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МОЛЧАНИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ 
КАК ОТДЕЛЬНЫЙ КОД НЕВЕРБАЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

Ду Синь

Аннотация. Развитие компьютерных технологий способствует росту доступности 
широкого спектра методов коммуникации. Однако специфика интернет-общения 
не только порождает множество способов передачи информации, но и содействует 
созданию новых правил этикета (нетикета), а также невербальных средств, исполь-
зуемых при синхронном и асинхронном разговоре реакций пользователей на сообще-
ние адресантов, в том числе форм их фильтрации и психологической защиты. Одним 
из таких феноменов является молчание или отсутствие ответа в диалоге и полилоге. 
Такое поведение приобретает новую интерпретацию, выступая в невербальной комму-
никации в роли отдельного кода. Более того, онлайн-общение способствует возникно-
вению новых функций и способов репрезентации категории «молчание». С учетом того, 
что данная коммуникативная единица в семиотических текстах китайской культуры 
может иметь отличные от русской модели речевого поведения обозначения, важно 
учитывать разницу данных невербальных знаков и особенности их декодирования.
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SILENCE OR LACK OF RESPONSE AS A SEPARATE CODE 
OF NON-VERBAL INTERNET COMMUNICATION

Du Xin

Abstract. The development of computer technology contributes to the increased availability 
of a wide range of communication methods. However, the specifics of Internet communication 
not only generates many ways of transmitting information, contributes to the creation of new 
rules of etiquette (netiquette), as well as non-verbal means, but also user reactions used 
in synchronous and asynchronous conversation to the message of the addressees, including 
forms of their filtering and psychological protection. One of these phenomena is the silence or 
lack of response in the dialogue and polylogue. This behavior acquires a new interpretation, 
acting as a separate code in non-verbal communication. Moreover, online communication 
contributes to the emergence of new functions and ways of representing the category of 
«silence». Given that this communicative unit in semiotic texts of Chinese culture may have 
different designations from the Russian model of speech behavior, it is important to take into 
account the difference between these non-verbal signs and the peculiarities of their decoding.
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Введение

С точки зрения лингвистики, молчание – это коммуникативно значимая сложная 
единица [1, с. 34], отдельный код невербального общения, способный передавать 
самые разнообразные состояния человека, тем самым выполняя экспрессивную 
коммуникативную функцию: выражать страх, несогласие, уважение, грусть, гнев, 
апатию, недоумение, любовь, тоску, депрессию, стыд, злость, восторг и т. д. [1, с. 35].

Более того, «под молчанием понимается функциональная коммуникативная еди-
ница, выступающая в определенных условиях как стратегия общения» [2, с. 182] 
и имеющая в разных культурах отличный друг от друга символический смысл. На-
пример, «в Китае, Индии, Японии молчание является терминальной ценностью» [3, 
с. 99], во французской, испанской и немецкой культурах данный элемент коммуника-
тивной деятельности человека рассматривается как проявление застенчивости [4] – 
хезитации [1, с. 34] (нерешительности, неуверенности, раздумья), тогда как в России 
он чаще всего ассоциируется с игнорированием и, соответственно, имеет более не-
гативные коннотации.

Как подчеркивает в своих исследованиях Л. А. Даринская (2022), «в случае 
межкультурного общения в условиях онлайн-обучения, даже при наличии общего 
кода, возможно различие в понимании ценностных установок и форм поведения 
коммуникантов» [5, с. 32]. Соответственно, молчание может трактоваться в опре-
деленных аспектах китайской и русской коммуникативных культур по-разному, 
тем самым «конвенционализируясь и становясь явлением этносоциокультурной 
принадлежности» [1, с. 34].
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Материалы и методы исследования

В данной статье использовались такие методы, как междисциплинарное теорети-
ческое исследование научной литературы по проблеме невербальной интернет-ком-
муникации, а также метод структуризации и систематизации материала, в том числе 
такой подход, как таксономия. В данной статье сравнивается коммуникативная еди-
ница «молчание» в русской и китайской культурах, исследуются причины различного 
отношения и интерпретации молчания в онлайн-коммуникации указанных коммуни-
кативных культур.

Результаты

Молчание является одним из средств невербального общения, которое в контексте 
той или иной культуры может обозначать разные интенции адресантов. Более того, 
оно обладает «коммуникативно-прагматической структурой речевого акта» [2, с. 182].

Согласно статистическим данным опроса, проведенного в ноябре 2023 г. среди 
1350 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, трудовая или учебная деятельность которых 
связана с дистанционной онлайн-коммуникацией, 61% респондентов интерпретиру-
ет молчание в чатах как игнорирование [6], являющееся в русской культуре формой 
социальной эксклюзии (что означает «отвержение, отторжение, дистанцирование, 
изоляция, моббинг, буллинг» [7, с. 54]) (рис. 1), поэтому русский (как и немецкий, 
итальянский или французский) собеседник скорее начнет пренебрегать человеком, 
который не принимает участие в разговоре, (независимо от того, сердит ли этот ком-
муникант, расстроен или застенчив), чем будет пытаться поддерживать с ним бесе-
ду. В некоторых сообществах в европейских и русских культурах молчаливые люди 
вовсе считаются изгоями [4] – в данном случае молчание имеет дисконтактивную 
функцию [1, с. 35] (деконструктивирующую общение).

На представленном рис. 1 очевидно, что русские респонденты по-разному «мол-
чат» в групповых чатах (засыпают во время онлайн-общения с группой; не звонят 
в назначенное время; активно слушают, но сами не произносят ни слова), при этом 
использование данного невербального кода у более 820 анкетируемых лиц вызыва-
ет раздражение. 

Большая часть коннотаций концепта «молчание» в русской речи проистекает 
из религиозных основ и является знаком смирения, уединения, во время которых 
происходит беседа человека с собственной душой и с Богом. Негативные ассо-
циации, связанные с молчанием в русском языке, могут быть обусловлены пра-
вославием, которое несколько сотен лет превалирует среди славян, где тишина 
и безмолвие коррелируют со смертью и уничтожением всякого бытия. Например, 
на похоронах или при воспоминаниях о трагических событиях, где погибли люди, 
в России существует такой символический ритуал, как «минута молчания» (риту-
альная коммуникативная функция невербального средства коммуникации – молча-
ние выступает как субъект ситуации [1, с. 36]). Данная традиция обусловлена тем, 
что, согласно с христианскими верованиями, сотворение мира началось со слова, 
которое было у Бога и которое было Бог, «жизнь без Бога наполнена в первую оче-
редь не речью (хотя и речь в ней тоже присутствует), а молчанием» [8, с. 46].

В китайской культуре ядром концептосферы мировосприятия является филосо-
фия, ставшая религией для народа Поднебесной. Конфуцианство, даосизм и буд-
дизм сформировали в сознании людей такое фундаментальное понятие, как «мол-
чание», в котором заключается единение человека с окружающим миром, о чем 
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нельзя сказать словами, но можно постичь в созерцательном безмолвии, «т. к. толь-
ко в молчании может открыться истина» [9, с. 92].
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Рис. 1. Специфика интернет-коммуникации россиян

Тогда как Дао выступает в роли философии, «молчание – это путь к постижению 
данной философии» [9, с. 92], что говорит об этносоциокультурных функциях молча-
ния [1, с. 37]. Между тем в православии среди русских священнослужителей также 
существует «обет молчания» (ритуальная коммуникативная функция [1, с. 36]), от-
даленно напоминающий китайскую философию Дао: в христианстве Бог – Слово, 
но в Евангелии сказано: «…от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишь-
ся» (Мф. 12:37) [10].

Несмотря на то, что молчание является инструментом «духовного развития, са-
мопознания и созерцания» в духовной практике русских монахов, в Китае данный 
невербальный код чаще встречается в обществе, в отличие от россиян. Китайцы 
объясняют такое свое коммуникативное поведение следующим образом: не зная, 
что сказать, собеседник молчит, чтобы его посчитали вежливым и ненавязчивым [4].

Семиотические свойства акта молчания жителей Поднебесной связаны также 
с этикетом – в Китае очень ценится вежливость, по заветам Конфуция, жизненная 
философия которого гласит: 予欲无言, 终身为善 («Я хочу ничего не говорить и всю 
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жизнь быть добрым») [2, с. 183; 11, с. 119]. Соответственно, молчание в Китае яв-
ляется нравственной темпоральной ценностью, позволяющей сохранить хорошие 
отношения с окружающими людьми. Например, для китайских респондентов при-
вычнее ужинать в тишине – молчание при этом не вызывает у них дискомфорта, 
а, наоборот, является нормой, в отличие от европейских народов [4]. А в процессе 
контактного или онлайн-общения китайский коммуникант, прежде чем дать ответ, 
может выждать некоторое время, тем самым демонстрируя, что тщательно проду-
мывает разговор, соответственно, уважительно относится к вопросу или иной фразе 
адресанта. В данной ситуации молчание выполняет когнитивную коммуникативную 
функцию и выражает мыслительную деятельность собеседника [1, с. 36].

Также важно подчеркнуть, что в китайской культуре не принято говорить «нет» – 
чтобы не обидеть собеседника отказом, китайский коммуникант будет молчать. На-
пример, если русский преподаватель отправляет письмо в китайскую высшую школу 
с предложением совершить обмен студентами, а в ответ в течение одной-двух не-
дель со стороны партнеров будет только молчание, значит, это отказ. Прямо выска-
зать «нет» в китайской коммуникативной культуре равносильно нанесению обиды, 
поэтому, чтобы избежать конфликта, китайские партнеры выбирают стратегию мол-
чания (отсутствие ответной реакции) [12], которое обладает в данном случае илло-
кутивной силой и выполняет информативную функцию [1, с. 35].

Обсуждение

Молчание в онлайн-коммуникации может выражаться в разных формах, которые 
зависят от инструмента общения и наличия или отсутствия Интернета. Однако вна-
чале следует разграничить формы общения, связанные с подключенным Интерне-
том, что предполагает существование двух вариантов коммуникации:

1) синхронное общение, когда собеседники получают друг от друга ответ сразу 
в виде непрерывного потока сигналов, практически мгновенно;

2) асинхронное общение – между коммуникативными актами может пройти вре-
мя (от нескольких минут до нескольких часов или даже дней).

Синхронное общение всегда осуществляется в онлайн-формате, асинхронное ре-
ализовывается как офлайн, так и онлайн. При этом офлайн-коммуникация может 
происходить как по инициативе коммуникантов (намеренный выход из Интернета), 
так и из-за технических неполадок ввиду сбоев в работе сети [13]. 

Опираясь на исследования O. M. Владимировой (2023), различные речевые си-
туации отсутствия ответной реакции абонента в онлайн-общении можно классифи-
цировать на определенные группы дискретных объектов [14, с. 119] («молчания») 
в рамках таксономических категорий интернет-общения, соподчиненных по ряду 
коммуникативных признаков. 

Первый корневой таксон, условно дефинируемый как «стратегическое 
IT-молчание», связан с передачей данных. А именно в онлайн-коммуникации, 
не считая технических сбоев в работе Интернета или его неоплаты, отсутствие от-
ветной реакции может дифференцироваться на насколько функций.

Молчание коммуниканта(-ов) в диалоге или полилоге по видеосвязи (рассмотрим 
на примере учебного процесса):

а) студенты выполняют упражнение, предполагающее самостоятельную работу 
в тишине – ролемаркирующая или фоновая функция, согласно которой обу-
чающиеся молчат исходя из отведенной им коммуникативной роли в учебном 
процессе [1, с. 36];
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б) студенты не разговаривают, так как слушают преподавателя – социально-ролевая 
функция: субъекты молчат в данной ситуации ввиду их коммуникативной роли 
в иерархической структуре, согласно «социальной роли в обществе» [1, с. 36];

в) студент не знает ответ на вопрос, стесняется говорить, неуверен в себе – хези-
тативная функция;

г) коммуникант (студент или преподаватель) думает над ответом (когнитивная 
функция);

д) преподаватель игнорирует студента (в воспитательных целях – аффективная 
функция);

е) коммуникант молчит, так как не слышит адресанта (отвлекся по какой-либо при-
чине; задумался).

Молчание коммуниканта(ов) в чат-переписке:
а) пользователь прочел SMS, но не отвечает на него (о том, что сообщение до-

ставлено и прочитано, свидетельствуют специальные интерактивные зна-
ки онлайн-общения, например, две синие галочки, используемые в Telegram, 
WhatsApp, ВКонтакте, WeChat и т. д.);

б) пользователь не отвечает на SMS, так как его нет в сети (отключен Интернет 
ввиду технических неполадок, в том числе низкая скорость передачи данных; 
отключено мобильное устройство, например разрядилось);

в) пользователь не прочел сообщение и, соответственно, не отправил ответ, так 
как не онлайн или в сети, но не открывает SMS намеренно (занят перепиской 
с другими пользователями или не желает по каким-либо личным причинам об-
щаться с адресантом);

г) пользователь, возможно, прочел SMS, а возможно, и нет, что неясно, так как от-
вета на сообщение адресанта тоже нет. Данный вариант встречается, когда 
у пользователя стоят функции в мессенджере или социальных сетях: «Отклю-
чить отчет о прочтении» (тогда галочки о доставленном и увиденном сообще-
нии остаются серыми и не окрашиваются в синий цвет) и «Отключить время по-
сещения» (тогда абоненты из списка контактов адресата не видят, когда он был 
в сети в последний раз). Целью скрытия отчетов о прочтении и присутствия 
в сети онлайн у большинства пользователей является минимизация навязчи-
вого общения со стороны тех людей, с которыми работает коммуникант (как 
правило, речь идет о профессии «человек – человек», например, речь идет 
о диалогах «преподаватель – студенты», «учитель – родители школьников», 
«врач – пациенты» и т. д.).

Причины молчания в сети Интернет могут варьироваться в зависимости от ин-
тенций адресанта. При этом количество безответных сообщений в дистантной ком-
муникации превышает количество «молчания» при контактной форме разговора, 
так как в диалоге через Интернет ответственность за «молчание» минимальна – 
это обусловлено инструментами, которые позволяют проигнорировать сообщение 
и при этом не быть в этом уличенным. В том числе при намеренном молчании дан-
ный невербальный код способен выполнять риторическую функцию («сознательное 
использование аффективных возможностей молчания с целью формирования опре-
деленных эмоций у адресата» [1, с. 36]).

Соответственно, молчание может быть реализовано следующими способами 
(согласно которым в роли ключевого таксона может выступать такое понятие, 
как «гостинг»):

а) специальные инструменты в приложениях и социальных сетях, скрывающие 
присутствие пользователя в сети;
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б) инструменты, отключающие отчеты о прочтении;
в) демонстративное игнорирование (отчеты о прочтении не отключены, оче-

видно, что адресант онлайн, однако адресат не получает ответной реакции 
на сообщение);

г) блокировка нежелательных пользователей;
д) отключение звука при видеосвязи (коммуникант видит, что адресант ему что-то 

говорит, но намеренно не включает звук и молчит;
е) намеренное отключение собственного микрофона;
ж) технические неполадки или проблемы с подключением к Интернету. 
Тем не менее, в дистантном общении важно учитывать непредвиденные факторы 

и форс-мажоры, которые могут спровоцировать «молчание» абонента. Стоит под-
черкнуть, что большая часть пользователей в настоящее время из-за отсутствия 
свободного времени для общения, которое могло бы совпасть со свободным време-
нем для разговора у второго коммуниканта, выбирают асинхронный тип беседы. Бо-
лее того, перерыв в сообщениях и ожидание ответа воспринимается с каждым годом 
более терпимо, так как пользователи сами попадают под ряд причин, исключающих 
возможность мгновенного обмена информацией, что способствует формированию 
«толерантности» в коммуникации.

Молчание может быть спровоцировано рядом факторов, на которые любой або-
нент не способен повлиять из-за не зависящих от воли сторон причин. В данной 
классификации в роли условного таксонома можно выбрать дефиницию «канал 
молчания»:

а) технические неполадки с гаджетом;
б) отсутствие сети Интернет;
в) разрядился мобильный телефон;
г) отсутствует возможность продолжить коммуникацию, так как человек за рулем 

(пользователь время от времени может выходить на связь, когда, к примеру, 
попадает в пробку или стоит на длинном светофоре);

д) коммуникант находится в путешествии на другом виде транспорта, в процес-
се движения которого связь эпизодически может пропадать (метро, поезд, 
самолет);

е) форс-мажор: гаджет был украден у адресанта, поврежден из-за внезапного паде-
ния из рук или из-за дождя, мороза и других неблагоприятных погодных условий. 

Как видно из представленного выше перечня, несмотря на культуру коммуни-
канта, существуют факторы, которые могут стать причиной «молчания» адресата. 
Тем не менее привычка всегда оставаться на связи способствует тому, что люди 
готовы вступать в дистантную коммуникацию из любой локации и практически 
в любое время суток, почти при любых обстоятельствах. С другой стороны, рас-
ширение способов общения все чаще «требует» от коммуникантов соблюдения 
норм нетикета, который может варьироваться в зависимости от группы лиц, осу-
ществляющих общение.

В учебном онлайн-общении необходимо придерживаться ряда норм и правил 
о «молчании», которые в настоящее время официально не зафиксированы в сетевом 
этикете образовательных организаций, однако могут быть дефинированы как таксо-
ном «нетикет молчания»:

Прежде чем определить аффективность молчания в онлайн-коммуникации, спер-
ва необходимо убедиться в отсутствии технических неполадок и проблем со скоро-
стью передачи данных у обоих сторон диалога, а также в способности коммуникан-
тов пользоваться гаджетом или компьютером и приложением для осуществления 
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дистанционного обучения. Это позволит исключить вероятность того, что обучаю-
щийся или преподаватель молчит намеренно.

Отвечать на вопросы преподавателя или обучающегося сразу: офлайн – в рамках 
учебного времени; онлайн – по мере ожидаемости ответа студентом/группой и/или 
преподавателем.

Во внеурочное время не звонить преподавателю и обучающимся (тем более с 21:00 
до 08:00 и в выходные дни), если иное заранее не оговорено коммуникантами. 

Не отправлять информацию преподавателю и обучающимся с 21:00 до 08:00 
и в выходные дни, если иное не было заранее оговорено участниками учебного про-
цесса. Запрет на отправку текстовых сообщений в данном временном интервале, 
в том числе аудио- и видео-SMS, связан с тем, что адресат мог забыть выключить 
звук на телефоне или вибросигнал настолько сильный на мобильном устройстве, 
что способен потревожить отдых, сон и спокойствие как адресата, так и его родных 
и близких.

Если молчание во время учебных часов (дистанционных онлайн-занятий) обуслов-
лено техническими неполадками, необходимо попытаться сообщить об этом осталь-
ным участникам учебного процесса с помощью иных доступных устройств и инст-
рументов (телефонного звонка, SMS, сообщения с телефона родственника и пр.).

В процессе учебной коммуникации репрезентация категории «молчание» хорошо 
прослеживается во фразеологических оборотах, выступающих в роли семантиче-
ского пространства русской и китайской картин мира, понимание которых способству-
ет установлению эффективной коммуникации, так как фразеологизмы являются рас-
пространенными средствами выражения не столько авторской модальности, сколько 
отражением мировосприятия представителей определенной культуры (табл. 1).

Таблица 1

Репрезентация категории «молчание» в семиотических текстах китайских 
и русских фразеологизмов

Китайские фразеологизмы Русские фразеологизмы

予欲无言, 终身为善 («Я хочу ничего не говорить и всю 
жизнь быть добрым») [2, с. 183; 11, с. 119]

«Доброе молчание лучше пустой болтовни»

沉默是金 («Молчание – золото» [16, р. 27]) – в значении 
«молчание более эффективно, чем речь» [2, с. 183]

«Слово серебром покрыто, а молчание 
золотом блестит»

此时无声胜有声 («В определенные моменты лучше мол-
чать») [2, с. 184]

«Кто молчит, тот не грешит»

君子要少说多做， 而后 近于仁者 («Достойный человек 
должен больше молчать, тогда будет ближе к доброде-
тели») [2, с. 185]

«Смирением и молчанием мы побеждаем 
гнев… если кто-нибудь заденет тебя сло-
вом, не отвечай. Молчанием ты обезоружи-
ваешь человека»

哑巴吃饺子，心里有数 («Когда человек молча ест пельме-
ни, он знает, сколько съел, хотя и не говорит» (Человек 
хорошо понимает ситуацию, несмотря на то, что молчит))

«А Васька слушает, да ест» (Слушающий 
не считается с мнением говорящего)

寡言 или 少说多做 («Меньше слов, больше дела») [2, 
с. 184]

«Кстати промолчишь, что большое слово 
скажешь»

慎言 («Говори осмотрительно» или «Будь осторожным 
в высказываниях» [2, с. 184])

«Лучший ответ безумцу – молчание» 
(Л. Н. Толстой)

满瓶不响，半瓶晃荡 («Полная бутылка молчит, полупу-
стая – булькает»)

«Молчи, за умного сойдешь»
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Китайские фразеологизмы Русские фразеологизмы

一言既出，驷马难追 («Если слово сказано – его не до-
гнать и на четверке коней»)

«Слово не воробей, вылетит – не пойма-
ешь»

一切邪恶皆出口 («Все беды от языка») [2, с. 184] «Больше людей кается за слова, 
чем за молчание»

切尽在不言中 («Все заключается в молчании») [2, с. 184] «Все, что есть в мире великого, живет в мол-
чании» (И. Ильин)

沉默就是同意 («Молчание – это согласие») «Молчание – знак согласия»

于无 声中听雷 («Молчание громче крика») [2, с. 185] «Бойся тихой (молчаливой) собаки» (в зна-
чении «молчаливый человек опаснее, 
чем болтун»)

Невербальные знаки, упоминаемые во фразеологизмах, способствуют семанти-
ческой интерпретации категории «молчание» в текстах китайской и русской моделей 
культуры. Солидарно с результатами исследования И. Аль-Кадери, А. М. С. Алдуайс, 
Суи Ли (2017) и исходя из семантики фразеологических единиц (см. табл. 1), параязы-
ковые особенности между исследуемыми культурами неразрывно связаны, при этом 
сходства и различия между русской и китайской коммуникациями в невербальных 
элементах общения относительны [15]. Например, русских часто считают склонными 
к конфронтации, в то время как китайцы чаще всего молчат, если полагают, что что-то 
происходит не так. С их точки зрения, 沉默是金 («Молчание – золото»), поэтому среди 
китайских коммуникантов предельно редко упоминается о проблемах, так как в Под-
небесной боятся поставить под угрозу свои отношения. Данное понятие называется 
«лицо» – эта дефиниция гораздо шире, чем честь и достоинство. Потеря «лица» в Ки-
тае приводит к определенным проблемам в обучении, на работе и при общении с дру-
зьями, знакомыми, деловыми партнерами, соседями и т. д. [16, р. 27]. 

Соответственно, когда жители Поднебесной разговаривают с незнакомыми 
или малознакомыми людьми, они стараются держать лицо, полагая, что им будет 
неловко с кем-то беседовать, кого они совсем не знают. Поэтому очень часто в поез-
де, самолете или даже автобусе китайцы предпочитают молчать, а не разговаривать 
друг с другом, если они до этого нигде не встречались, даже если им нечем заняться 
и поездка кажется скучной. По этой причине китайцы часто избегают смущения лю-
бой ценой, в том числе средствами молчания.

В том числе, опираясь на табл. 1, а именно на анализ фразеологических единиц 
с концептом «молчание», можно сделать вывод, что в онлайн-общении китайцев пау-
за и (на первый взгляд) отсутствие ответной реакции могут выражать множество сле-
дующих значений: согласие, похвала, отрицание, протест, решение, уважение и т. д. 
На занятиях китайские студенты – это преимущественно «зрители». Они, как прави-
ло, спокойно слушают преподавателей и редко принимают участие в учебных диспу-
тах, не говоря уже о том, чтобы высказывать собственное мнение, задавать вопросы 
своим преподавателям или перечить им. В китайской культуре, когда вышестоящий 
говорит или выдвигает какие-то предложения, подчиненный просто молчит, чтобы 
выразить свое уважение старшему в социальной иерархии [17, с. 155].

В русской коммуникативной онлайн-культуре, напротив, отношение к молчанию 
негативное. В большинстве ситуаций русские склонны воспринимать отсутствие 
ответной реакции в общении как безразличие, игнорирование, гнев, стыд, глупость 
собеседника, смущение, несогласие, а также как другие формы социальной экс-
клизии [7, с. 54]. В русском общении неприемлема дружба с теми, кто постоянно 

Окончание табл. 1
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молчит, считается, что такой человек «себе на уме», неблагонадежен и, соответ-
ственно, способен предать в любую минуту. Русские коммуниканты склонны из-
лагать свои мысли как есть и предпочитают разговаривать друг с другом, не скры-
вая своего истинного отношения к ситуации, пытаясь при этом заполнять паузы 
в общении словами, иначе чувствуют себя неловко и получается дискомфорт. Со-
ответственно, молчание не является значимой частью жизни большинства пред-
ставителей доминирующей культуры в России.

Заключение

Молчание в онлайн-коммуникации является сложным коммуникативным элемен-
том, выступающим и в роли лексической единицы и речевого поведения общающих-
ся дистантно людей. При этом молчание находит свое отражение в таких формах 
речевого акта, как скорость ответа на сообщение, интервал между ответными ре-
акциями; молчание во время видеоразговора; намеренное отключение аудиосвязи 
или голоса собеседника как метод аффективного поведения и т. д.

Молчание в русской и китайкой культурах способно выступать и как положитель-
ное, и как отрицательное явление – коммуникация зависит от особенностей речевых 
ситуаций.

Восприятие языка в традиционной китайской философии детерминировало от-
несение концепта «молчание» к одному из наиболее важных для становления че-
ловека аспектов. Китайская культура находится под влиянием идей конфуцианства 
и даосизма, поэтому сила ее слова ограничена, в то время как молчание (или немно-
гословие) восхваляется и поощряется. В русской религиозной парадигме молчание 
является символом смерти и окончания бытия, а также методом смирения, самопо-
знания и созерцания, в том числе способом общения с Богом. Несмотря на послед-
ний аспект, негативные коннотативные оттенки молчания формируют отрицательное 
мнение россиян по отношению к молчаливым людям. Данные корреляты отражают-
ся на онлайн-коммуникации, которая включает в себя элементы речевой культуры 
обоих народов. Различные инструменты интернет-общения позволяют расширить 
спектр функций и видов молчания.
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