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Поза – положение человеческого тела и движения, которые принимает человек в 

ходе коммуникации. 

2. Тактильное поведение. Сравнительное сопоставление поведения представите-

лей разных культур позволило определить, что при общении люди различных культур 

применяют различные виды прикосновений к своим собеседникам. К подобного рода 

прикосновениям эксперты относят, прежде всего, рукопожатия, поцелуи, поглаживания, 

похлопывания, объятия и т.п. 

3. Проксемика – это использование пространственных отношений при коммуни-

кации. Особые исследования выявляли, что они значительно различаются в разных куль-

турах и являются достаточно важными для коммуникации.  

В исследовании межличностной дистанции в Японии, Венесуэле и США было 

определено, что, когда японцы говорят на своем родном языке, они сидят дальше всех 

друг от друга, американцы занимают срединное положение, а венесуэльцы — ближе 

всех. При этом женщины в абсолютно всех культурах располагаются поближе друг к 

другу, нежели мужчины. 

4. Хронемика – это использование времени в невербальном коммуникационном 

процессе. Для общения время является не менее значимым фактором, чем слова, жесты, 

позы и дистанции. Понимание и использование времени считается частью невербального 

общения и крайне существенно различается в различных культурах. 

Подводя итог, можно утверждать, что, приезжая в другую страну либо общаясь 

с представителем другой культуры, человек встречается не только лишь с незнакомым 

языком, но и с другими этикетными нормами, традициями, отличительными чертами 

общения и правилами поведения. Без представлений о том, что принято, возможно, же-

лательно, не разрешено, допустимо в той или иной стране, невозможна успешная инте-

грация в ее социум. 
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На сегодняшний день вопросы бизнес-коммуникации являются одной из наиболее 

актуальных проблем межкультурного взаимодействия. Усиление процессов глобализа-

ции, формирование мирового экономического пространства, расширение географии эко-

номических связей диктуют необходимость овладения умениями межкультурной комму-

никации с целью эффективного взаимодействия с иностранными бизнес-партнёрами. Со-

трудничество с Китайской Народной Республикой, одной из самых быстрорастущих 

экономик мира, представляет особый интерес для Беларуси, что проявляется в ежегод-

ном росте объёма товарооборота двух стран, увеличении числа совместных предприятий, 

расширении сотрудничества в научной и гуманитарной сфере. 

С целью построения эффективной модели бизнес-коммуникации следует учитывать 

особенности делового этикета, менталитета и системы ценностей партнёров, их традиции 

ведения переговоров и многие другие составляющие деловой культуры отельного народа. 

Всемирно известный специалист в области межкультурного взаимодействия 

Ричард Льюис разделяет национальные и региональные культуры мира на три группы: 

моноактивные (ориентированные на задачу, четко планирующие деятельность); полиак-

тивные (ориентированные на людей, многословные и общительные); реактивные (интро-

вертные, хорошие слушатели, для которых важно взаимоуважение) [1]. 

Согласно данной типологии, китайская культура относится к группе реактивных. 

В реактивных культурах предпочтительным способом общения является монолог – пауза 

– размышление – монолог. По возможности, одна сторона позволяет другой произнести 

свой монолог первой, в отличие от моноактивной и полиактивной культур, где прерывать 

монолог собеседника частыми комментариям и даже вопросами – в порядке вещей [1]. 

Другой эксперт по кросскультурным коммуникациям Герт Хофстеде выделяет 

следующие параметры деловой культуры: соотношение индивидуализма и коллективиз-

ма, дистанция власти, соотношение мужественности и женственности, отношение к не-

определенности [2]. В данной системе китайская культура характеризуется как коллекти-

висткая. Коллективизм подразумевает систему ценностей, в рамках которой люди рас-

сматривают себя как часть группы, коллектива, организации, отодвигая инициативу и 

другие проявления самостоятельности отдельной личности на второй план. Культуры с 

высокой дистанцией власти обычно терпимо относятся к авторитарному стилю управле-

ния. Им свойственно подчеркнутое сохранение неравенства в статусе как в формальных, 

так и в неформальных отношениях. Дистанция власти наиболее велика в восточных 

культурах, к которым относится и китайская [3]. Что касается маскулинности и фемин-

ности, данные параметры измеряют культуры, «в которых господствуют специфические 

черты мужчины или женщины. Маскулинные культуры (к которым и относятся китай-

ская) уделяют большее внимание настойчивости, силе, воле, независимости, успеху и т.д. 

В феминных культурах ценят межличностные отношения, сотрудничество, компромисс, 

равенство полов» [3]. Последний критерий «отношение к неопределенности» отражает 

отношение той или иной культуры к неожиданностям. Культуры с высоким уровнем из-

бегания неопределенности стремятся к недопущению двусмысленностей, созданию пра-

вил на все случаи жизни, а что касается деловой сферы – подготовке подробных контрак-

тов [2]. Таким образом, по данной классификации китайская культура считается маску-

линной и коллективистской и относится к культурам с высоким уровнем избегания не-

определённости и высокой дистанцией власти. 

Нельзя не учитывать роль конфуцианства в формировании мировоззренческих 

установок и культуры поведения китайцев. Их влияние на поведение китайцев проявля-

ется в любви к пунктуальности, долгим и церемонным извинениям за потраченное собе-

седником время. Однако при более внимательном прочтении можно найти и нечто боль-

шее. С одной стороны, китайская воспитанность требует относиться ко времени собесед-

ника как к чему-то драгоценному. С другой стороны, китайцы предполагают, что им бу-
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дет предоставлено достаточно времени на многократное рассмотрение всех деталей и 

укрепление личных отношений. Они часто жалуются на то, что американцы, приезжаю-

щие в командировку в Китай, часто спешат на самолет домой и уходят «в середине об-

суждения», тогда как, по мнению американцев, все вопросы, стоящие на повестке дня, 

были соответствующим образом рассмотрены [2]. 

Очень многое, в поведении китайца объясняется стремлением сохранить «лицо». 

Китайская культура является коллективистской, поэтому соответствие нормам значи-

тельно важнее индивидуальной свободы. И в этом смысле «лицо» есть ни в коем случае 

не самооценка человека, а его оценка группой. Основное правило для избежания «край-

них мер» по отношению к себе со стороны китайцев – не делать так, чтобы китаец чув-

ствовал себя «потерявшим лицо». Самый главный способ заставить человека потерять 

«лицо» – раскритиковать его при других или, что еще хуже, заставить его признаться 

в своих ошибках [4]. 

Что касается ключевых особенностей вербальной коммуникации, которые необ-

ходимо учитывать, – это, в первую очередь, непрямые завуалированные высказывания, 

которые китайцы обычно используют, чтобы не обидеть партнёров. Например, вместо 

однозначного ответа «нет», собеседник услышит «это будет сложно» или «этот вопрос 

необходимо дополнительно изучить», что с высокой вероятностью приведёт к непони-

манию. Анализируя паравербальное поведение китайцев, важно понимать, что они не 

перебивают собеседника и говорят тихо, поскольку иное поведение будет расценено как 

невежливое. Помимо этого, следует учитывать и ряд невербальных факторов: жесты, 

мимику, прикосновения. Несмотря на то, что китайская культура относится к группе 

контактных (партнёры общаются на минимальном расстоянии друг от друга), при этом 

частота тактильных контактов и интенсивность жестикуляции у них минимальны. Сле-

дует избегать похлопывания по спине, размахивания руками, хватания за руки [5]. 

Таким образом, несмотря на влияние глобализационных процессов, которым под-

верглась китайская культура, и усвоение китайцами некоторых норм западного делового 

этикета, она сохранила многовековые традиции и модели социального поведения, которые 

требуют внимательного и уважительного отношения при межкультурном взаимодействии. 
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