встречи представляет 

собой знакомство в течение 2 минут с максимальным количеством участников; 

– экскурсии по городу, выездные мероприятия на природу, на спортивные 

базы отдыха, в студенческий лагерь «Олимп», способствующие коммуникации 

студентов и культурному обмену студентов с российскими студентами во вне 

учебной деятельности; 

– тренинги по межкультурной коммуникации для волонтеров центра.  

Мероприятия, проводимые центром, способствуют развитию межкультурных 

навыков студентов, помогают адаптироваться только прибывшим иностранным 

студентам в Южно-Уральский Государственный Университет; благодаря 
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разговорным клубам, китайские студенты повышают свой уровень русского 

языка, а российские студенты имеют шанс пообщаться с китайскими студентами 

на их родном языке и тем самым, усовершенствовать свои языковые навыки.  

Благодаря работе в Центре Социокультурной Адаптации, российские студенты 

знакомятся с большим количеством китайских студентов, что тем самым может 

замотивировать студентов на дальнейшее знакомство с китайской культурой и 

приобрести китайских друзей, которые смогут поддерживать студентов 

на протяжении всего времени обучения. 

Тем самым, исходя из вышеперечисленных мероприятий, проводимых 

университетом по интеграции в международную среду, по адаптации 

иностранных студентов в России и по преодолению межкультурных барьеров, 

следует также выделить способы по интеграции, которых не хватает в 

университете, но способствующие более эффективной коммуникации китайских и 

российских студентов в интеграции в международную среду университета. 

Рекомендации для более эффективной интеграции китайских студентов 

в международную среду, созданную Южно-Уральским Государственным 

Университетом: 

– создание и организация работы китайских разговорных клубов для 

российских студентов, с целью развития языковых навыков российских студентов 

при Институте Лингвистики и Межкультурных Коммуникаций;  

– проведение на базе Центра Социокультурной Адаптации разговорных 

клубов с китайскими студентами и волонтерами, изучающими китайский язык, 

для устранения стрессовых барьеров, возникающих у китайских студентов, для 

приобретения уверенных коммуникативных и разговорных навыков китайских 

студентов, развития межкультурной коммуникации российских и китайских 

студентов и установления дальнейших дружеских контактов между российскими 

и китайскими студентами; 

– участие студентов всех направлений кафедры «Международные отношения, 

политология и зарубежное регионоведение» и китайских студентов, обучающихся 
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в Институте Лингвистики и Межкультурной Коммуникации в мероприятии 

на быстрое знакомство «speed-dating», а не только волонтеров Центра 

Социокультурной Адаптации. Проведение данного мероприятия на базе 

Института Лингвистики и Международных Коммуникаций, с привлечением 

студенческого совета ИЛиМК; 

– привлечение студентов направления «Зарубежное регионоведение» 

к волонтерской работе в ЦСА, для помощи в адаптации китайских студентов, 

проведении совместных мастер-классов по знакомству с русской культурой, 

изготовлении традиционных атрибутов русской культуры, приготовлении блюд 

русской кухни, по адаптации китайских студентов в университете; 

– привлечение российских преподавателей китайского языка и студентов 

направления «Зарубежное регионоведение» с высоким уровнем владения 

китайским языком для принятия участия в адаптации китайских студентов и 

облегчения коммуникации с другими студентами университета и 

преподавателями, тем самым, мотивируя других российских студентов, которые 

еще не достигли нужного уровня для свободного общения с китайскими 

студентами, осваивать язык для будущей коммуникации. 

Данные рекомендации помогут сделать шаг на пути к интеграции студентов 

в межкультурное пространство, тем самым помочь российским и китайским 

студентам эффективнее взаимодействовать друг с другом. 

2) Адаптация к незнакомой культурной среде. 

Затрагивая тему адаптации китайских студентов, которые проходят обучение 

в ЮУрГУ и российских студентов, обучающихся по программе обмена в 

китайском учебном заведении, следует вспомнить понятие культурного шока и 

пять его ступеней, ведущих к адаптации студентов в другой культуре – китайских 

студентов в России и российских студентов в КНР. 

Культурный шок представляет собой такое влияние иностранной культуры на 

человека, которое приводит к нарушению его психического здоровья [29]. 

Культурный шок обычным образом переживают студенты, оказавшись по обмену 
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в другой, новой для них стране, тем самым, переживая стрессовый барьер 

в межкультурной коммуникации.  

В зависимости от индивидуальных особенностей личности та или иная 

вариация культурного шока может наблюдаться от нескольких месяцев до 

нескольких лет, которая зависит от общего срока пребывания в стране.  

На основании общих наблюдении было отмечено, что студенты, уже имеющие 

опыт проживания, обучения или путешествия в других странах, гораздо быстрее 

адаптируется к новой стране, в отличии от тех студентов, которые впервые 

оказались на борту самолета [27]. 

Культурный шок – неотъемлемая часть адаптации студентов в новом учебном 

заведении, с успешным завершением адаптационного процесса, культурный шок 

проходит. Перед студенческим обменом и поездкой за рубеж, китайским и 

российским студентом необходимо изучить основные различия культурах России 

и Китая, а также различия в межкультурной коммуникации, развить свои 

языковые навыки до уверенного для них уровня, составить план по интеграции в 

новое общество – всё это, минимизирует культурный шок.  

Для того, чтобы адаптация прошла как можно быстрее, китайским и 

российским студентам следует придерживаться следующих рекомендаций: 

– следует заблаговременно ознакомиться с информацией о городе, в который 

они направляются на обучение, изучить какие местные природные объекты, 

культурные места существуют в городе и вблизи него, какие виды отдыха 

пользуются популярностью среди местного населения, особенности местной еды, 

поведения людей. Рекомендуется воспользоваться широким спектром 

информации, например – кино, телепередачи, интернет-сайтами, онлайн-

приложениями и т. д.; 

– после прибытия в город и заселения, рекомендуется ознакомиться с 

окружающей средой, погулять, возможно, попытаться завести новых друзей в 

университете и попросить их поделиться адресами ближайших любимых кафе и 

ресторанами, узнать где находятся продуктовые магазины и аптеки, банк, почта, 
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библиотека, парк. Обычно, университет берет на себя ответственность в 

адаптации иностранного студента, но, если учащийся сам будет заинтересован в 

знакомстве с новым местом, адаптация пройдет эффективнее; 

– научиться пользоваться местной валютой, транспортной системой города, 

использования мобильных систем, заказа еды в кафе и ресторане, вызова врача, 

работы университета, покупок в супермаркете. 

С развитием вышеперечисленных навыков, студенты минимизируют чувства 

смущения и фрустрации, тем самым приобретая уверенность в себе.  

Для данной рекомендации разработан список мест в городе Челябинск, 

посещение которых поможет китайским студентам познакомиться с городом, 

адаптироваться и найти что-то интересное для себя. 

Список культурно-развлекательных мест, рекомендуемых для посещения 

китайским студентам для более эффективной адаптации в городе Челябинск: 

– ресторан «Журавлина», в котором учащиеся могут попробовать русские и 

украинские блюда, особенностью которого является запоминающийся славянский 

интерьер; 

– кафе «Brothers», особенностью которого являются проводимые в нем 

языковые клубы, музыкальные мероприятия, танцевальные занятия;  

– театр-студия «Манекен», в котором презентуют студенческие театральные 

постановки студентов ЮУрГУ; 

– галерея современного искусства «Окно», где каждый месяц проходит новая 

экспозиция, в том числе иностранных художников; 

– Государственный исторический музей Южного Урала, в котором китайские 

учащиеся смогут познакомиться с историей Южного Урала; 

– Челябинский государственный музей изобразительных искусств, в котором 

содержится большая коллекция произведений, а также проводятся временные 

экспозиции; 
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– торговые центры, включающие в себя кинотеатры, кафе и рестораны, 

различные развлекательные места: «Родник», «Алмаз, «Мегаполис», «Фокус», 

«Куба», «Урал», «Космос»; 

– фуд-маркет «Белый рынок», включающий в себя различные кухни, такие как: 

китайская, вьетнамская, грузинская, итальянская, американская, русская и т. д.; 

– рестораны китайской и восточной кухни: «GONG», «Аян», «Восточная 

столовая», «Шафран», «Асаби», «Saigon», «Дракон», «Panda», «Mr. Mao», «Joly 

Woo» – рекомендуемые места отличаются своими высокими рейтингами, а также 

популярностью среди китайских студентов. 

– мероприятие-ярмарка «CheMarket», на котором студенты могут 

познакомиться с местным творчеством людей и, возможно, приобрести 

оригинальные товары и сувениры; 

– центр отдыха и развлечения в индивидуальных залах «ДемоПлекс», в 

котором учащиеся могут проводить время компанией и петь в караоке. 

– антикафе «Мягкие лапки», «Play Pub», «Котофей»; 

– дома виртуальной реальности «VRhouse», «VRMatrix», «VR Point»; 

– главная пешеходная улица «Кировка», на которой находится бесчисленное 

количество кафе и ресторанов, развлекательных мест и магазинов. 

Данный список культурно-развлекательных мест носит рекомендательный 

характер. 

3) Преодоление стереотипных представлений. 

В проведенном исследовании стереотипы изучались с помощью вербального 

ассоциативного эксперимента. Опрошенным студентам предлагалось написать 

три ассоциативных реакций на стимулы «российский студент» и «китайский 

студент» [25].  

Результаты ассоциативного исследования обрабатывались с помощью 

классификации полученных ассоциаций по тематическим рангам. Ранговое 

распределение ассоциаций с указанным количеством упоминанием представлены 

в Таблице Г.1 и Таблице Г.2. 
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Согласно полученным данным, в восприятии китайских студентов, образ 

«типичного российского студента» ассоциируется с первую очередь с человеком 

красивым (23 ассоциации), приятным, обладающим высоким ростом и имеющим 

отличающиеся расовые признаки.  

Более того, было выделено, что с одной стороны российские студенты – 

веселые, уверенные в себе, темпераментные, радушные, дружелюбные, а с другой 

стороны – высокомерные, равнодушные, отдаленные, застенчивые и любящие 

употреблять напитки с содержанием алкоголя. 

Китайские студенты оценивают российских студентов как активных, 

усердных, терпеливых, решительных, самостоятельных, любознательными и 

талантливыми.  

В свою очередь, образ «типичного китайского студента» у российских 

студентов ассоциируется, во-первых, с человеком скромным, добрым, милым, при 

этом общительным, дружелюбным, сострадательным, веселым и трудолюбивым.  

Более того, в оценке образа китайского студента российскими студентами 

присутствуют следующие ассоциации – громкие, многочисленные, одинаковые, и 

любящие много поесть.  

Анализируя ответы студентов, следует отметить преобладание позитивных, 

а также негативных характеристик при описании и китайских и российских 

студентов.  

Проведенное ассоциативного исследования помогает точнее понять то, какие 

стереотипы существуют в представлении у китайских и российских студентов 

друг о друге. Опрос о стереотипах и ассоциативных образах «типичного 

российского» или «типичного китайского» студента помогает изучить вопрос о 

преодолении межкультурных барьеров, вызванных приобретенными 

стереотипами еще до осуществления коммуникации между студентами. 

Данные стереотипы могли быть приобретены дома, в семье, на учебных 

занятиях, при просмотре развлекательных и документальных программ.  
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Рекомендации для того, чтобы избавиться от стереотипных представлений, 

которые создают межкультурные барьеры, необходимо: 

– отпустить все стереотипы, навязанные обществом, родителями в детстве, 

друзьями, медиа-источниками, телевидением, интернетом. Под данной 

рекомендацией имеются в виду все стереотипы, которые создают негативный 

образ студента; 

– для избегания стереотипного программирования, необходимо отнестись 

осознанно к любой пришедшей информацией извне для того, чтобы не навязывать 

определенные стереотипы до настоящей коммуникации с китайским студентом; 

– не распространять недостоверную информацию, особенно свои собственные 

стереотипы о китайской/русской культуре, для того, чтобы в первую очередь 

помочь самому себе преодолеть межкультурные барьеры в общении; 

– внутренне настроиться на позитивное восприятие китайской культуры, 

попытаться «заранее» полюбить данную культуру, тем самым российскому 

студенту будет легче привыкать к коммуникации с китайскими студентами, а 

в дальнейшем к жизни в Китае.  

4) Рекомендации по достижению личных целей студентов, заданных на основе 

полученного опыта от общения с китайскими и российскими студентами. 

В проведенном исследовании был уделен вопрос тому, какой опыт для себя 

извлекают китайские и российские студенты при взаимодействии и общении друг 

с другом.  

Полученные ответы китайских и российских студентов были распределены на 

три секции: языковая практика и развитие коммуникативных навыков; 

культурный обмен и знакомство с культурой; приобретение межкультурных 

навыков коммуникации и установление дружеских отношений. Результаты опроса 

представлены в таблице Г.3 и таблице Г.4.  

Исходя из полученных ответов, большинство китайских (16 респондентов 

из 40) и российских (15 из 30) студентов общаются друг с другом для языковой 
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практики, взаимопомощи в совершенствовании языка, приобретения разговорных 

навыков, понимания национального юмора и жаргонных выражений.  

В одинаковом количестве (по 9 респондентов) российские студенты относят 

полученный опыт межкультурной коммуникации с китайскими студентами 

со знакомством с китайской культурой и с приобретением навыков коммуникации 

с китайскими студентами и установлении дружеских отношений.  

Китайские студенты относят свой опыт коммуникации с российскими 

студентами к приобретению культурного обмена и знакомства с русской 

культурой (12 респондентов из 40), а также приобретению дружеских связей, 

развития межкультурных навыков общения с российскими студентами (10 из 40). 

При анализе ответов были созданы рекомендации, ведущие к достижению 

целей, установленными студентами в качестве получения желаемого опыта 

от результатов межкультурной коммуникации между российскими и китайскими 

студентами.  

Рекомендации российским студентам по продуктивному освоению 

китайского языка и успешному взаимодействию с его носителями: 

– начиная с первого курса обучения по направлению «Зарубежное 

регионоведение» необходимо уделять особое внимание углубленному изучению 

материала, закреплению полученных знаний и совершенствованию языковых 

навыков в рамках самостоятельной работы для поддержания уверенного уровня 

китайского языка; 

– уделять внимание языку не только на практических занятиях и в рамках 

выполнения домашнего задания, но и дома, и в свободное от учёбы время –  

создать вокруг себя языковую среду посредством просмотров китайских фильмов 

и телешоу, чтению и переводу статей на китайском языке на портале Baidu, 

практикуя язык с помощью различных мобильных приложений – Duolingo, Pleco, 

trainchinese. Практиковать навыки аудирования с помощью образовательных 

подкастов на китайском языке и прослушивания китайских песен. Развить навыки 

письма можно при помощи повседневного общения с китайскими студентами, 
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просмотра фильмов и телешоу с китайскими субтитрами, чтение несложных 

детских книг и комиксов; 

– ознакомиться с циклами телепередач «Открытие Китая с Евгением 

Колесовым», «Мир наизнанку. Китай», с видео авторов различных YouTube-

каналов, посвященных китайскому языку и жизни в Китае (Blondie in China, Jared 

and Kevin) в качестве мотивации к дальнейшему изучению китайского языка и 

культуры, а также подготовки к предстоящей поездке в Китай; 

– организовывать совместные походы в кино, кафе, магазины с китайскими 

студентами, приглашать в гости, проситься в гости самому (при условии обучения 

в Китае), – таким образом можно легко добиться преодолению межкультурных 

барьеров – языковых, стрессовых, невербальных, а также барьеров стереотипов и 

предубеждений; 

– наилучшим способом повысить уровень языка в кратчайшие сроки является 

общение с носителями языка. Рекомендуется в любой подходящий момент 

знакомиться с китайскими студентами для усовершенствования языковых 

навыков и для знакомства с китайской культурой, – знакомство может состояться 

во время подготовки к международному празднику или при повседневной встрече 

в университете. Китайские студенты с радостью отзовутся на помощь в домашней 

работе и ответят на любые вопросы, и, в свою очередь, будут благодарны за 

помощь в развитии их навыков русского языка. 

Подводя итоги третьей главы и предложенных рекомендаций, следует 

повторить, какие рекомендации были представлены по более эффективной работе 

с китайскими студентами и для более успешной межкультурной коммуникации 

китайских и российских студентов во взаимодействии. В результате работы 

указаны: 

– рекомендации российским студентам по продуктивному освоению 

китайского языка и успешному взаимодействию с его носителями; 

– рекомендации для китайских и российских студентов по избавлению от 

стереотипных представлений, которые создают межкультурные барьеры; 
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– рекомендации по более эффективной интеграции китайских студентов 

в международную среду, созданную Южно-Уральским Государственным 

Университетом; 

– рекомендации российским студентам по продуктивному освоению 

китайского языка и успешному взаимодействию с его носителями. 

Кроме этого, представлены списки культурно-развлекательных мест города, 

рекомендуемых для посещения китайскими студентами для более эффективной 

адаптации в городе Челябинск. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проведенного исследования с целью написания выпускной 

квалификационной работой, можно сделать следующие выводы.  

В современных условиях усиливается значение развития научного 

направления межкультурной коммуникации в образовательной среде. В то же 

время отдельные аспекты данного направления остаются еще недостаточно 

изученными. В процессе исследования было более глубоко изучено понятие 

межкультурной коммуникации, более глубоко рассмотрены особенности 

межкультурной коммуникации российских и китайских студентов, 

проанализированы основные виды межкультурных барьеров, возникающих в 

коммуникации российских и китайских студентов, обучающихся в Южно-

Уральском Государственном Университете. Сформулированы рекомендации по 

их преодолению в студенческой среде, которые рекомендованы преподавателям, 

студентам и учебным заведением в целом. 

В первой главе рассмотрена теория межкультурной коммуникации и 

межкультурных барьеров, изучена история развития понятия межкультурной 

коммуникации, классификации межкультурной коммуникации, указаны четкие 

типы вербальной и невербальной коммуникации, изучены подходы, 

составляющие основу теоретической и методологической базы межкультурной 

коммуникации, такие как: функциональный, объяснительный, критический, 

методологический. 

Исследована межкультурная коммуникация китайских и российских студентов 

согласно сравнении трех моделей межкультурной коммуникации авторов 

Э. Холла, Г. Хофстеде, Р. Льюиса. Рассмотрены теории полиактивности и 

реактивности культур и то, как данные характеристики выражаются в 

коммуникации российских и китайских студентов, теория высоко- и низко-

контекстных культур, в сравнении России и КНР, теория шести культурных 

измерений Герте Хофстеде с акцентом на различия в китайском и российском 

поведении.  
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Во второй главе квалификационной работы изучены виды межкультурных 

барьеров и выделена следующая классификация межкультурных барьеров – 

языковые, невербальные, барьеры, вызванные стрессом, предубеждениями и 

стереотипами. В подтверждение теории о межкультурных барьерах, изучены 

примеры барьеров, возникающих в коммуникации российских и китайских 

студентов. 

В третьей главе проанализирован проведенный ассоциативный опрос на тему 

возникающих барьеров в коммуникации российских и китайских студентов, 

проанализированы полученные результаты и разработаны способы и 

рекомендации по преодолению межкультурных барьеров.  

В ходе достижения цели были найдены способы решения следующих задач:  

• изучены понятия межкультурной коммуникации и межкультурных барьеров 

на основе работ российских и зарубежных исследователей; 

• обозначены классификации межкультурной коммуникации и 

межкультурных барьеров;  

• выделены особенности межкультурной коммуникации китайских и 

российских студентов на основе моделей Эдварда Холла, Герта Хофстеде, 

Ричарда Льюиса; 

• изучены межкультурные барьеры, встречающиеся в коммуникации 

китайских и российских студентов;  

• проведён ассоциативный опрос с участием китайских и российских 

студентов, учащихся в Южно-Уральском государственном университете с целью 

выявления барьеров межкультурной коммуникации; 

• выполнен анализ результатов экспериментального исследования на основе 

теоретических материалов исследования; 

• на основе результатов работы разработаны рекомендации по преодолению 

межкультурных барьеров для студентов направления «Зарубежное 

регионоведение» на основе полученных результатов. 
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Цель данной работы достигнута, т. к. благодаря представленным в работе 

данным, были проанализированы особенности межкультурной коммуникации 

российских и китайских студентов, межкультурные барьеры, с которыми 

сталкиваются студенты направления «Зарубежное регионоведение. Азиатские 

исследования», представлены способы преодоления данных барьеров, 

разработаны рекомендации, рассчитанные на помощь в преодолении 

межкультурных барьеров, возникающих в коммуникации российских и китайских 

студентов, рассчитанные на помощь в адаптационном периоде китайских 

студентов, обучающихся в Институте Лингвистики и Международных 

Коммуникаций.  

Сделан акцент на практическое применение полученных знаний во время 

обучения, уделено внимание развитию отдельных компетенций и применению 

различных способов, подходов и методов в процессе межкультурной 

коммуникации российских и китайских студентов. 

Доказывая практическую значимость работы, стоит выделить, что результаты 

проведенной работы помогают в адаптации китайских студентов в Южно-

Уральском Государственном Университете, а также, повышают качество 

межкультурной коммуникации китайских и российских студентов. Дальнейшая 

перспектива работы состоит в использовании рекомендаций по преодолению 

межкультурных барьеров для осуществления успешного взаимодействия 

китайских и российских студентов. 

Работа рекомендуется для использования в качестве источника при написании 

рефератов, статей и курсовых работ, касающихся темы межкультурной 

коммуникации и межкультурных барьеров.  
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