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Во-вторых, ожидание того, что человек с другой внешностью будет звучать по-другому со-
здаёт мощное бессознательное предубеждение об акценте говорящего. 

Таким образом, человек визуально не соответствует нашим предрассудкам в отношении 
носителя английского языка, заставляет нас согласовывать наше мнение об их акценте с предрас-
судками, а не с объективно существующими фактами. 

Кроме того, стоит упомянуть такой фактор восприятия, как интонация, что является одним 
из самых трудных аспектов акцента, которым нужно овладеть. Многие иностранцы действительно 
имеют иные голосовые ритмы по сравнению с носителями языка. Например, китайцы испытывают 
интонационные проблемы при произношении звуков иностранного языка, так как китайский язык 
имеет четыре тона, служащих для отличия значений одинаковых слогов. По этой причины китай-
цы зачастую выделяют несколько слогов в изучаемом языке, что ведёт к образованию акцента. 

Тем не менее, восприятие специфического акцента несколько субъективно; некоторые мо-
гут подумать, что субъект с синдромом иностранного акцента звучит по-русски, другие - по-
немецки. Действительно, то, что вы слышите в их голосе, вероятно, зависит от ваших собственных 
ожиданий. Иными словами, можно сказать, что иностранный акцент - вымысел, созданный слуша-
телем.  
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Согласно национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 го-
да, главной целью внешнеэкономической деятельности государства является обеспечение сбалан-
сированного развития внешней торговли за счет улучшения экспортной корзины товаров и услуг 
на основе товарной и географической диверсификации, использование преимуществ международ-
ного разделения труда для достижения поступательного и устойчивого экономического роста. Ос-
новным критерием выступают устойчивые темпы роста экспорта товаров и услуг, снижение зави-
симости от нескольких рынков сбыта, увеличение доли экспорта инновационных, высокотехноло-
гичных товаров и услуг, положительная динамика доли малого и среднего бизнеса во внешней 
торговле [1]. 

По данным статистики внешнеторговых отношений Республики Беларусь в региональном 
разрезе, 44,2% объема товарного экспорта Беларуси приходится на страны ЕАЭС. Второй круп-
нейший рынок для белорусской продукции - Европейский союз - 25,5%. Постепенно расширяется 
присутствие белорусских производителей на рынках стран Азии, Африки, Америки и Океании. 
Совместно с партнерами по ЕАЭС осуществляется работа по расширению доступа на рынки стран 
дальней дуги путем заключения соглашений о свободной торговле. 

Основными потребителями белорусских услуг в 2020 году были Российская Федерация, 
Соединенные Штаты Америки, Германия, Литва, Кипр, Соединенное Королевство Великобрита-
нии и Северной Ирландии, Китай, Польша. Важным инструментом диверсификации белорусского 
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экспорта и укрепления торгово-экономических связей является активная интеграция страны в 
международную торговую систему [2].  

Для успешной интеграции в международное торговое пространство, прежде всего стоит 
изучить специфику государств, с которыми планируется сотрудничество. Важность межкультур-
ных навыков сотрудников организаций, которые хотят видеть себя в международных рейтингах, 
становится обязательным требованием для работодателей и кадровых агентств. Под межкультур-
ным мастерством подразумевается способность понимать различные культурные контексты, про-
являть уважение к другим нациям, а также принимать различные точки зрения и быть открытыми 
для новых форм мышления. Одним из важных элементов данной специфики является модель де-
ловых отношений, что обусловлено поиском подхода к той или иной организации.  

В современном деловом мире выделяют две модели деловой культуры, формирующие 
коммуникативный подход к сотрудничеству: западная и восточная. Подобное разделение обуслов-
лено разным культурным укладом и философией организации трудового пространства. Говоря о 
западной модели, представителями которой являются Германия, Франция и другие страны запад-
ной европы, стоит отметить их основные черты: независимость, эгалитаризм, решительность, це-
леустремленность, энергичность, оптимизм, самоуверенность, прямолинейность, надежность, обя-
зательность, точность, пунктуальность, инициативность, индивидуализм. Исходя из вышепере-
численных черт, также можно отметить стремление реализовать себя как личность, будучи гибким 
и мобильным сотрудником. Для стран восточного типа, таких как Япония, Китай, Корея, Тайвань 
и Сингапур, характерны иные особенности: уклончивость, иерархия, ритуальность, декоратив-
ность, чинопочитание, зависимость, клановость, кумовство, хитрость, фатализм, взяточничество, 
коллективизм [3].Таким образом, деловой культуре Запада свойственен индивидуализм, в то время 
как восточная культура строится на принципе коллективизма.  

Тем не менее, при четком разделении моделей деловых культур, среди ученых ведется 
бурная дискуссия, к какой всё-таки модели принадлежит Республика Беларусь. Сейчас понятно 
одно: деловая культура Беларуси и на национальном уровне, и на уровне организаций носит пере-
ходный характер. Она пока еще не устоялась. Вместе с тем, уже пришло четкое понимание, что 
деловая культура является важным фактором роста эффективности производства и управления [4, 
c. 471]. 

Однако наша задача выяснить со странами какой модели деловой культуры белорусам лег-
че всего прийти к решению вопросов в сфере международного бизнеса. В поисках ответа на дан-
ный вопрос, было проведено исследование среди студентов Полесского государственного универ-
ситета, обучающихся на «банковских» специальностях. 

Результаты опроса показали, что 55% студентов хотели бы в будущем иметь деловые связи 
со странами Запада. Свой выбор они аргументировали тем, что западные компании, как правило, 
придерживаются “плоской культуры”, поощряя политику открытых дверей для построения дело-
вых отношений и товарищества. Западная культура поощряет “индивидуалистов”, которые в выс-
шей степени ориентированы на решение задач и нацелены на достижение поставленных целей. В 
то время как другие 45% опрашиваемых изъявили желания сотрудничать со странами Востока, 
подкрепив свой выбор вескими аргументами. Прежде всего студентов привлекает то, что восточ-
ная модель деловой культура делает акцент на развитии долгосрочных партнерских отношений и 
устойчивом уважении к людям. Китайская и японская культуры отражают эту философию как в 
личных, так и в профессиональных отношениях. Многие выразили восхищение китайской кон-
цепцией “сохранения лица”, в основе которой лежит склонность людей склонны решать конфлик-
ты таким образом, чтобы сохранить свой общественный имидж, при этом критика передастся че-
рез третью сторону. 

Исходя из результатов исследования, можно сказать, что вне зависимости от того, какие 
сложности могут встречаться в процессе построения международных отношений в сфере бизнеса, 
граждане Республики Беларусь остаются открытыми и готовы сотрудничать со всеми желающими, 
что в очередной раз подтверждает многовекторность политики нашего государства. 

Как процесс глобальной интеграции, так и конфронтационные тенденции, в которые втя-
гиваются и западные, и восточные страны, требуют взаимоприспособления различных бизнес-
систем и понимания их особенностей. Очевидно, речь может идти о приспособлении техник веде-
ния бизнеса и о наделении субъектов деловых контактов знаниями относительно специфики куль-
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туры и психологии другой стороны. Индивидуализм, демократические идеалы, материальные ин-
тересы, страсть к потреблению, любовь к скорости, проблемы окружающей среды стали мощными 
факторами деловой активности на Западе. Им в определенной степени противостоят коллекти-
визм, групповые ценности, авторитарность, патернализм, иерархичность, «ролевые» диспозиции, 
склонность к созерцанию, медлительность, характерные для Востока. Поскольку эти качества 
жизни и психологии имеют длительную культурную традицию, постольку можно предположить, 
что процесс глобализации и создания транснациональных гигантов, а на их основе — и конфрон-
тации, вместе с вовлеченностью культур в общемировой процесс могут вызвать как сближение 
целей и определение общих путей их достижения, так и их размежевание. Духовные ценности и 
деловые культуры сохраняют свое разнообразие, делая необходимым внимательное к ним отно-
шение и детальное изучение. Этого требует как совместная практика ведения бизнеса, так и уста-
новление эффективных партнерских отношений в любой области сотрудничества, будь то эконо-
мика, политика или международная практика. 
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Although the ability to communicate effectively has long been an important aspect of any social 

interaction between people from different cultures, within the past two decades it has become essential [1, 
p.1]. In general, communication is the process by which messages or information is sent from one place 
or person to another or the message itself [2]. 

We live in an era where intercultural communication skills are not just an asset, they are a re-
quirement. Never before has it been so easy for people from different nations and ethnicities to meet and 
interact. People all over the world now interact daily with others through the medium of modern tele-
communications—telephones, Internet, teleconferencing [1, p.4]. 

There are many different ways that people engage in communication every day by listening to 
music, talking to friends, searching for something new, sending and receiving messages through e-mail, 
Facebook or Twitter [1, p.8]. Despite the convenience of social networks many people prefer to send let-
ters and today this can be easily done with the help of postcrossing.  

Postcrossing is a popular leisure activity which is widespread around the world among different 
countries and cultures. The Postcrossing project was created in 2005 by P. Magalhaes as a side project 
when he was a student in Portugal. Friends helped test the first version, A. Campos designed the first logo 
and after much indecision about the name, on July 14th, 2005 the Postcrossing project was open to every-
one. Since then, postcrossing has been in the media spotlight around the world, from the widely known 
BBC News to newspapers, magazines and blogs. [3] 




