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Межкультурные контакты России и Китая: Новейший период

Аннотация. Российская Федерация и Китайская Народ-
ная Республика рассматривают друг друга как стратегиче-
ских независимых равноправных партнеров, имеющих 
совместные проекты в двусторонней торговле, националь-
ной безопасности, туризме, образовании и т. д. Страны 
нацелены на долгосрочное и зрелое сотрудничество, на 
мирное и взвешенное урегулирование спорных вопро-
сов. Успешная межкультурная коммуникация, в основе 
которой лежит понимание ценностей и норм другого на-
рода, является залогом не только мирного соседства, но 
и взаимовыгодного партнерства. Следует понимать, что 
общение происходит не между государствами и органи-
зациями, а между реальными людьми, представителями 
своих стран. Коммуникант является носителем коллектив-
ного опыта своего народа. Его национально-культурная 
идентичность формируется социумом, в котором он вос-
питывается. При межкультурном общении «свои» нормы 
трактуются как эталонные, а «другие» — как непонятные, 
немотивированные и неадекватные. В статье раскрыва-
ются культурные коды России и Китая, рассматривается 
влияние национального образа мысли на видение иной 
действительности и менталитета, анализируются модели 
поведения и суждения, оказывающие негативное вли-
яние на эффективность общения в различных сферах 
совместной деятельности. В статье также представлена 
характеристика межкультурных контактов новейшего 
периода и обозначены наиболее значимые различия 
между двумя странам. Статья может представлять интерес 
для специалистов и преподавателей в области межкуль-
турной коммуникации, поскольку дается представление 
о проявлениях национально-культурного самосознания 
в индивидууме, в его поведении и речи, вскрываются 
причины, отрицательно воздействующие на межкультур-
ные контакты в новейший период.

Ключевые слова. Россия, Китай, межкультурная ком-
муникация, языковые контакты, культурная норма, рус-
ско-китайские отношения.
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Cultural Contacts Between Russia And China: Contemprory History

Abstract. The Russian Federation and the People’s Re-
public of China perceive each other as strategic, indepen-
dent and equal partners with joint projects in bilateral trade, 
national security, tourism, education, etc. Countries are 
committed to long-term and mature cooperation and to 
peaceful and balanced settlement of disputes. Successful 
intercultural communication, based on an understanding 
of the values and norms of another nation, is a guarantee 
not only of peaceful relations but also of mutually beneficial 
partnership. We should understand that communication 
does not take place between States and organizations, but 
between real people and representatives of their countries. 
The communicator is the bearer of the collective experience 
of his people. Its national and cultural identity is shaped 
by the society in which he was brought up. In intercultur-
al communication «their» norms are treated as reference 
norms, and «others» as incomprehensible, non-motivated 
and inadequate. The article discusses the cultural codes of 
Russia and China, examines the influence of national way 
of thinking on the vision of different reality and mentality, 
analyzes patterns of behaviour and judgment, which have 
a negative impact on the effectiveness of communication 
in various areas of joint activity. The article also describes 
recent intercultural contacts and highlights the most sig-
nificant differences between the two countries. The article 
may be of interest to specialists and teachers in the field 
of intercultural communication, since it gives an idea of 
the manifestations of national and cultural identity in the 
individual, in his behaviour and in his speech. The article 
explores the reasons for negative impact on intercultural 
contacts in the recent period.
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俄罗斯与中国之间的跨文化联系的最新时期

摘要。俄罗斯联邦与中华人民共和国彼此视为战略独立
的平等伙伴，并在双边贸易方、国家安全、旅游、教育等方
面开展了联合项目。长期成熟的合作与以和平周到的方式解
决争端是两个国家的目标。基于对其他国家文化价值观和规
范的理解而成功的跨文化交流，不仅是睦邻和互利伙伴关系
的关键。必须了解的是交流不是在国家与组织之间进行的，
而是在真实的人及其国家的代表之间进行的。进行交流的人
是他国人民的集体经验的承担者。民族与文化认同是由一个
人所成长的社会而形成的。在跨文化交流中，“自己的”文
化规范被视为标准，而“外部”的文化规范则被视为陌生、
缺乏动力、不足等。这篇文章揭示了俄罗斯和中国的文化规
范，并考察了民族思维方式对外国现实和思维方式的影响，
并分析了在联合活动的各个领域中可能影响沟通效率的行为
模式和判断。这篇文章描述了各国固有的最新文化价值观，
并指出了可能导致对话破裂的最重大差异。

关键词。俄罗斯, 中国, 跨文化交流，语言接触，文化规范, 
中俄关系 。
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Введение
В 2019 году КНР и РФ отметили 70-летие 

образования Нового Китая и установления 
китайско-российских дипломатических отноше-
ний. Страны заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве, что подтверждается ведением 
совместных проектов и взаимодействием по 
стратегическим вопросам. В настоящее время 
были осуществлены взаимные визиты руково-
дителей государств В.В. Путина и Си Цзиньпи-
на, министров иностранных дел С.В. Лаврова 
и Ван И, а также проведена 24-я регулярная 
встреча глав правительств. В 2019 году дву-
сторонний товарооборот достиг исторического 
максимума — 110,7 млрд. долл. США, торго-
вые отношения подкреплены межправитель-
ственным соглашением о расчетах и платежах 
в национальной валюте — рублях и юанях [1], 
осуществлено строительство моста через Амур, 
связывающий города Хайхэ и Благовещенск. 
Россия стала ведущим поставщиком сырой 
нефти в Китай, а также лидером по экспорту 
в КНР электроэнергии. Китай традиционно 
экспортирует в Россию товары легкой промыш-
ленности, сельскохозяйственную продукцию, 
бытовую технику и смартфоны. По экспорту 
промышленного оборудования в Россию КНР 
уже два года обгоняет Германию; в 2019 году 
был отмечен значительный рост импорта ки-
тайских автомобилей в РФ [2]. Текущий и бли-
жайший 2020–2021 гг. объявлены годами 
российско-китайского научно-технического 
и инновационного сотрудничества. Страны 
готовы к дальнейшей интенсификации дву-
стороннего соглашения в области научно-тех-
нических инноваций, расширению обменов 
специалистами в области науки, технологий 
и инноваций [1].

В условиях разностороннего добрососед-
ского сотрудничества изучение китайского 
языка в России и русского в Китае содействует 
скреплению добрососедских отношений и яв-
ляется частью создания положительного образа 

страны за ее пределами. При продвижении 
национального языка экспортируется культура 
страны, позволяющая раскрывать менталитет 
народа, что содействует, конечно, получению 
положительного экономического эффекта [3].

Целью данной статьи является выявление 
актуальных культурологических несоответ-
ствий между РФ и КНР, способных отрица-
тельно сказаться на межкультурных контактах.

Объектом исследования выступают культур-
ные нормы России и Китая. Предметом — раз-
личия между культурными нормами данных 
стран. Гипотезой исследования является пред-
положение о том, что неверная интерпретация 
инокультурного поведения способна отрица-
тельно воздействовать на взаимопонимание, 
привести к распаду общения и созданию не-
гативных стереотипов.

Методологической основой выступают 
принципы межкультурной коммуникации, 
положения лингвокультурологического и ме-
ждисциплинарного подходов, позволяющие 
расшифровывать и верно интерпретировать 
культурные коды представителей другого на-
рода с целью предупреждения возникновения 
отрицательной культурологической информа-
ции между участниками контакта.

Практическая значимость исследования 
различий культурных ценностей России и Ки-
тая обусловлена недостаточной компетенци-
ей в области межкультурной коммуникации 
у специалистов международного профиля. 
Данная работа дает представление о модели 
инокультурного мышления преподавателей, 
студентов, туристов и бизнесменов, а также 
о культурологических несоответствиях, по-
нимание которых служит основой создания 
и поддержания эффективных и результативных 
русско-китайских отношений.
Различия и сходства культур России  

и Китая
Рассмотрим сходства и различия куль-

турных особенностей России и Китая, взяв 
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за основу 6-мерную модель национальной 
культуры, предложенную голландским соци-
ологом Гертом Хофстеде.

Россия и Китай относятся к коллективист-
скому типу культуры (39 и 20 баллов соответ-
ственно), где человек интегрирован в разные 
социальные сообщества. Индивидуум ощуща-
ет себя их частью, поддерживает отношения 
и нормы, принятые в группе и ставит ее ин-
тересы выше собственных.

Коллективное самосознание россиян мож-
но наблюдать в письменной научной речи. 
Если пишет один автор, то его важность 
либо приуменьшается, либо обезличивает-
ся, например: «мы обнаружили», «нами было 
проведено», «были выявлены следующие ха-
рактеристики». Для групповой ментальности 
характерны «Мы-центричность» и апелляция 
к авторитету при аргументации высказыва-
ния, в то время как для индивидуалистиче-
ского мышления типичны «Я-центричность» 
и апелляция к фактам [4]. Тем не менее, рос-
сияне, больше чем китайцы, склонны прини-
мать Я-решения, высказывать и отстаивать 
свое мнение внутри коллектива, отделять 
личную жизнь от общественной. Вследствие 
этих различий китайская и российская мен-
тальности несколько отличаются, что можно 
показать на примере разных подходов к обу-
чению. В российской педагогической системе 
принят индивидуально-личностный подход, 
поощряется инициатива учащихся, привет-
ствуется персональное восприятие материала 

и его самостоятельная интерпретация [5], что 
контрастирует с китайской образовательной 
системой, где принят некоммуникативный, 
рационально-логический стиль овладения язы-
ком [6]. Китайским преподавателям, согласно 
Ли Яньпиню, при обучении русских студентов 
рекомендуется делать акцент на групповую 
работу с целью формирования коллективного 
сознания и нейтрализации эгоцентризма [7]. 
Российским педагогам, по словам Л.Д. Булы-
гиной, необходимо адаптировать китайских 
студентов к российской системе образования, 
содействовать самореализации и самоопре-
делению, но при этом не ломать китайские 
лингвометодические традиции [6].

Для обеих стран характерна большая от-
даленность от власти: Россия — 93 балла, 
Китай — 80. Люди принимают жесткую субор-
динацию между простыми людьми и предста-
вителями власти, не ставят под сомнение их 
авторитет, не пытаются перераспределить 
власть, а неравенство и иерархичность вос-
принимают как норму.

В китайской культуре уважение и почитание 
старших прививается с рождения, послушание 
считается добродетелью не только в семье, 
но и в школах, это приводит к тому, что реше-
ния правящих деятелей не принято обсуждать, 
а тем более открыто критиковать [8]. Подобное 
отношение берет свои истоки из учений Кон-
фуция о наличии двух типов людей в условиях 
государства и его социального строя: управ-
ляющих, задача которых искусно управлять, 

Таблица 1 

Шестимерная модель национальной культуры Герта Хофстеде1

1 The 6-D model of national culture [Электронный ресурс] // Geert Hofstede: [сайт]. URL: https://
geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture (дата обращения 
30.01.2020).

п/п Измерение Россия Китай
1 Коллективизм (0) –индивидуализм (100) 39 20
2 Дистанцированность от власти: малая (0) – большая (100) 93 80
3 Феминность (0) – маскулинность (100) 36 66
4 Избегание неопределенности: малое (0) – большое (100) 95 30

5 Ориентация на будущее:   
краткосрочная (0) – долгосрочная (100) 81 87

6 Принуждение (0) – дозволенность (100) 20 24
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и управляемых, чье дело — послушание [9], 
что не потеряло актуальности и в наши дни.

В современной России также присутству-
ет «класс управленцев» и «класс управляе-
мых», первых принято именовать «власть», 
вторых — «народ» [10], но отношения между 
ними иные, чем в Китае, это скорее похоже 
на противостояние внутри иерархии. Во вза-
имоотношении общества и власти сегодня 
присуще разделение людей на «своих» и «чу-
жих», противопоставление понятий «мы — они», 
«друзья — враги», при этом налицо политиче-
ская пассивность, безразличие и равнодушие 
граждан [11]. Так, китайские преподаватели 
отмечают факт обеспокоенности российских 
студентов неправильным использованием 
ресурсов и разрушением природной среды 
в процессе экономического развития, при 
этом большинство из них все-таки полага-
ются на действующую систему, они не будут 
активно выражать свое мнение и пытаться 
изменить существующее положение, даже 
если ситуация будет ухудшаться [12].

Россия относится к женскому типу культу-
ры (36 баллов), где важны эмоциональные 
взаимоотношения между людьми, забота 
о слабых и поддержка культурных фемини-
стических ценностей. Китай относится к муж-
скому типу (66 баллов), где как для мужчин, 
так и для женщин на первое место выходят 
соперничество, целеустремленность и де-
нежное вознаграждение. Повышение конку-
рентной борьбы за место под солнцем среди 
китайской молодёжи привело к полной мате-
риализации отношений, финансовое благо-
получие и положение в обществе являются 
главными ценностями, культурно-нравствен-
ное воспитание отходит на второй план [13].

Носители русского языка уделяют повышен-
ное внимание внутренним, нравственным 
качествам человека, миру души, т. е. абстрак-
тно-эстетическим понятиям. Китайцы склонны 
к конкретике, оценивают человека с позиции 
внешности, обладания предметами, рода за-
нятий, положения в обществе [14]. В русской 
культуре к человеку, который старался, но не 
добился успеха, относятся с жалостью, так как 
стремление к цели и старание уже сами по 
себе заслуживают поощрения и одобрения 
[15], а в китайском менталитете, не добив-

шийся успеха человек, вызывает презрение. 
Женский и мужской тип культуры проявля-
ется и в отношении к любви. Россияне вос-
принимают любовь как нечто возвышенное 
и чувственное, а в китайском сознании она 
носит практический, жизненный характер: 
отношения между супругами, общность це-
лей и интересов, преодоление совместных 
жизненных трудностей [16].

У России очень высокий индекс избега-
ния неопределенности (95 баллов), у Китая 
наоборот — низкий (30 баллов). Этот важный 
отличительный параметр раскрывает различ-
ное социокультурное отношение к неизвест-
ности. Г. Хофстеде подчеркивает, что приня-
тие или непринятие неопределенности никак 
не связано с отношением людей к риску2 1. 
Для русского менталитета характерен страх 
перед неизвестным, который влечет за со-
бой стресс, агрессивность, эмоциональность 
и уход в себя. Утвержденные правила и ин-
струкции для каждой ситуации дают ощущение 
безопасности, контроля, понятности. Росси-
яне не стремятся менять работу, поскольку 
это залог стабильности и уверенности. Люди, 
которые выглядят или ведут себя по-иному, 
вызывают опасение и недоверие. Нельзя не 
отметить, что к китайцам в России относятся 
настороженно, поскольку они часто громко 
разговаривают, выглядят и одеваются иначе, 
ведут себя по-другому, их коммуникативное 
поведение часто вызывает раздражение. 
Показательны исследования Е.Л. Трофимо-
вой, К. С Черемухиной, в ходе которых было 
выявлено, что российские студенты наиболее 
толерантны к другому полу и поколению, наи-
менее — к другому этносу [17].

Отношение к россиянам в Китае позитив-
ное, радушное и приветливое, они всегда 
готовы прийти на помощь, оказать услугу. Ки-
тайцы воспринимают неопределенность спо-
койно, как норму, неизвестность не заставляет 
их нервничать и страдать, ко всему новому 
и «иному» они относятся с любопытством и ин-
тересом, правила для них не являются залогом 
безопасности и могут нарушаться в случае 

2 Видеособщение Г. Хофстеде с его сайта.The 6-D model 
of national culture [Электронный ресурс] // Geert Hofstede: 
[сайт]. URL: https://geerthofstede.com (дата обращения 
16.02.2020).
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необходимости. Китайская молодежь ощущает 
себя частью своего государства и народа, но 
при этом является сторонником современной 
культуры, они с большим интересом изуча-
ют иностранный опыт и все, что кажется им 
полезным, используют у себя в стране [18].

Высокий индекс избегания неопреде-
ленности у русских проявляется не только 
в межличностном общении. В.А. Рудяков 
утверждает, что низкая степень адаптации 
к все нарастающей неопределенности есть 
одна из причин падения уровня экономиче-
ского развития в России. Среди российских 
субъектов существует четкая прямая зави-
симость между колебанием уровня неопре-
деленности и изменениями тезаврируемых 
сбережений — части полученного дохода, не 
потраченного на потребление, сознательно 
выводимая субъектами из инвестиционного 
процесса в целях «предпочтения ликвидности» 
в условиях неопределенности [19]. Иными 
словами, чем выше показатель экономиче-
ской неопределенности в стране, тем меньше 
российские предприниматели инвестируют 
в бизнес, а значит, больше откладывают на 
«черный день» в виде накоплений.

Интересно замечание Г. Хофстеде о том, 
что в России, как в стране с большим дис-
танцированием от власти (93 баллов) и вы-
соким уровнем избегания неопределенности 
(95 баллов), организация социума видится 
как пирамида, как иерархичная структура3 2. 
В Китае, в стране с большой отдаленностью 
от власти (80 баллов), но низким уровнем 
избегания неопределенности (30 баллов), ор-
ганизация власти воспринимается как некий 
семейный клан — гармоничное единство на 
основе соглашательских взаимоотношений 
внутри иерархии власти, где жена подчиняется 
мужу, а муж — правителю [20].

Россия и Китай характеризуются высоким 
индексом ориентации на будущее (81 и 87 
баллов соответственно). В обеих культурах 
присутствует понимание необходимости адап-
тации к изменчивым обстоятельствам, тра-
диции и ценности не рассматриваются как 

3 Видеособщение Г. Хофстеде с его сайта.The 6-D model 
of national culture [Электронный ресурс] // Geert Hofstede: 
[сайт]. URL: https://geerthofstede.com (дата обращения 
16.02.2020).

нечто незыблемое. Россияне и китайцы при 
принятии решений учитывают свои и чужие 
ошибки прошлого, готовы к компромиссу, 
избегают крайностей, склонны недооценивать 
свои достижения, даже если они значитель-
ны. Для российских и китайских компаний 
характерен семейный бизнес, а также имеет 
ценность недвижимое имущество. В России 
эти параметры выходят в современном мире 
на приоритетные позиции. Обе страны имеют 
богатую и долгую историю: войны, револю-
ции, смена экономических формаций, куль-
турный упадок и процветание. Уверенность 
в завтрашнем дне ориентирована на будущее, 
на долгосрочные отношения и вложения.

В обеих странах очень низкий индекс до-
зволенности (20 и 24 балла соответственно). 
Это говорит о том, что россияне и китайцы 
сильно зависят от социальных норм, навязы-
ваемых социумом, что мешает им в полной 
мере наслаждаться жизнью, быть свобод-
ными. Общество жестко требует соблюде-
ния моральных, этических и поведенческих 
стандартов, определенного устройства личной 
жизни и быта. Строгие социальные нормы 
контролируют удовлетворение потребностей 
и желаний, создают ощущение, что жизнь 
трудна, груз ответственности велик.

Цянь Хун, Гаофэн Юй пишут, что для китай-
ского социума характерны иерархические 
отношения типа «правитель и подчиненный, 
отец и сын, старый и молодой». Каждый инди-
видуум должен знать свое место и вести себя 
соответственно принадлежности к той или иной 
социальной группе. Нарушения социальной эти-
ки ведет к потере «лица» — уважения со стороны 
общества [21]. В современном Китае успеш-
ность семейной и профессиональной жизни 
является основным критерием общественного 
одобрения, что тяжким бременем ложится на 
плечи не только молодежи, но и взрослых.

Показательно отношение и молодых рос-
сиян к работе, которую мы выявили в ходе 
ассоциативного эксперимента среди 46 сту-
дентов Байкальского государственного уни-
верситета, проведенного в марте 2020 г. На 
слово-стимул «работа» 78 % анкетированных 
дали нейтральные ассоциации: труд, деньги, 
карьера, развитие, 19 % — негативные: тя-
жело, сложно, скучно, усталость, бумажки. 
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Только 3 % опрошенных ассоциируют работу 
с получением удовольствия.

К социальным нормам относятся и рели-
гиозные повинности, которые все больше 
и больше укореняются в современной культуре 
России, несмотря на некоторые негативные 
стороны функционирования церковного управ-
ленческого аппарата. Ли Даньнин довольно 
резко пишет о том, что религия является важ-
ной частью русской культуры и духовности, 
что она прочно проникла в личную и обще-
ственную жизнь людей, более того, крепко 
закрепила среди верующих россиян идею 
о том, что православие является единствен-
ной и подлинной религией, способной спасти 
мир [12]. Мнение автора исходит из эталон-
ности китайской культуры. Правящая партия 
Китая выступает против вмешательства церкви 
в политические и административные дела, 
в систему образования, государство сохраняет 
контроль над религиозными организациями, 
чья деятельность разрешена в отведенных для 
этого местах [22]. Нельзя не согласиться, что 
религиозные и политические нормы являются 
средствами регулирования поведения людей, 
соблюдение данных норм обеспечивается пу-
тем поощрения и наказания, выход за рамки 
допустимого поведения приводит к осуждению 
со стороны общества, что также влияет на сте-
пень удовлетворенности жизнью.

Представленная выше типология имеет 
ценность. С теоретической позиции, она слу-
жит для общего понимания сходства и разли-
чий культур и коммуникативного поведения. 
С практической точки зрения помогает воо-
ружиться данными о различиях в культурных 
нормах, способных приводить к коммуника-
тивным неудачам.
Восприятие и интерпретация инокуль-

турного поведения
Китайцы, при обращении к незнакомому 

человеку используют слова «брат», «сестра» 
показывая, что обращающийся настроен до-
брожелательно, а в России такое обращение 
считается панибратским: какой я тебе брат? 
Неулыбчивость русских, которая уже стала 
притчей во языцех и обвинением в отсутствии 
положительного контакта, воспринимается 
китайцами как холодность и недружелюбие. 

Неправильная интерпретация лингвокуль-
турного поведения ведет к созданию нега-
тивных стереотипов, мешающих успешному 
взаимодействию. Рассмотрим это на примере 
делового общения.

В Китае личная жизнь тесно переплетена 
с профессиональной (коллективистская культу-
ра). Ведение деловых переговоров занимает 
много времени и включает различные соци-
альные мероприятия, которые нацелены на 
укрепление отношений между партнерами. 
Прямолинейность и спешка не свойственна 
китайской деловой культуре, это считается 
агрессивным, недружелюбным, невежливым 
и слишком напористым [23]. Встречи и по-
ходы в ресторан служат скрепом понимания 
и успешной сделки. Китайский этикет при 
ведении переговоров очень сложен, имеет 
значение положение гостей за столом, коли-
чество блюд, уровень поднятия бокалов при 
их прикасании, значение подарков и другое.

Го Бэйбэй пишет, что при проведении пере-
говоров российские бизнесмены изначально 
занимают жесткую позицию, не любят риско-
вать и проявлять инициативу, при этом они не 
придерживаются протокола, плохо разбирают-
ся в методах и тактиках проведения перего-
воров, стремятся к получению краткосрочной 
выгоды, склонны к спонтанным решениям, 
о которых потом сожалеют [24]. Что китайские 
бизнесмены понимают под тактикой ведения 
переговоров? Это 1) психологическое давле-
ние, заставляющее партнера сомневаться 
в своей правоте и идти на уступки, 2) демон-
страция гнева, цель которой показать, что 
сделка может не состояться, 3) изматывание 
клиента, оттягивание заключение контракта 
(причины могут быть разные) [25]. Подоб-
ная тактика обескураживает российских биз-
несменов, привыкших к прямолинейности 
и экономии времени, отсутствие определен-
ности и ясности заставляет их нервничать 
(срабатывает высокий индекс избегания не-
определенности), хождение «вокруг да око-
ло» кажется бессмысленной тратой времени. 
Психологическое давление настолько высоко, 
что россияне начинают рассматривать сдел-
ку как разовую, а китайских партнеров как 
скрытных, хитрых, ненадежных и, как след-
ствие, принимают решение в дальнейшем 
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отказаться от ведения бизнеса с китайцами. 
Китайские партнеры, в свою очередь, тоже 
недовольны результатами коммуникации. Они 
проявили к россиянам гостеприимство — пыш-
ное застолье и подарки, старались избегать 
прямолинейности в переговорах, поскольку 
это недостойное и агрессивное поведение. 
Если российская сторона быстро пошла на 
уступки — значит что-то не так с контрактом 
или продукцией, следует еще раз проверить, 
выяснить (только не открыто, чтобы не обидеть 
партнера), а значит необходимо в очеред-
ной раз вместе поужинать. Тем не менее, 
если тактика не приводит к долгосрочному 
партнерству, это позволяет китайцам сделать 
выводы о том, что россияне стремятся только 
к краткосрочной выгоде.

Подобные негативные стереотипы возни-
кают, как результат неправильной интерпрета-
ции коммуникативного поведения участников 
переговоров. Опора на принятые монокуль-
турные нормы, ценности и модель миропони-
мания являются препятствием для сотрудни-
чества [26]. При высокой мотивированности 
обеих сторон деловое сотрудничество раз-
вивается и переходит на новый, более дове-
рительный, а значит, эффективный уровень. 
Китайские партнеры начинают воспринимать 
российских коллег как членов семьи, показы-
вают свою заинтересованность, ищут новые 
возможности для расширения совместной 
деятельности. Российские предприниматели, 
в свою очередь, начинают относиться к ки-
тайским коллегам как к стратегическим пар-
терам, хитрость и напористость которых уже 
идет во благо развития двух сторон. Успеш-
ность межкультурной коммуникации заклю-
чается в минимизации влияния культурных 
конфликтов на экономические и торговые 
контакты, ведь только понимая культурный 
фон и образ мышления можно обеспечить 
беспрепятственное общение [24], принося-
щее плоды обеим странам.
Выводы
Исследование различий культурных цен-

ностей России и Китая выявило следующее.
Для новейшей российской культуры ха-

рактерны:

— Коллективизм с тенденцией к инди-
видуализму. Подобный тип культуры можно 
назвать «евразийским» или «соборным», оз-
начающее слияние индивидуального и соци-
ально-духовного;

— Большая отдаленность народа от власти, 
проявляющаяся в противостоянии. Рядовые 
граждане полагают, что представители власти 
не служат их интересам и государству в целом. 
Несмотря на то, что россияне недовольны 
решениями правящих кругов, они остаются 
политически пассивными;

— Феминность, выражающаяся в эмо-
циональном мировосприятии и эмотивной 
оценке объектов действительности;

— Страх перед неизвестностью, который 
в условиях межкультурных контактов приводит 
к непринятию иной реальности и, как след-
ствие, низкой толерантности к другому этносу;

— Ориентация на создание долгосрочной 
психологической и финансовой стабильности 
своей семьи;

— Большое давление социальных норм 
на индивидуума, выражающееся в сильном 
осуждении общества за «неправильное» по-
ведение.

Для современной китайской культуры ти-
пичны:

— Коллективизм, проявляющийся в тесном 
переплетении личной и профессиональной 
жизни. Партнеры и коллеги вместе с членами 
своих семей участвуют в профессиональных 
контактах для создания доверительного отно-
шения и чувства семейственности;

— Большая отдаленность народа от власти. 
Организация власти представляется как се-
мейный клан с четкой иерархией, где младшие 
члены семьи полагаются на мудрость «прави-
теля» и не имеют права его критиковать;

— Маскулинность, в основном выражаю-
щаяся в доминировании материальных цен-
ностей над духовными. Это является следстви-
ем погони за финансовым благосостоянием 
в условиях экономических реформ, при этом 
традиционные китайские ценности отходят 
на второй план;

— Открытость всему новому: культурам, 
технологиям, идеям, инвестициям, и, как след-
ствие, доброжелательность к представителям 
других народов;
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— Ориентация на создание долгосрочного 
материального благополучия своей семьи 
и страны;

— Большое давление социальных норм на 
человека, выражающееся в сильном осужде-
нии общества за «потерю лица».

Анализ проведения российско-китайских 
деловых переговоров показывает, что инди-
видуум, являясь носителем национальной 
культуры, через ее призму воспринимает 
и интерпретирует инокультурное поведение. 
Таким образом, при формировании межкуль-
турной компетенции следует уделить особое 
внимание следующим важным различиям:

Семейный коллективизм китайцев —  
соборность россиян;

— Рациональная оценка объектов дей-
ствительности, присущая китайцам —  

эмоциональная оценка, свойственная рус-
скому менталитету;

— Открытость народа Китая к «иному», ко-
торое рассматривается как источник новых 
возможностей — избегание неопределенно-
сти у россиян, поскольку неизвестность таит 
в себе угрозы и опасность.

— В целом гипотеза нашего исследова-
ния подтверждена: неверная интерпретация 
модели поведения и образа мысли предста-
вителя иной культуры может привести к рас-
паду коммуникации и созданию негативных 
стереотипов. Следовательно, специалисты 
международного класса должны обладать 
знаниями, умениями и навыками межкуль-
турного общения, позволяющими вступать 
в успешные контакты с представителями 
других народов.
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